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В. И. Слободчиков
Ïîñòóëàòû ïåäàãîãè÷åñêîé

àíòðîïîëîãèè À. Ñ. Ìàêàðåíêî —
Ñ. À. Êàëàáàëèíà 

37
Становление подлинной человечности в человеке как главный смысл
и целевой ориентир семейного, общественного и государственного
образования. Сущностное содержание взрослости человека: самостоянье,
духовная зоркость, ответственность. Мировоззренческие, ценностно-
смысловые основания образования и воспитания человека российской
цивилизации в документах стратегического планирования.

В. П. Лукьяненко
Êàê ïåðåîáóñòðîèòü

îáðàçîâàíèå â Ðîññèè. 
×òî ïðîèñõîäèò? 

М. А. Мкртчян
Ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ñòàíäàðòîâ 

Е. В. Бродовская, 
О. В. Склярова

Äèñêóññèÿ î íîâîì ó÷åáíèêå ñòîðèè:
ãåíåçèñ, ñìûñëû, ïåðñïåêòèâû 

Митрополит Ташкентский
и Узбекистанский 

Викентий (Морарь) 
Èäåàë íàñòàâíè÷åñòâà íà Ðóñè 

27
Системный кризис российского образования как следствие бездумного копи-
рования западных технологий и подходов. Присутствие в самых высоких
эшелонах управления образованием и наукой инициаторов и вдохновителей
реформирования образования по западным образцам. Необходимость отказа
от слепого подражательства, освобождения от навязанных извне постмодер-
нистских идей и устранения последствий их негативного влияния.

22
Неразличение понятий «общее образование» и «образование». Смысл
и значимость государственных общеобразовательных стандартов. Компо-
ненты содержания общего образования. Проблема инструментария кон-
трольно-проверочных процедур. Стандарты в условиях классно-урочной
организации обучения.

14
Обсуждение единого государственного учебника истории для 10–11-х
классов: особенности современного этапа развития школьного образования
в России; задачи, которые решает новый учебник; возможности
дальнейшего совершенствования содержания и форм работы.

11
Главные характеристики духовного наставничества и одухотворённого
учительства. Наставничество как способ педагогического взаимодействия,
основанный на спасительной идее жизненного пути учителя и ученика.
Традиционный идеал учительства на Руси в устремлённости
к воспитанию духовно-нравственной основы личности.
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М. А. Максимов, 
Л. Н. Спирова

Âîñïèòàíèå òðóäîì —
öåëåâîé îðèåíòèð 

41
Основные цели и направления работы Бордонской школы Республики
Саха (Якутия): развитие у учащихся экономического мышления
и бизнес-подхода к сельскохозяйственному производству, создание
единого воспитательного коллектива детей и взрослых, поддержание
школьных традиций. Проблема спада экономического производства
в связи с нехваткой кадров в сельском хозяйстве. 

А. А. Абаринов
Ìàêàðåíêî. 

Òðóäíîñòè ïåðåâîäà

48
Очерк о жизни и творческой деятельности А. С. Макаренко, 
его дружеских связях с А. М. Горьким.

М. М. Поташник
Èíñòèòóòû ïîâûøåíèÿ 

(èëè ïîíèæåíèÿ?)
êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé 

51
Институты повышения квалификации как чиновничья канцелярия
регионального министерства. ИПК как псевдонаучное учреждение.
Примеры прогрессивных идей в работе ИПК. Зарубежный опыт
по совершенствованию профессиональной квалификации педагогов.

С. И. Миропольский
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

íà÷èíàþùåìó ó÷èòåëþ

62
Суть педагогического дела не в форме, не в приёмах, а в учителе, в его
живой личности. Призвание педагога в обучении и добром воспитании
детей. Речь и внешние манеры учителя, его нравственные качества.
Вопросы школьной дисциплины. Учительский катехизис: краткое
руководство.

О. Н. Кантур
Ëèïåöêèé îïûò

ïåäàãîãè÷åñêîãî
íàñòàâíè÷åñòâà âòîðîé

ïîëîâèíû XX âåêà 
Ê Ãîäó ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà

79
Основные направления реализации педагогического наставничества
в Липецкой области: обеспечение методического руководства со стороны
вышестоящих организаций, изучение и распространение передового
опыта лучших учителей, повышение педагогического мастерства.
Профессиональные качества учителя-наставника.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ Ê Â À Ë È Ô È Ê À Ö È È

Т. В. Черникова
Ñòðàòåãèè ïñèõîëîãî-

ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
ñåìåéíî îðèåíòèðîâàííîãî

ñàìîîïðåäåëåíèÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ 

87
Семейно ориентированное самоопределение в старшем школьном 
возрасте: трактовка понятия, ретроспективный обзор стратегий психолого-
педагогического сопровождения и их характеристика. «Двухкарьерная»
семья как тип брачных отношений, отвечающий потребности старшекласс-
ников в профессиональной и личностной самореализации. 

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È ß



В. И. Андреев
Ê âîïðîñó î ïðîáëåìå ÷òåíèÿ

â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå

137
Алгоритм медленного вдумчивого чтения в парах сменного состава.
Необходимость использования словарей в организации чтения,
понимании и усвоении прочитанного текста. Развитие концептуального
мышления у учащихся посредством организованной совместной работы
над текстом. Новое понимание медленного чтения как процесса
созерцания произведения искусства, в котором удовлетворяются
духовные потребности человека. 

Б. В. Куприянов, 
А. А. Овсянников, 

Е. М. Карпова, 
М. А. Шевелев

Ñåìü êåéñîâ èç ñåäüìîé øêîëû.
Îïûò øêîëüíîãî èíèöèàòèâíîãî

áþäæåòèðîâàíèÿ

97
Школьное инициативное бюджетирование как действенный инструмент
в решении воспитательных задач и в понимании механизмов
формирования ценностных ориентаций школьника в детско-взрослом
сообществе. Опыт внедрения этой социальной технологии в когалымской
школе № 7: возможности новой практики, трудности и успехи, примеры
педагогической импровизации.

Л. Г. Логинова, 
И. Н. Попова

Ôåíîìåí âîñïèòàíèÿ â ñôåðå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
àíàëèç íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî 

êîíòåêñòà

107
Анализ нормативно-правовых оснований воспитания в сфере дополни-
тельного образования детей. Проблема современного смысла и значения
воспитания в условиях реализации образовательных программ
дополнительного образования.

В. А. Снатенков
Åìó íè÷åãî íå èíòåðåñíî…

115
Отсутствие здоровых интересов у современных подростков, их
пассивное и созерцательное отношение к жизни. Причины инфантиль-
ности молодёжи. Прошлый жизненный опыт ребёнка — закрепившиеся
у него привычки, склонность к содержательной или пустой
деятельности. Ответственность как высшее мерило человека. 

Òâîð÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà
Âèêòîðà Ïëþõèíà 

125
О философии преподавания изобразительного искусства и некоторых
методологических аспектах. Язык детского творчества. Отличия творчески
работающего учителя от нетворческого педагога. Об идее выявления
природных способностей каждого ребёнка и развития его интересов.
Низкий уровень подготовки учителей. Недостатки стереотипной работы
с учениками.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

И. Ю. Шустова
Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ÷åðåç

«ó÷åáíóþ çàäà÷ó» — ñòàíîâëåíèå
øêîëüíèêà-èññëåäîâàòåëÿ 

146
Отсутствие в новом стандарте общего образования направлений
и средств педагогической деятельности по его реализации. Этапы работы
над учебным проектом: цели, характеристика, способы, структура.
Задачи педагога в организации проектной деятельности школьников.

О. Ю. Добромыслова
Îðãàíèçàöèÿ ïðîåêòíîé

äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ
â äîïîëíèòåëüíîì

òåõíîëîãè÷åñêîì 
îáðàçîâàíèè: ïðîáëåìû 

è ïóòè ðåøåíèÿ

156
Подготовка школьников к общественно полезному труду в сфере
материального производства — основная задача технологического
образования. Понятие педагогического проектирования творческой
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Ïî�ïèñàòüñÿ �à æóð�àë �îæ�î �à ñàéòå www.narodnoe.org â ðàç�åëå Ïî�ïèñêa 

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

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ íàó÷íîé ñòàòüè 

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

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

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

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

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

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

� Ó÷¸�àÿ ñòåïå�ü, çâà�èå.

� Ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷¸áû, �îëæ�îñòü.

� Ýëåêòðî��àÿ ïî÷òà.

� Òåëåôî�.

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

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

� Íàçâà�èå ñòàòüè. 

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

� ÔÈÎ àâòîðà.

� ÔÈÎ àâòîðà �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

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

� Êëþ÷åâûå ñëîâà (â ôîð�àòå æóð�àëà).

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

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

� êðàòêîå èçëîæå�èå ïðîáëå�û;

� öåëü ïóáëèêàöèè;

� èçâåñò�ûå �åòî�û ðåøå�èÿ ïðîáëå�û;

� ïðå�ëàãàå�ûå ðåøå�èÿ;

� ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè è èõ îáñóæ�å�èå;

� âûâî�û;

� çàêëþ÷å�èå.

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

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

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

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

î�à óêàçûâàåòñÿ ïî� î��è� �î�åðî�.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  7’2023
7

Êîëîíêà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÍÀÖÈÈ —
ó÷èòåëÿ — «æèâûå
íîñèòåëè Ïðîñâåùåíèÿ»

Õ î÷åòñÿ î âàæíîì ñêàçàòü ïðîñòî, íå ïîâòîðÿÿñü,
âåäü êàæäûé íîìåð «Íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ»,
ïî ñóòè, îá ýòîì, î ãëàâíîì äëÿ êàæäîãî èç íàñ —

îá ó÷èòåëÿõ è äëÿ ó÷èòåëåé. Ïåäàãîãè, íàñòàâíèêè, ìà-
ñòåðà.. . Ñêîëüêî åù¸ ñèíîíèìîâ ìîæíî ïîäîáðàòü, ÷òîáû ðàññêàçàòü î ëþ-
äÿõ, êîòîðûå òàê ìíîãî è ïî îáûêíîâåíèþ äåëàþò äëÿ äåòåé, øêîëû, ñòðàíû.
Ïðè ýòîì íåìàëî íàøèõ îòå÷åñòâåííûõ ïåäàãîãîâ ïðèçíàíû ëó÷øèìè â ìè-
ðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêå, à ïåäàãîãè÷åñêèå ñèñòåìû Ìàêàðåíêî,
Óøèíñêîãî, Ñóõîìëèíñêîãî, Âûãîòñêîãî èçó÷àþòñÿ â ïåäàãîãè÷åñêèõ óíè-
âåðñèòåòàõ âñåõ ñòðàí. Ìû ìîæåì â ýòîì æå ðÿäó íàçûâàòü åù¸ ôàìèëèè:
Òîëñòîé, Ìåíäåëååâ, Øàöêèé, Ìàãíèöêèé è ìíîãèõ, ìíîãèõ åù¸ ïåäàãîãîâ,
êîòîðûõ ÷åñòâóþò âåëèêèìè íå òîëüêî äëÿ ñâîåé ñòðàíû. Â èõ òåîðèÿõ, íàó÷-
íûõ ðàçðàáîòêàõ, ïðàêòè÷åñêèõ ìåòîäàõ âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äî íàñòîÿ-
ùåãî ìîìåíòà ìû íàõîäèì èäåè è îòâåòû äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ ïðîáëåì,
ñòîÿùèõ ïåðåä ñîâðåìåííîñòüþ. 

Êòî åñòü è êîãî âåëè÷àòü ó÷èòåëåì è íàñòàâíèêîì äëÿ ðåá¸íêà, à òî è øêîëû
è âñåãî Îòå÷åñòâà, çàëîæåíî â ïðîñòûõ è ïîíÿòíûõ æèçíåííûõ èñòèíàõ. «Åñëè
ó÷èòåëü èìååò òîëüêî ëþáîâü ê äåëó, îí áóäåò õîðîøèé ó÷èòåëü. Åñëè ó÷èòåëü
èìååò òîëüêî ëþáîâü ê ó÷åíèêó, êàê îòåö, ìàòü, — îí áóäåò ëó÷øå òîãî ó÷èòå-
ëÿ, êîòîðûé ïðî÷¸ë âñå êíèãè, íî íå èìååò ëþáâè íè ê äåëó, íè ê ó÷åíèêàì.
Åñëè ó÷èòåëü ñîåäèíÿåò â ñåáå ëþáîâü ê äåëó è ê ó÷åíèêàì, îí — ñîâåðøåí-
íûé ó÷èòåëü» — êàæäîìó ïðîñâåù¸ííîìó ÷åëîâåêó èçâåñòíû ñëîâà Ë. Í. Òîë-
ñòîãî. Â åãî êíèãå «Èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè» ïðèâåäå-
íû ïðèìåðû ëè÷íî ðàçðàáîòàííûõ ñîâåòîâ äëÿ ó÷èòåëåé ßñíîïîëÿíñêîé
øêîëû: íóæíî, ÷òîáû ó÷åíèê íå ñòûäèëñÿ ó÷èòåëÿ è òîâàðèùåé; òî, ÷åìó ó÷àò
ó÷åíèêà, äîëæíî áûòü ïîíÿòíî è çàíèìàòåëüíî; äàâàéòå ó÷åíèêó òàêóþ ðàáî-
òó, ÷òîáû êàæäûé óðîê ÷óâñòâîâàëñÿ åìó øàãîì âïåð¸ä â ó÷åíèè; î÷åíü âàæ-
íî, ÷òîáû ó÷åíèê íå áîÿëñÿ íàêàçàíèÿ çà äóðíîå ó÷åíèå; óðîê äîëæåí áûòü
ñîðàçìåðåí ñèëàì ó÷åíèêà.

«Áóäóùíîñòü Ðîññèè, åñëè íå âñåöåëî, òî î÷åíü ìíîãî çàâèñèò îò ñîñòîÿ-
íèÿ å¸ ïðîñâåùåíèÿ», — ïèñàë Ä. È. Ìåíäåëååâ â «Çàìåòêàõ î íàðîäíîì
ïðîñâåùåíèè», îñíîâûâàÿñü íà îïûòå ó÷èòåëÿ êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè.
«Íà øêîëüíîì ïóòè âñ¸ çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïðåïîäàâàòåëåé, èõ ïðèìåðà, èõ
ëþáâè ê äåëó», — ÷èòàåì â òåõ æå çàìåòêàõ, â ãëàâå III «Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå



ãèìíàçèè». Ñðåäè îãðîìíîãî íàó÷íîãî íàñëåäèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî ó÷¸íîãî åñòü
ìíîãî ðàáîò, ïîñâÿù¸ííûõ âîïðîñàì íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ êàê ðåçóëüòàò ðàç-
ìûøëåíèé, íàáëþäåíèé è îïûòà, ïðèîáðåò¸ííîãî çà ìíîãîëåòíþþ ïðåïîäàâà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïî ìíåíèþ Ìåíäåëååâà, øêîëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ãðî-
ìàäíóþ ñèëó, îïðåäåëÿþùóþ áûò è ñóäüáó íàðîäîâ è ãîñóäàðñòâ»: «…ãëàâíóþ-òî
ïðîâåðêó äàäóò ñàìè ó÷åíèêè — êîãäà âûðàñòóò, îñìîòðÿòñÿ è âñïîìíÿò, ÷òî è êàê
âíóøàë èì òîò èëè äðóãîé ó÷èòåëü. Èíñòèíêòèâíî öåíèò ó÷èòåëÿ — ëþáîâü ó÷åíè-
êîâ, ïîðÿäîê è âíèìàòåëüíîñòü â êëàññàõ, ñòîóñòíàÿ ìîëâà è âñÿ æèçíü ñàìèõ ó÷è-
òåëåé. Áåç äîâåðèÿ ê ó÷èòåëþ — ó÷åíèå íå ìîæåò äàâàòü äîáðûõ ïëîäîâ. <…>
Ðåçóëüòàò âñÿêîãî îáó÷åíèÿ è åãî âëèÿíèå íà âñþ æèçíü ó÷åíèêà çàâèñÿò íå ñòîëü-
êî îò ÷èñëà äàííîãî ðîäà óðîêîâ è íå ñòîëüêî îò ïðîãðàìì, ñêîëüêî îò ñâîéñòâ
ïðåïîäàâàòåëÿ, òàê êàê âñÿêîå ó÷åíèå ïðåæäå âñåãî åñòü êàê áû çàðàçà, èäóùàÿ
îò ó÷èòåëÿ è ñîñòîèò âî âíóòðåííåì ïðèáëèæåíèè ó÷åíèêà ê ó÷èòåëþ. <…> Íóæíû
æèâûå íîñèòåëè ïðîñâåùåíèÿ», ÷òîáû «ïîáîëüøå áû âûðàáàòûâàëîñü ó íàñ ñâîèõ
“Ïëàòîíîâ è õèòðûõ ðàçóìîì Íåâòîíîâ”, òàê êàê â ýòîì îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé
âñåé ñèñòåìû íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, õîòÿ âñåãäà áóäåò “ìíîãî çâàíûõ, íî ìàëî
èçáðàííûõ”. <…> Ëó÷øåå âðåìÿ æèçíè è å¸ ãëàâíóþ ñèëó âçÿëî ïðåïîäàâàòåëüñòâî.
Èç òûñÿ÷ ìîèõ ó÷åíèêîâ ìíîãî òåïåðü ïîâñþäó âèäíûõ äåÿòåëåé, ïðîôåññîðîâ,
àäìèíèñòðàòîðîâ, è, âñòðå÷àÿ èõ, âñåãäà ñëûøàë, ÷òî äîáðîå â íèõ ñåìÿ ïîëàãàë,
à íå ïðîñòóþ îòáûâàë ïîâèííîñòü», — òàê ïèñàë Ä. È. Ìåíäåëååâ î ñâî¸ì ïåäàãî-
ãè÷åñêîì îïûòå1.

Î çíà÷åíèè ó÷èòåëüñòâà âåñîìî ñêàçàíî è â òðóäàõ êàçàõñêîãî ïðîñâåòèòåëÿ, ëèíã-
âèñòà, ëèòåðàòóðîâåäà, ïîýòà, ïóáëèöèñòà, ïåðåâîä÷èêà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ
Àõìåòà Áàéòóðñûíîâà. Â ñâîåé ðàáîòå «Îá îáó÷åíèè ïî-êàçàõñêè» îí ÷¸òêî ôîðìó-
ëèðîâàë: «Íàäî ïîìíèòü, ÷òî ëþáîå äåëî áóäåò ñäåëàíî õîðîøî è áûñòðî, åñëè åãî
áóäåò äåëàòü çíàþùèé ÷åëîâåê. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ôèçè÷åñêîãî òðóäà, íî è óì-
ñòâåííîãî. Ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ îáó÷åíèåì äåòåé, äîëæíû õîðîøî çíàòü âîïðîñû
ìåòîäèêè. Òå, êòî õî÷åò õîðîøî çíàòü âîïðîñû îáó÷åíèÿ, ñíà÷àëà ñàìè äîëæíû óñ-
âîèòü âñ¸, ÷åìó áóäóò îáó÷àòü äåòåé. Âî-âòîðûõ, îíè äîëæíû õîðîøî çíàòü ïðèðîäó
è ÷óâñòâîâàòü íàñòðîåíèå ðåá¸íêà». Ïî ìíåíèþ À. Áàéòóðñûíîâà, «ó÷èòåëü — äóøà
øêîëû», ïîýòîìó ãëàâíîé öåëüþ åãî ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè áûëî âûðàñòèòü
è âîñïèòàòü ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå âåðíûì íàðîäó, ãîòîâûì ïðîäîëæèòü åãî ëó÷-
øèå òðàäèöèè, ÷åñòíûì è òðóäîëþáèâûì. Ïðè ýòîì êóëüòóðà — ýòî ëèöî íàöèè, äó-
õîâíàÿ ñóùíîñòü, èäåÿ, ðàçóì, è îíà — â ðóêàõ ó÷èòåëÿ. 

«Ñåãîäíÿ çà “ñîâåðøåííîãî ó÷èòåëÿ” ìîæíî îòäàòü è ïîëöàðñòâà», — ÷èòàþ ÿ â îäíîì
èç ïîñòîâ â ñîöñåòÿõ, ãäå ïðåäëàãàåòñÿ âñïîìíèòü çàáûòûå êíèãè, ìíîãî ëåò íàçàä
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðî÷èòàííûå è ìíîé. 

1. Àéòìàòîâ ×. Ïåðâûé ó÷èòåëü. Ìàëåíüêàÿ ïîâåñòü î áîëüøîì ÷åëîâåêå,
îá Ó÷èòåëå ñ áîëüøîé áóêâû Äþéøåíå. 

Ãîðäîñòü íàöèè — ó÷èòåëÿ — «æèâûå íîñèòåëè Ïðîñâåùåíèÿ»
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1 Музей-архив Д. И. Менделеева СПбГУ подготовил онлайн-выставку «Гордость учителя — в его учениках»,
посвящённую вкладу великого учёного в развитие народного образования: https://spbu.ru/virtual_tour_mendeleev/
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2. Ïðèëåæàåâà Ì. Ï. Þíîñòü Ìàøè Ñòðîãîâîé, Ïîâåñòü î ñóäüáå ìîëîäîé ó÷è-
òåëüíèöû, î ïåðâûõ øàãàõ â å¸ òðóäîâîé æèçíè, êîòîðûå ïðèøëèñü íà ãðîçíûå âîåí-
íûå ãîäû. Îòíîøåíèå ãåðîèíè ê ñâîåìó äåëó ÿâëÿåò ñîáîé îáðàçåö âûñîêîé íðàâñò-
âåííîñòè. 

3. Àðòþõîâà Í. Ì. Ìàìà. Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ïîâåñòè — ó÷èòåëüíèöà íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. Óæå áóäó÷è ïåäàãîãîì, îíà ñòàëêèâàåòñÿ ñ ìíîãèìè æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè.
Ñïðàâåäëèâàÿ, äîáðàÿ è âíèìàòåëüíàÿ, îíà íå ïðîõîäèò ìèìî ÷óæèõ áåä, ñòàðàåòñÿ
âñåì ïîìî÷ü è î÷åíü ëþáèò ñâîèõ ó÷åíèêîâ. 

4. Àçàðîâ Þ. Ï. Íîâûé Ñâåò. Ìîëîäîé ó÷èòåëü Ïîïîâ — ãåðîé òð¸õ íðàâñòâåííî-
ôèëîñîôñêèõ ðîìàíîâ Þ. Ï. Àçàðîâà (1931–2012): «Ñîëåíãà», «Ïå÷îðà», «Íîâûé
Ñâåò», — ãëóáîêî îçàáî÷åí è âñòðåâîæåí ñóäüáîé äåòåé èç äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ
ëàãåðåé: îñóæä¸ííûõ è òþðåìùèêîâ. «Ñàìîå öåííîå îáðàçîâàíèå, — âíóøàåò îí
øêîëüíèêàì, — ýòî òî, êàêîå ñàì ÷åëîâåê äîáûâàåò áåç ïîäñêàçêè èçâíå».

5. Âèãäîðîâà Ô. À. Ìîé êëàññ. Ôðèäà Àáðàìîâíà Âèãäîðîâà (1915–1965), ñàìà
ó÷èòåëü ïî ïðîôåññèè, â ñâîåé ïîâåñòè íàðèñîâàëà ñâåòëûé îáðàç ìîëîäîé ó÷è-
òåëüíèöû Ìàðèíû Íèêîëàåâíû, òîëüêî íà÷èíàþùåé ïðàêòèêó è ãîðÿùåé æåëàíèåì
íàó÷èòü äåòåé âñåìó íà ñâåòå. Îíà î÷åíü ñåðü¸çíî îòíîñèòñÿ ê ñâîåé îáÿçàííîñòè
ó÷èòåëÿ, êîòîðûé äîëæåí íå òîëüêî ïðèâèòü çíàíèÿ, íî è âîñïèòàòü ñâîèõ ïîäîïå÷-
íûõ. Îíà êàê ðàç èç òåõ, êòî âîñïðèíèìàåò ýòî íå ïðîñòî êàê âðåìÿïðåïðîâîæäå-
íèå äëÿ çàðàáîòêà äåíåã, íî êàê âàæíóþ ìèññèþ. «Ëþáèòü. Çíàòü. È ïîñòîÿííî èñ-
êàòü â êàæäîì õîðîøåå. Ó÷èòü ðåáÿò è ñàìîé ó÷èòüñÿ ó íèõ. È åñëè ëþáèøü èõ,
à îíè ëþáÿò òåáÿ è âåðÿò òåáå — âñ¸ áóäåò õîðîøî. Òû ïðåîäîëååøü ñàìîå òðóä-
íîå, íàéä¸øü ïóòü ê ñàìîìó óïîðíîìó ñåðäöó è áóäåøü ñ÷àñòëèâ, î÷åíü ñ÷àñòëèâ.
Ñ÷àñòüå â òîì, ÷òîá áûòü íóæíûì ëþäÿì. Êòî æå òîãäà ñ÷àñòëèâåå ó÷èòåëÿ! Ó÷èòåëü
æèâ¸ò â ñâîèõ ó÷åíèêàõ, â èõ ïîñòóïêàõ è ìûñëÿõ. Â ýòîì — åãî òâîð÷åñòâî è åãî
äîëÿ áåññìåðòèÿ». 

Õîòåëîñü áû íà ýòèõ ñïðàâåäëèâûõ ñëîâàõ çàêîí÷èòü, íî îáðàùóñü åù¸ ê ñî÷èíåíèþ
íà òåìó «Ó÷èòåëü ñîçäà¸ò íàöèþ», íàïèñàííîìó êîãäà-òî íà ó÷èòåëüñêîì ñàéòå îäíèì
èç ïîëüçîâàòåëåé, ìîëîäîé ó÷èòåëüíèöåé Àíàñòàñèåé Âàñèëüåâíîé Ìàõîðòîâîé:
«Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî â ðàáîòå ó÷èòåëÿ ÿ êàæäûé äåíü ñòàëêèâàþñü ñ èíòåðåñíûìè
è ïîðîé î÷åíü ñëîæíûìè çàäà÷àìè: ÷åì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå? êàê óâëå÷ü çà ñîáîé?
êàê îáúÿñíèòü… äàòü ïîíÿòü ðåá¸íêó, ÷òî âñå ñëîæíûå âåùè íà ñàìîì äåëå ëåãêî
è ïðîñòî ðàçáèðàþòñÿ íà ÷àñòè÷êè, êîòîðûå, îêàçûâàåòñÿ, óæå è íå òàê-òî òÿæåëî
çàïîìíèòü, à óæ åñëè ïîâòîðèøü èõ íåñêîëüêî ðàç, òî è çàâòðà, è âî âòîðíèê, è äàæå
â àâãóñòå òû ýòîãî íå çàáóäåøü. 

Êîãäà ñïðàøèâàþò, ïî÷åìó ÿ ïîøëà ðàáîòàòü ó÷èòåëåì, î÷åíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî ÿ
íå ðàáîòàþ ó÷èòåëåì, ÿ — Ó×ÈÒÅËÜ. Ïóñòü ÿ íå òàê ìíîãî ëåò â ïðîôåññèè, íî î÷åíü
òî÷íî ÷óâñòâóþ, ÷òî íàõîæóñü íà ñâî¸ì ìåñòå».

Åëåíà Øèøìàêîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð



Âåðîíèêà Òóøíîâà

Åñëè á íå áûëî ó÷èòåëÿ,
Òî è íå áûëî á, íàâåðíîå,
Íè ïîýòà, íè ìûñëèòåëÿ,
Íè Øåêñïèðà, íè Êîïåðíèêà.
È ïîíûíå áû, íàâåðíîå,
Åñëè á íå áûëî ó÷èòåëÿ,
Íåîòêðûòûå Àìåðèêè
Îñòàâàëèñü íåîòêðûòûìè.
È íå áûòü áû íàì Èêàðàìè,
Íèêîãäà á íå âçìûëè â íåáî ìû,
Åñëè á â íàñ åãî ñòàðàíüÿìè
Êðûëüÿ âûðàùåíû íå áûëè.
Áåç åãî áû ñåðäöà äîáðîãî
Íå áûë ìèð òàê óäèâèòåëåí.
Ïîòîìó íàì î÷åíü äîðîãî
Èìÿ íàøåãî ó÷èòåëÿ!

Èëüÿ Øèøëîâ

Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ,
Ó÷åíèêè ïðèíîñÿò ñëàâó åé,
È çàãëÿí¸òå åñëè â ñòðàíû âû èíûå,
Òî íå íàéä¸òå òàì òàêèõ ó÷èòåëåé.

Ó÷èòåëÿ Ðîññèè — ýòî ãîðäîñòü íàøà,
Ãîðäèòüñÿ âàìè áóäåì ìû âñåãäà,
Îò ïåðâûõ êëàññîâ è äî êëàññîâ ñòàðøèõ
Ó÷åíèêè âàñ íå çàáóäóò íèêîãäà.

Ó÷åíèêè, êîòîðûõ âû ó÷èëè,
Ïðèíîñÿò ñëàâó ïî ñåé äåíü ñòðàíå.
Ó÷èòåëÿìè ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ!
Ïëîäû ó÷åíüÿ âå÷íû íà çåìëå!

Ìû áóäåì ïîìíèòü âñå âàøè ñòàðàíüÿ,
Ìû áóäåì ïîìíèòü êàæäûé âàø óðîê.
Ïÿò¸ðêè çà äîìàøíèå çàäàíüÿ
Îñòàíóòñÿ â ñåðäöàõ íà äîëãèé ñðîê.

Ïîêà íà êàðòå åñòü ñòðàíà Ðîññèÿ,
Ïîêà íå âûøëà èç-ïîä íîã çåìëÿ,
Ìû âñå ïðîèçíåñ¸ì ñëîâà ñâÿòûå:
«Äà çäðàâñòâóéòå æå âû, ó÷èòåëÿ!»

Ãîðäîñòü íàöèè — ó÷èòåëÿ — «æèâûå íîñèòåëè Ïðîñâåùåíèÿ»
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Ìèòðîïîëèò Âèêå�òèé (Ìîðàðü), 
митрополит Ташкентский и Узбекистанский, 
глава Среднеазиатского митрополичьего округа,
постоянный член Священного Синода Русской
православной церкви, г. Ташкент

Øåñòîé �î�åð «Íàðî��îãî îáðàçîâà�èÿ» — î Ñèëå Ðóññêîãî Ñëîâà. Íàñòîÿùèé
�î�åð — î Ñèëå Ó÷èòåëÿ è Íàñòàâ�èêà �à Ðóñè. Çàâåðøàþùèéñÿ ãî� ïîêàçàë,
÷òî â ñîâðå�å��î� ðîññèéñêî� �å�òàëèòåòå åù¸ �å èññÿêëî ïî÷òèòåëü�îå îò�îøå�èå
ê Ó÷èòåëüñòâó. Åù¸ åñòü ïî�è�à�èå åãî îñîáîé ðîëè â ôîð�èðîâà�èè �óõîâ�îé
êóëüòóðû ïî�ðàñòàþùèõ ïîêîëå�èé — áó�óùåãî �àøåé ñòðà�û. Áîëåå òîãî, òðó�
ó÷èòåëÿ ïðèðàâ�èâàåòñÿ ê ãðàæ�à�ñêî�ó ïî�âèãó. Âå�ü ó÷èòåëþ ïîðîé ïðèõî�èòñÿ
ïðîáèðàòüñÿ ê �óøå ðåá¸�êà, âåñòè ê �ðàâñòâå��û� âûñîòà�, �åâçèðàÿ �à ñèòóàöèè
áåç�ðàâñòâå��îãî è áåç�óõîâ�îãî â �àøå� îáùåñòâå.

� духовная связь учителя и ученика � духовное наставничество
� учительство � православная культура � жизненный путь ученика

Íаставничество — традиционный
для православной культуры способ
педагогического взаимодействия,

основанный на спасительной идее
жизненного пути учителя и ученика.
Наставничество, Учительство
на Руси всегда считалось особым
призванием в общественном служе-
нии, исполнение которого сопряжено 

с подвигом высокой духовной жизни
и явлением преображения в конкретной
человеческой личности. Предназначение
учительства определялось как утвержде-
ние высоких нравственных идеалов
в жизни общества, как сохранение куль-
турно-исторической преемственности,
как живая связь времён и поколений.



успеха, той основой, которая становится
отправной точкой личностного возраста-
ния воспитанника в любом деле. Отсут-
ствие духовного начала в педагогическом
процессе убивает в учениках мотивацию
к обучению, приводит к эмоциональному
выгоранию педагогов, становится причи-
ной краха любых начинаний, так как
бездуховность искажает сущность обра-
зования.

Укоренившееся в русском языке выраже-
ние «наставить на путь истинный» ука-
зывает на первостепенную сферу педаго-
гической ответственности, жизненный
путь человека, и определяет задачу педа-
гога-наставника — оказание учащемуся
помощи в обнаружении и прохождении
его жизненного пути.

Жажда утвердить самобытность своего
ученика, раскрыть его таланты, укрепить
волю подопечного в соблюдении нравст-
венных норм — главная характеристика
духовного наставничества и одухотворён-
ного учительства. Русские старцы облада-
ли выдающимся даром духовного обще-
ния — того глубинного личного общения
с любым человеком, которое, проникая
во внутренний мир, сразу и точно выявля-
ет его проблемы, больные места, озаряет
их светом любви и поднимает. В этом ак-
те, благодаря духовному наставлению,
у человека возникают стимулы и возмож-
ности перемены себя, духовного осмысле-
ния и осиливания своей ситуации и обсто-
ятельств. Именно этим даром русские
старцы служили людям. 

Так пусть же Свет духовного подвига
русских старцев освещает профессиональ-
ную дорогу современному российскому
учительству, поддерживает его в решимо-
сти противостоять бездушию и уродству
«образовательных услуг», даёт силы
и возможность обрестись в искренности
и доброте к своим ученикам. ÍÎ

Чем не является наставничество. Об этом
читаем у Д. Г. Добыкина, преподавателя ка-
федры библеистики Санкт-Петербургской
православной духовной академии в статье
«Наставник и наставничество в Священном
Писании»: «Чаще всего наставника понима-
ют как учителя. Но хотя наставничество
и связано с образованием, оно не предпола-
гает простую передачу информации. Выпол-
нения одних интеллектуальных упражнений
недостаточно, если наша жизнь не изменяет-
ся. Существуют две модели, или способа об-
разования. Первую модель можно назвать
школьной. Она подразумевает преподавателя,
который стоит перед аудиторией, а ученики
пассивно слушают лекцию, при этом личная
жизнь мало интересует учителя. И хотя этот
метод является способом наиболее быстрой
передачи информации, он не воспитывает.
При втором способе учитель (или наставник)
предлагает ученикам как бы “путешество-
вать” вместе с ним. Истины изучаются через
взаимоотношения и передачу опыта, а не
в стерильном классе. Фоном выступает сама
жизнь, и ученик важнее информации, кото-
рую он получает. Результатом такого настав-
ничества являются реальные изменения
в жизни ученика» [1].

К сожалению, в современной практике вос-
питания учительства нет понимания того, что
педагогическое взаимодействие обязывает
преподавателя как профессионала быть
прежде всего духовной личностью. Устрем-
лённость к воспитанию в ученике духовно-
нравственной основы личности составляет ос-
новополагающий, традиционный идеал учи-
тельства на Руси.

Здесь с определённой точностью можно об-
ратиться к опыту русских старцев. Их ду-
ховное наставничество явилось той традици-
ей, на которой и сформировалось истинное
учительство в отечественной системе образо-
вания. Именно духовная связь учителя
и ученика является залогом педагогического
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Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ

1. Добыкин, Д. Г. Наставник и наставничество в Священном Писании / Д. Г. Добыкин // Православный портал
«Азбука веры»: [сайт]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/nastavnik-i-nastavnichestvo-v-svjashhennom-
pisanii/

The Ideal Of Mentoring In Russia

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, Tashkent

Abstract: The sixth issue of “Public Education” is about the Power of the Russian Word. This issue is about the Power of
a Teacher and Mentor in Russia. The year ending has shown that the respectful attitude to Teaching has not yet dried up in
the modern Russian mentality. There is also an understanding of its special role in shaping the spiritual culture of the younger
generations — the future of our country. Moreover, the work of a teacher is equated with a civil feat. After all, the teacher
sometimes has to make his way to the soul of the child, lead to moral heights, regardless of the situation of the immoral and
spiritless in our society.

Keywords: spiritual connection of teacher and student, spiritual mentoring, teaching, Orthodox culture, student’s life path
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университете, г. Ростов-на-Дону

ÄÈÑ

Ïîÿâëå�èå â ýòî� ó÷åá�î� ãî�ó å�è�îãî ãîñó�àðñòâå��îãî ó÷åá�èêà èñòîðèè �ëÿ 
10–11-õ êëàññîâ âûçâàëî ��îãî îòêëèêîâ, êàê ïîëîæèòåëü�ûõ, òàê è îòðèöàòåëü�ûõ.
Îïèðàÿñü �à �àòåðèàëû îáñóæ�å�èÿ ýòîãî ó÷åá�èêà �à ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè
â Ìîñêîâñêî� ïå�àãîãè÷åñêî� ãîñó�àðñòâå��î� ó�èâåðñèòåòå, àâòîðû ðàññ�àòðèâàþò
îñîáå��îñòè ñîâðå�å��îãî ýòàïà ðàçâèòèÿ øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè, çà�à÷è,
êîòîðûå ðåøàåò �îâûé ó÷åá�èê, âîç�îæ�îñòè �àëü�åéøåãî ñîâåðøå�ñòâîâà�èÿ
ñî�åðæà�èÿ è ôîð� ðàáîòû.

� стратегическая сессия � школьный учебник � гражданская идентичность
� российское образование

и насколько им будет интересно выпол-
нять задания? Это только малая часть
вопросов, которые задают учителя, мето-
дисты, родители и просто неравнодушные
к школьному образованию люди.

11 октября 2023 года в Московском педа-
гогическом государственном университете
(далее — МПГУ) прошла стратегическая

Íовый учебник истории — одна
из самых обсуждаемых в начале
этого учебного года тем школьно-

го образования. Лучше или хуже
тех, что были раньше? Не огра-
ничивает ли он учителя, по-
скольку — единый государствен-
ный? Справятся ли ученики
с большим объёмом информации, 
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сессия, посвящённая обсуждению нового едино-
го государственного учебника истории для 10-х
и 11-х классов, в название которой была выне-
сена главная задача современного периода раз-
вития школьного образования в нашей стране:
«Формирование гражданской идентичности
и патриотизма как стратегическая задача рос-
сийского образования (по материалам единого
государственного учебника истории)».

Организаторами сессии выступили ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет» и Всероссийский научно-ме-
тодический центр «Философия образования».
Были приглашены представители Министерства
просвещения Российской Федерации, члены
авторского коллектива, учёные-эксперты, мето-
дисты, учителя, представители родительского
сообщества.

Обсуждение получилось разносторонним и не-
формальным. Мы возрождаем традиционные
смыслы и ценности и вместе с тем формируем
новое содержание школьного образования и вос-
питания [1–3]. Историческое просвещение за-
кладывает базис мировоззрения. Внимание к со-
держанию предмета «История», к качеству учеб-
но-методических и дидактических материалов
позволят максимально приблизиться к достиже-
нию этих целей. Поэтому не случайно и показа-
тельно, что первым государственным учебником
нашей страны стал учебник истории.

Единство образовательного пространства Рос-
сийской Федерации было закреплено в законе
об образовании [4], и с 1 сентября этого года
в школах России всё образование строится
на основе федеральных образовательных про-
грамм, сформированных по единым государст-
венным образовательным стандартам. Наша си-
стема образования учится жить с новым обра-
зовательным ресурсом — единым учебником.
Он уже обсуждался на Всероссийском педаго-
гическом форуме «Память священна», на Все-
российском форуме классных руководителей,
на других площадках. Обсуждение на страте-
гической сессии затронуло самые разные во-
просы: от государственной политики в сфере
школьного образования и общеметодологичес-
ких подходов до конкретных дидактических
материалов и заданий, от общественного резо-
нанса, который вызвал новый учебник, до осо-
бенностей работы с учителями и родителями.

Своеобразным эпиграфом к обсуждению
стали слова одного из виднейших минист-
ров просвещения Российской Империи
Сергея Уварова, которые вошли в новый
учебник по истории России для 11-го
класса: «В народном образовании пре-
подавание истории есть дело государст-
венное». 

Èñòîðèÿ

Происходящие перемены имеют истори-
ческую основу, нам есть на что опереть-
ся — об этом говорил ректор МПГУ,
доктор исторических наук, профессор,
академик Российской академии образо-
вания Алексей Владимирович Лубков.

Сергей Семёнович Уваров, посвятивший
почти всю свою жизнь формированию
системы российского образования, руко-
водствовался прежде всего достижения-
ми двух выдающихся историков Импе-
раторского Московского университе-
та — М. П. Погодина и С. П. Шевы-
рева. Триада «православие, самодержа-
вие, народность», родившаяся из их
трудов, просуществовала, видоизменяясь,
вплоть до 1917 года, когда произошла
Великая Октябрьская революция. Таким
образом, идея самостоятельной, незави-
симой от западных моделей системы
и идея единых принципов просвещения,
духовных скреп общества были заложе-
ны в развитие российского образования
изначально.

Следующий период, 1920-е годы, был
для истории образования нашей страны
крайне противоречивым. По инициативе
лидера так называемого обществоведчес-
кого направления, историка Михаила
Николаевича Покровского изучение ис-
тории Отечества фактически прекрати-
лось. Уже после его смерти, в 1934 г.,
выходят постановления о преподавании
гражданской истории, истфаки возвра-
щаются в университеты и пединституты.
Тогда, соответственно, и было дано по-
ручение о создании общегражданского
учебника по истории Отечества, а далее



ство выступает заказчиком, закономерно:
это возможность объединить огромное
пространство, от Балтики до Тихого океа-
на и даже дальше — весь русский мир.
Это большая ответственность и серьёзная
духовная работа.

Âîïðîñû

Как любое большое начинание, единый
учебник вызывает множество вопросов,
нареканий, протестов, включая даже ин-
формационное давление.

Один из упрёков — в отрыве содержа-
ния от достижений современной науки.
Однако в настоящее время в науке суще-
ствует несколько направлений, разные
концептуальные подходы: информацион-
ный и цивилизационный подходы, теория
модернизации, теория элит и др. Любая
концепция имеет как возможности, так
и ограничения. Насколько все эти подхо-
ды могут и должны быть отражены
в школьном учебнике? Особенно учиты-
вая то, что мы активно переосмысляем
историю последних тридцати лет. Ответом
может быть позиция наших выдающихся
деятелей культуры, историков, писателей
и поэтов. Главная идея, которая двигала
ими, — это любовь к Отечеству. Как
писал Александр Сергеевич Пушкин
в неотправленном письме Петру Яковле-
вичу Чаадаеву, «ни за что на свете я
не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю, кроме истории на-
ших предков, какой нам Бог её дал», —
вот самая актуальная, самая главная наша
методология.

Формула самого эмоционального протес-
та, судя по результатам исследования
центра «Философия образования», о ко-
тором доложила Наталья Юрьевна Скля-
рова (первый проректор, директор центра
«Философия образования» МПГУ), та-
кова: «Учебник плохой, потому что он
создан государством для решения госу-
дарственных задач в области сохранения
государственной ценностной политики».
В основе подобных высказываний —

был целый этап, очень серьёзный, вплоть
до 1936–1937 гг., когда эти вопросы находи-
лись непосредственно в центре внимания госу-
дарства и общественности. Важно, что многие
моменты были созвучны повестке сегодняшне-
го дня, потому что сама идея единого госу-
дарственного учебника истории — это идея,
которая родилась в те годы. 

Был объявлен конкурс, в нём участвовало
46 авторских коллективов, создали комис-
сию, которую возглавил идеолог партии Ан-
дрей Андреевич Жданов. Все работы изуча-
лись очень внимательно, их смотрели и сам
Жданов, и Иосиф Виссарионович Сталин.
Те моменты, которые были связаны с про-
должением нигилистической линии, были от-
вергнуты с самого начала.

Дискуссия получилась острой, обсуждения
шли постоянно. Показательно, что газета
«Правда» многие страницы посвящала этой
проблематике. Этот поворот 1934 года и по-
следующих лет (периода накануне Второй ми-
ровой войны) к национальной государственно-
ориентированной политике должен быть нами
оценён. Не только учебники по истории,
но весь, как мы скажем сейчас, нарратив тех
лет — это объединение нации, развитие на-
ционального самосознания. Так, в 1938 г. вы-
ходит гениальный фильм С. Эйзенштейна
«Александр Невский» с музыкой С. Проко-
фьева «Вставайте, люди русские!» — вот
лейтмотив настроений того времени.

Из 46 коллективов ни одному не присудили
первую премию. Две премии получили учё-
ные, работавшие под руководством Андрея
Васильевича Шестакова, то есть учёные
МГПИ (до 1937 г. им. Бубнова). Этот
учебник также много раз перерабатывали,
в конце концов он был принят и вплоть
до 1956 г. являлся единственным государст-
венным учебником. 

Таким образом, сегодня, когда обсуждаем во-
прос о едином государственном учебнике, мы
можем утверждать, что у нас есть глубокий
исторический фундамент, есть традиция созда-
ния таких учебников. То, что именно государ-

Å. Â. Áðîäîâñêàÿ, Î. Â. Ñêëÿðîâà.  Äèñêóññèÿ î íîâîì ó÷åáíèêå èñòîðèè: 

ãåíåçèñ, ñìûñëû, ïåðñïåêòèâû
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противопоставление государства и общества.
Налицо попытка сформировать у российской
аудитории убеждённость в том, что школа
должна быть неким независимым, обособлен-
ным от государства общественным институтом,
не просто быть самостоятельной, но, что самое
интересное, прямо противостоять государству.
Подобная конфликтная модель — а мы уже
знаем из истории этот печальный опыт —
не может быть полезна для сохранения сувере-
нитета и государственности нашей страны.

Такая позиция не помогает и учащимся,
о чём говорила Ольга Владимировна Леткова
(председатель Ассоциации родительских ко-
митетов и сообществ, член Экспертного сове-
та Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации
по вопросам семьи, женщин и детей). Моло-
дой человек обязательно должен ощущать се-
бя частью большого государства, частью на-
рода — важность этого нельзя переоценить.
Нужно хорошо знать официальную позицию,
направленность государственного курса. Это
гарантия целостности личности, возможности
реализоваться в жизни, социализироваться,
быть благополучным. Родители должны быть
уверены, что школа даст их детям основу для
понимания ценностей нашего общества, пото-
му что от этого зависит их мировоззрение, их
идеологическое состояние, их ценностная ори-
ентация в будущем. Это особенно важно сей-
час, в условиях, когда на формирование со-
знания детей огромное влияние оказывает
Интернет. Поэтому родители всегда выступа-
ли за то, что учебник истории — дело госу-
дарственное, через него общество должно по-
мочь детям сформировать мировоззрение, по-
казать, на что они могут опираться, на что
ориентироваться.

Çàäà÷è ó÷åáíèêà

В этих рассуждениях уже содержится один
из ответов на вопрос, какие задачи решает но-
вый учебник истории.

Одна из задач учебника, учебных пособий, об-
щешкольного образования в целом, и это особо
подчеркнул Игорь Иванович Кузнецов (доктор
политических наук, профессор кафедры истории
и теории политики МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва), это задача мировоззренческая, которая

связана с вопросами о том, кто мы та-
кие, с пониманием каждого человека,
каждого поколения как важного элемен-
та истории, как части мировой цивилиза-
ции. Годы после распада Советского
Союза, когда для России на первый
план вышел вектор встраивания в гло-
бальный мир, и соответствующая этому
методология, возможно, привели к тому,
что момент самопознания, момент, свя-
занный с вниманием к истории России,
к тому, как устроено наше общество,
был упущен. В связи с этим одно из от-
личий и важнейших достоинств нового
учебника, по мнению Юрия Александро-
вича Никифорова (кандидата историчес-
ких наук, советника Департамента уп-
равления по общественным связям, ком-
муникациям Администрации Президента
Российской Федерации), то, что матери-
ал организован таким образом: импера-
торская Россия, затем Советский Союз
и современная Российская Федерация
представлены в нём как единая страна;
у ученика последовательно складывается
впечатление и ощущение, что
до 1917 года, и после 1917 года, и после
1991 года речь идёт об одной и той же
стране — нашей стране, об одном и том
же народе — нашем народе. «К тому
же задача была поставлена в первую
очередь педагогическая — вернуть учеб-
ник на стол учителя и ученика как инст-
румент, с которым они могут работать:
читать, обсуждать», — отметил Юрий
Александрович Никифоров.

Если использовать концепцию цивилиза-
ционных проектов и говорить о России
как национальном проекте, то он уника-
лен, поскольку показывает миру многооб-
разие в единстве. Алексей Юрьевич Ма-
мычев (доктор политических наук, замес-
титель декана по международным связям
факультета политологии, заведующий ла-
бораторией политико-правовых исследо-
ваний МГУ им. М. В. Ломоносова) го-
ворил о том, что новые учебники истории
не только рассматривают весь историчес-
кий процесс как целостность — они учат
молодых граждан тому, какое место



могли бы сыграть управляющие и попечи-
тельские советы, родители. 

Ìåòîäèêà

Задач много, но ни одна из них не может
быть решена, если учебник останется про-
стым перечислением далёких от ученика
исторических фактов. Авторы и методис-
ты не просто поняли это — они это реа-
лизовали. По мнению Натальи Григорьев-
ны Хлыстовой (учителя истории и обще-
ствознания МАОУ «СОШ № 4»
МО Мирнинского района Республики
Саха (Якутия)), учебник даёт богатые
возможности для организации познава-
тельной деятельности: на основе историче-
ских источников, через документы, через
систему вопросов или заданий разного
уровня. Марина Леонидовна Несмелова
(кандидат педагогических наук, доцент
кафедры методики преподавания истории,
заместитель директора Института истории
и политики МПГУ) подробно показала,
в чём особенности методического аппарата
нового учебника: он не просто разнооб-
разный — он изначально намеренно из-
быточен. Это позиция авторов, и она
представляется правильной, потому что
разнообразие вопросов и, главное, заданий
и видов деятельности, которые в эти за-
дания заложены, позволяет учителю стро-
ить свой уникальный урок, а ученику вы-
бирать то, что ему наиболее интересно.
Есть задания дискуссионные, есть работа
с источниками, перспективная работа
с визуальными материалами. Практически
все использованные иллюстрации — это
очень хорошего качества фотографии, пла-
каты, другие изображения, к которым уже
заложены вопросы и задания: создание
сценариев видеороликов, презентаций,
изучение частных вопросов повседневной
жизни (мода, юмор, кинофестивали, спор-
тивные достижения), то есть на любой
вкус найдётся задание и интересный вид
деятельности. Не говоря уже о том, что
сам по себе учебник построен современно:
он содержит QR-коды со ссылками
на разные материалы, кинофильмы и т. д.
Это, кстати, ответ на одну из претензий

занимает их государство в общем историчес-
ком движении, показывают богатый опыт рос-
сийской государственности, роль России
в культурно-историческом генезисе, в цивили-
зационном развитии человечества.

Умение видеть непрерывность исторического
процесса, осознавать преемственность разных
этапов развития, наверное, главный результат
исторического образования. Ирина Сергеевна
Фадеева (учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ с. Бердюжье Тюменской об-
ласти) отметила, что в новых учебниках ма-
териал изложен так, что ученики видят при-
чинно-следственные связи между событиями,
например понимают связь между событиями
Великой Отечественной войны (преступлени-
ями фашизма, подвигом советского народа)
с событиями современной истории; могут
оценить, какое историческое значение имеют
факты и события прошлого для нашего сего-
дняшнего развития. Ольга Викторовна Скля-
рова (учитель истории и обществознания
МБОУ города Ростова-на-Дону «Лицей
№ 50 при ДГТУ имени Героя Советского
союза Калинича Н. Д.», победитель феде-
рального конкурса исследовательских проек-
тов «Без срока давности» 2023 года) заме-
тила: «Очень важно, что в новом учебнике
истории отражены события, связанные с ге-
ноцидом мирного населения в годы Великой
Отечественной войны, и показана связь с ге-
ноцидом народов, населяющих Донбасс».

Происходящее сегодня как никогда затраги-
вает каждого, неизбежно заставляет вспоми-
нать события прошлого, искать причины
и истоки, обмениваться мнениями и пережи-
ваниями. Современную ситуацию и историю
обсуждают не только на уроках и семина-
рах — это обсуждают дома, в семьях,
с друзьями, на родительских собраниях.
В связи с этим учебник истории, как считает
Андрей Николаевич Алфёров (член коллегии
Министерства просвещения Российской Фе-
дерации, Президент Национальной ассоциа-
ции взаимодействия управляющих советов
образовательных организаций), это возмож-
ность консолидации, и здесь большую роль
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к единому учебнику: что он лишает учителя
возможности творчества и предполагает
построение урока по какому-то единому шаб-
лону. Методический аппарат новых учебников
как раз опровергает идею единого шаблонного
преподавания. У учителя появляется простран-
ство не просто для творчества, а для абсолют-
но разных вариантов организации работы, для
создания уникальных уроков. 

Современно и ценно, что материал учебника
предполагает не только восприятие фактов,
не только размышления, но и эмоциональный
отклик. Известно, что через эмоции и чувства
изучение идёт не просто живее, а намного глуб-
же. Наталья Григорьевна Хлыстова рассказала
об отклике, который вызвала у учеников 10-го
класса фотография мемориала «Великая депрес-
сия в США», о том, что дети долго рассматри-
вали это фото перед параграфом, то есть само
фото уже настроило их на изучение темы и за-
ставило задуматься, почему эти застывшие в ме-
талле люди выстроились в такую длинную оче-
редь, что они чувствуют, о чём размышляют.
Фотографии и факты, которые приводятся ря-
дом с ними, особенно понравились детям. Они
сказали, что никогда не видели таких фото, что
фотографии приближают события прошлого
к читателю. Информация в целом стала другой,
а её подача — менее формальной: теперь учеб-
ники написаны доступным языком, авторы избе-
гают академического стиля, стараются сделать
текст понятным для любого начитанного челове-
ка. Когда дети первый раз прочитали один
из параграфов этого учебника, они пришли
в восторг и сказали, что читать интересно и лег-
ко и что они даже прочитали другие параграфы,
которые не задавали.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Во время обсуждения приводилось много при-
меров откликов учеников, которые начали за-
ниматься по новым учебникам и живо отреаги-
ровали на то, что изменилось, — бесценная
обратная связь для всех, кто принимал участие
в создании учебников, и убедительный ответ
тем, кто увидел в них больше недостатков,
чем достоинств.

Ирина Сергеевна Фадеева привела примеры
высказываний учеников 10-го «А» класса:
«Очень важно, что в новом учебнике объеди-

нена и синхронизирована история России
и всеобщая история»; «Для меня лично
было проблемой, когда мы начинали
обучение с курса всеобщей истории,
а продолжали по учебнику истории Рос-
сии. Знания путались, и было трудно
отвечать на уроке. Примерно через пол-
года, когда мы изучали историю России,
мы обращались к учителю за помощью,
чтобы он снова повторил нам пройден-
ный материал. Было трудно сравнивать
Россию и зарубежные страны»; «Мы
живём в непростое время. На сегодняш-
ний день у нас есть доступ к различным
источникам информации, и возникает во-
прос, какие же из них содержат досто-
верные факты? Благодаря новому едино-
му учебнику мы узнаем ответы на все
наши вопросы: причины, последствия ан-
тироссийских санкций, суть минских со-
глашений, о которых мы так часто слы-
шим, возвращение Крыма и Донбасса.
Как это было и почему?»; «В течение
года мы написали десятки писем нашим
землякам, участникам СВО, и сегодня
события, связанные с проведением спе-
циальной военной операции, получили
отражение в новом учебнике, в котором
наши близкие — герои».

Пока взрослые обсуждают плюсы и ми-
нусы нового учебника, у детей уже сло-
жилось своё понимание, какую роль иг-
рает данный учебник. Он, а вместе
с ним и сама история, действительно
стали ближе ученику. Андрей Николае-
вич Алфёров рассказал о своём сыне,
который учится сейчас по новому учеб-
нику в 11-м классе: «В конце книги для
11-го класса представлены фотографии
молодых людей, которых сегодня нет
с нами и уже не будет никогда, — ге-
роев СВО. Сын спросил меня: “Папа,
а весной следующего года их родные
и близкие выйдут на Бессмертный полк
с их фотографиями?” Выйдут! Память
о них будет с нами всегда!»

Мысль о важности живых, современных
примеров в учебнике поддержал и Лео-
нид Владимирович Поляков (доктор



ревна Лесюк (автор телеграм-канала
«Научно-образовательная политика»,
аспирант ГАУГН, член экспертного клу-
ба молодых политологов «Дигория»):
«Патриотизм и любовь к родине нельзя
навязать, но как минимум показать ис-
торически сложившийся образ собствен-
ной страны, попытаться преподать его
гражданину — можно и нужно. Нужно
объяснить точку зрения государства, по-
чему поступили так или иначе, это госу-
дарственный подход, потому что государ-
ство несёт ответственность за воспитание
своих граждан в духе любви к родине
и патриотизма». Тем более что сего-
дняшняя работа, на что обратил внима-
ние Даниил Александрович Аникин
(кандидат философских наук), делается
даже не столько для настоящего, сколь-
ко на перспективу, для будущего. В связи
с этим нужно очень грамотно, тонко,
с учётом разных аспектов и интересов
оценивать объём, качество и сбалансиро-
ванность материала, постоянно помня
о главной цели — о формировании, со-
хранении и укреплении идентичности рос-
сийского гражданина.

Î áóäóùåì

В завершение сессии говорили о том, что
сделан только первый шаг и работа над
учебником обязательно продолжится.
Было высказано предложение провести
цикл презентаций учебника и с детьми и
с взрослыми не для пропаганды, а с це-
лью просвещения и разъяснения взвешен-
ного, научного подхода авторов учебника
к логике развития истории, к освещению
современных событий; показать другую
картину, нежели дают социальные сети
и популярные медиаплатформы. 

Из новостей: готовится учебник по обще-
ствознанию, написана книга «Россия —
Украина. Невыдуманная история».

Главное предложение — встретиться че-
рез год, пригласить практикующих учите-
лей истории, учеников, которые поработа-
ют с этим учебником, получат результаты

философских наук, профессор-исследователь
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики»). Он обра-
тил внимание на очень непростые вопросы
об отношении россиян к специальной воен-
ной операции и о том, стоит ли включать
в учебник события современности. По ре-
зультатам социологических опросов ВЦИ-
ОМ, 20–30 % граждан нашей страны
не одобряют СВО, предпочли бы, чтобы её
не было, и это реальный факт. Не исключе-
но, что и в учительском сообществе пред-
ставлено такое же соотношение мнений. По-
этому нет сомнений в том, что последняя
глава, где говорится о сегодняшнем дне, это
обязательная часть. Сведения о происходя-
щем, а особенно о причинах происходящего,
с живыми фактами и примерами необходимы
для понимания курса, целей и задач нашего
государства, для разъяснения современной
ситуации в нашей стране и в мире.

Какие вопросы сейчас задают ученики?
С этого началось выступление Ольги Вале-
рьевны Ярмак (представителя мультимедий-
ного издания «Украина.ру»): «Вот СВО за-
кончится, что дальше?»; «Как мы будем
жить с Украиной, с украинцами?»; «Как нам
это выстроить?» Этот ряд дополнил Борис
Борисович Лавринов (учитель истории и об-
ществознания Университетской гимназии
МГУ имени М. В. Ломоносова для одарён-
ных детей): «Как повлияла на развитие
страны перестройка?»; «Как оценить собы-
тия 90-х годов, реформы двухтысячных?»

Неизвестно, что сложнее: парировать нападки
оппонентов или отвечать на такие искренние
вопросы детей — вопросы, на которые пока,
в самом деле, трудно найти однозначные
и окончательные ответы, но которые, несо-
мненно, говорят о молодых людях как о не-
равнодушных гражданах нашей страны.

Это, по сути, в каком-то смысле является
ответом на самый острый вопрос общест-
венной дискуссии: что именно заложено
в новый единый учебник — пропаганда или
воспитание? Об этом говорила Марта Иго-
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и смогут поделиться своими более обдуманны-
ми впечатлениями. 

Участники сессии отметили, что и руководство
Московского педагогического государственного
университета и Всероссийского научно-методи-
ческого центра «Философия образования» де-
лают очень важное дело, не только привлекая
внимание к новым учебным пособиям, но
и ставя серьёзные задачи, как можно адапти-
ровать новые события и подходы к школьному
обучению, насколько это перспективно с точки
зрения большого дела укрепления общероссий-

ской гражданской идентичности. Новые
подходы к содержанию образования, об-
новление форм работы будут выполнять
актуальные сегодня задачи формирования
мировоззренческих установок на основе
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, духовных скреп
нашего многонационального, многоконфес-
сионального государства, особенно значи-
мые для тех поколений, которые сегодня
взрослеют и входят в жизнь. ÍÎ
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ÏÐÎÁ

Â ñòàòüå ïðèâå�¸� ðÿ� óòâåðæ�å�èé, îò�îñÿùèõñÿ ê ãîñó�àðñòâå��û�
îáùåîáðàçîâàòåëü�û� ñòà��àðòà�, à òàêæå âû�åëå�û îñ�îâ�ûå ïðîáëå�û
ðåàëèçàöèè ýòèõ ñòà��àðòîâ.

� образование � общее образование � общеобразовательные стандарты � учебный
процесс � классно-урочная система

«смысл» и «значимость» государственных
общеобразовательных стандартов. 

Если высказаться более мягко, то пробле-
мы вызваны тем, что эти различия просто
не считаются важными.

Îáðàçîâàíèå — îáùåå îáðàçîâàíèå

Общее образование как общественное явле-
ние — действительность достаточно позд-
него периода человеческой истории1. Об-
щественное сознание в своих представлени-
ях уже выделило îáðàçîâàòåëü�ûé óðî-
âå�ü êàæ�îãî ÷ëå�à îáùåñòâà è âñåãî îá-
ùåñòâà â öåëî� как одно из главных усло-
вий существования человеческого общества
и упорядочения со-бытийных отношений.

Ïðåäèñëîâèå

В Российской Федерации уже ко-
торый раз разрабатываются, модер-
низируются разнообразные государ-
ственные образовательные стандар-
ты, однако ситуация в образовании,
в том числе и качество школьного
обучения, существенно не меняется.
Такая же ситуация и в Республике
Армении, тем более что недавно
Министерство образования, науки,
спорта и культуры Республики
Армении предложило проект новых
госстандартов, который вызвал
сильное возмущение педагогической
(и не только) общественности.

Начнём сразу с двух главных
проблем. Первая — неразличение
понятий «общее образование»
и «образование».

Вторая — неразличение понятий
«сущность», «предназначение»,

1 В 1880 годах во Франции был принят закон о всеоб-
щем начальном образовании. Он известен как закон
Ферри. Фактически законом Ферри начальное образо-
вание объявлялось обязательным, а школа отделялась
от церкви [1]. 
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Именно это и придаёт учебно-воспитательным
процессам îáùåîáðàçîâàòåëü�ûé смысл.

Общеобразовательность выдвигает на первый
план такие понятия, как система ценностей,
качество мышления, универсальные способы
мышления, деятельностные умения, общие
умения коммуникации и другие качественные
характеристики, которые включаются в струк-
туру содержания образования как надпредмет-
ные компоненты. Ïðè ýòî� ðå÷ü è�¸ò è
î êà÷åñòâå îáùåñòâà â öåëî�, è î êà÷åñòâå
êàæ�îãî ÷ëå�à îáùåñòâà.

Дело в том, что общее образование, то есть
такое образование, которое ориентировано
на каждого и которое нужно и каждому, и об-
ществу, и государству, есть явление социо-
культурной действительности совсем последне-
го периода: не более 150–200 лет человечес-
кой истории. Об этом можно прочитать, уз-
нать и убедиться [2]. Переосмысление образо-
вания как общего произошло, но, что это оз-
начает и как его реализовать, человечество
ещё не знает и не умеет, хотя, конечно, пыта-
ется и учится это делать. Общее образование
означает, что общеобразовательного характера
должны быть и öåëè, и ñî�åðæà�èå, и ó÷åá-
�î-âîñïèòàòåëü�ûé ïðîöåññ.

Когда мы говорим о ïðå��àç�à÷å�èè учебно-
го предмета, то затрагиваем вопрос о том, что
может освоить ребёнок, который изучает этот
предмет. А когда говорим об îáùåîáðàçîâà-
òåëü�î� ïðå��àç�à÷å�èè учебного предмета,
то подразумеваем то, что необходимо êàæ�î�ó
ребёнку, каким качеством должен обладать
êàæ�ûé ребёнок.

Óòâåðæ�å�èå 1. Общеобразовательная значи-
мость учебных предметов существенно от-
личается от образовательной значимости
этих учебных предметов, и это обстоятель-
ство должно учитываться при определении
общеобразовательных стандартов, предмет-
ных учебных программ, при написании учебни-
ков, проведении текущих и итоговых кон-
трольно-проверочных процедур. К сожалению,
этого не делается, что и является причиной
того, что в течение многих десятилетий,
несмотря на бесконечные реформы, ситуация
в школьном образовании не меняется, вернее
с годами становится всё хуже [3]. 

Ñìûñë è çíà÷èìîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ

Во-первых, одно дело, что значит образо-
вательный стандарт, и совершенно дру-
гое — для чего он предназначен. 

Образовательный стандарт — это нечто,
которое должно быть одним и тем же
везде и всюду. Такое определение пред-
полагает обоснованные ответы на вопро-
сы, что именно подлежит стандартизации
и что не должно или не может быть
стандартизировано. К примеру: если более
понятно, почему для сохранения единства
образовательного пространства некоторые
учебные предметы и их программы долж-
ны быть одни и те же, то менее понятно,
почему учебники и учебно-дидактические
средства должны быть одними и теми же
везде и всюду. 

С другой стороны, заметим, что потреб-
ность и необходимость в стандартизации
появляются в ситуациях проблем массово-
го характера, то есть потребность в обра-
зовательных стандартах появляется в свя-
зи с проблемами массового образования.
В этом контексте общеобразовательные
стандарты приобретают особый смысл:
они являются объективными условиями,
гарантирующими наличие одной и той же
картины везде, независимо от субъектив-
ных действий разных участников. Тако-
выми являются, например, стандарты
по учебному плану.

Óòâåðæ�å�èå 2. Во всех официальных до-
кументах отсутствует определение по-
нятия стандарта. В основном представ-
лены его предназначение и функции.
Именно из-за этого невозможно обсуж-
дать вопросы о том, что именно должно
и что категорически не должно быть
стандартизовано. В итоге под эгидой
обеспечения единого образовательного
пространства от года к году и официаль-
ные документы по стандарту всё больше
насыщаются благими пожеланиями и жё-
сткими ограничениями по всем компонен-
там организации образования [4]. 



тельных процессов выдвигаются над-
предметные компоненты содержания
обучения и общеобразовательный смысл
образовательных процессов. А способ
реализации, в частности учебные про-
граммы, содержание и структура
учебников, процедуры оценивания про-
межуточных и конечных результатов
остаются прежними и имеют пред-
метно-знаниевую ориентацию. 

Ïðîáëåìà èíñòðóìåíòàðèÿ 
êîíòðîëüíî-ïðîâåðî÷íûõ ïðîöåäóð

В конечном итоге общеобразовательные
качества стандартизируются требованиями
к выпускникам начального, среднего
и старшего звеньев общеобразовательных
учреждений. А процедуры оценивания
итогов промежуточных и конечных ре-
зультатов отражают лишь знаниевый ком-
понент качества учащихся. Вместе с тем
способы и средства выяснения и оценива-
ния общеобразовательных, общепредмет-
ных (надпредметных) качеств ученика для
массового применения на сегодняшний
день ещё не разработаны.

Конечно, от современного учителя требу-
ется, чтобы на каждом уроке он объявил
тему и обозначил цель урока, которая
должна иметь в виду общеобразователь-
ные и надпредметные качества, но в ре-
альности всё это приобретает фиктивный
характер. 

Óòâåðæ�å�èå 4. Безусловно, цель и со-
держание являются ведущими компо-
нентами обучения, однако результат
зависит от целенаправленности и ха-
рактера процессуального компонента
обучения. И если необходимо получить
результат общеобразовательного харак-
тера, то и учебный процесс должен
быть соответствующего характера.
То есть для формирования и развития
у учащихся качеств общеобразователь-
ного характера необходимо разработать
стандарты, относящиеся к самому
учебному процессу.

Êîìïîíåíòû ñîäåðæàíèÿ 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Как уже было отмечено, общеобразователь-
ность выдвигает на первый план такие поня-
тия, как система ценностей, качество мы-
шления, универсальные способы мышления,
деятельностные умения, общие умения
коммуникации и другие качественные харак-
теристики. При этом речь идёт и о качестве
общества в целом, и о качестве каждого чле-
на общества. По сути дела, речь идёт о ком-
понентах содержания образования, то есть
о составной части структуры содержания об-
разования2. При этом понятие «компонент
(или составляющее) содержания образова-
ния» не употребляется. И это неслучайно.
Предполагается, что процесс освоения пред-
метных знаний и навыков будет способство-
вать (всего лишь) приобретению общеобразо-
вательных надпредметных качеств. Однако,
в зависимости от того, что именно формиру-
ется целенаправленно, чему посвящаются
учебные занятия, что является частью учеб-
ной программы, что именно оценивается как
результат, то и является компонентом содер-
жания образования. 

К сожалению, связь общих стандартов
с предметными программами и содержанием
учебников несёт сугубо формальный характер:
более того, предметные программы и содер-
жание учебников основных предметов пред-
ставлены в исторически сложившихся вариан-
тах на основе знаниевого компонента содер-
жания образования и не имеют никакого от-
ношения к требованиям стандарта в части об-
щеобразовательных качеств выпускника.

Óòâåðæ�å�èå 3. Складывается любопытная
картина. При обозначении целей и задач
образования, а также при определении
стандартов, касающихся содержания учеб-
ных предметов, на первый план в качестве
результатов обучения и условий образова-
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2 Стоит вспомнить, что в конце 80-х годов прошлого
столетия ввели понятие «базовый компонент содержания
образования», однако, к сожалению, этот подход был
благополучно забыт [5].
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Ñòàíäàðòû â óñëîâèÿõ êëàññíî-óðî÷íîé
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ

Нынешний общественно-исторический способ
организации обучения проявляется в общеобра-
зовательном звене в виде классно-урочной
(более точно — предметно-классно-урочной)
системы.

Необходимость и неизбежность перехода к но-
вому общественно-историческому способу орга-
низации обучения обусловлена рядом обстоя-
тельств, главное из которых — приоритетность
таких образовательных целей, которые приоб-
ретают значимость общеобразовательного ха-
рактера. Неслучайно при обозначении целей
и задач образования, а также при определении
стандартов, касающихся результатов обучения,
на первый план выдвигаются надпредметные
компоненты содержания обучения и общеобра-
зовательный смысл образовательных процессов.

Безусловно, цель и содержание являются глав-
ными компонентами обучения, однако резуль-
тат зависит от целенаправленности и характера
процессуального компонента. И если необхо-
димо получить результат общеобразовательного
характера, то и учебный процесс должен быть
соответствующего характера. 

Последнее время всё чаще встречаются работы,
посвящённые возможностям классно-урочной
системы обучения. Вдумаемся в названия этих
работ и в мотивы их появления: «Стандартиза-
ция общего образования тормозит его разви-
тие» [6], «Кризис классно-урочной системы
при переходе школы на ФГОС нового поколе-
ния» [7], «Становление не классно-урочных
систем обучения: проблемы и перспективы»
[8], «Институализация классно-урочного обра-
зования» [9], «Практика становления классно-
предметной системы обучения» [10].

По сути дела, речь идёт о том, что классно-
урочная система исчерпала себя как технология
реализации общеобразовательных потребностей
общества. Приведём очень интересный абзац из
не менее интересной работы: «Пора осознать
очевидный факт. Кажущаяся нам естественной,
как цвет глаз, классно-урочная система обуче-
ния, созданная гением Яна Амоса Коменского
и являющаяся непререкаемым символом школы
как закрытого социального и профессионального

института, должна занять в истории че-
ловечества новое достойное место. Это
должно произойти подобно тому, как
в познании мира классическая физика
Ньютона стала лишь частью картины
мира после появления релятивистской
физики Эйнштейна» [11, с. 6].

Óòâåðæ�å�èå 5. Основным обстоя-
тельством, существенно ограничиваю-
щим возможности классно-урочной си-
стемы в реализации государственных
общеобразовательных стандартов, счи-
тается характер учебного процесса.
Этот компонент системы образования
(учебный процесс) является как систе-
мообразующим, так и определяющим
в вопросах результатов обучения.
Именно роль и значимость этого ком-
понента игнорируются стандартами.
Фактически обозначая цели и содержа-
ние общеобразовательного характера,
а также обязательные требования
к результатам обучения через разные
понятия — базовый компонент содер-
жания, компетенции, универсальные
учебные действия, надпредметные об-
щеобразовательные качества и т. д., —
стандартами одновременно закрепля-
ются основные принципы старого спо-
соба организации учебного процесса.
Именно из-за этого под эгидой обеспе-
чения единого образовательного прост-
ранства от года к году приходится ре-
дактировать федеральные общеобразо-
вательные стандарты, которые всего
лишь насыщаются благими пожелания-
ми и жёсткими ограничениями по всем
компонентам организации образования. 

Так уж просится абзац из Нового Завета: 

«И никто к ветхой одежде не пристав-
ляет заплаты из небелёной ткани, ибо
вновь пришитое одерёт от старого,
и дыра будет åù¸ õóæå.
Не вливают также вина молодого в ме-
хи ветхие; а иначе прорываются мехи,
è âè�î âûòåêàåò, è �åõè ïðîïà�àþò,
но вино молодое вливают в новые мехи,
и сберегаются то и другое» [12]. ÍÎ
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ÏÅÐÅÎÁÓÑÒÐÎÈÒÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
â Ðîññèè. ×òî ïðîèñõîäèò?

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

ÊÀÊ

Ñîâðå�å��îå ñîñòîÿ�èå îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðèç�àêà�è
òÿæ¸ëîãî ñèñòå��îãî êðèçèñà, ÿâèâøåãîñÿ ñëå�ñòâèå� ��îãîëåò�èõ ïîïûòîê åãî
ïåðåôîð�àòèðîâà�èÿ ïî çàïà��û� ñòà��àðòà� è ëåêàëà�. Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ
�å�î�ñòðèðóþòñÿ �à�åðå�èÿ îòêàçàòüñÿ îò �åéñòâóþùåé ñèñòå�û, îñ�îâà��îé
�à Áîëî�ñêîé �åêëàðàöèè è ïîïûòêàõ è�òåãðàöèè â åâðîïåéñêîå àêà�å�è÷åñêîå
ïðîñòðà�ñòâî, à òàêæå ðàçðàáîòàòü ñâîþ ðîññèéñêóþ ñóâåðå��óþ ñèñòå�ó
îáðàçîâà�èÿ. Â�åñòå ñ òå� òåêóùåå ñîñòîÿ�èå õàðàêòåðèçóåòñÿ �å ñòîëüêî àêòèâ�îé
�åÿòåëü�îñòüþ â �à��î� �àïðàâëå�èè, ñêîëüêî ñâîåîáðàç�îé ïàóçîé, â ç�à÷èòåëü�îé
�åðå îáóñëîâëå��îé �åêîòîðîé ðàñòåðÿ��îñòüþ èç-çà �åóâåðå��îñòè â òî�, ÷òî
è�å��î è ñ êàêîé ðåøèòåëü�îñòüþ ñëå�óåò ïðå�ïðè�è�àòü. Â ðàáîòå âû�åëå�û
�àèáîëåå õàðàêòåð�ûå �åãàòèâ�ûå ñâîéñòâà è êà÷åñòâà ïîêà åù¸ ôó�êöèî�èðóþùåé
ñèñòå�û. Ïðè ýòî� àêöå�ò ñ�åëà� �à òåõ àñïåêòàõ ïðîáëå�û, êîòîðû�, �åñ�îòðÿ
�à èõ ñóùåñòâå��óþ ç�à÷è�îñòü, �å ó�åëÿëîñü �îëæ�îãî â�è�à�èÿ. Ýòî ñ�åëà�î
ñ öåëüþ ïðå�îòâðàùå�èÿ «òèõîé» êî�âåðñèè �åãàòèâ�ûõ ïîñëå�ñòâèé, âûçâà��ûõ
�åâ�è�à�èå� ê ýòè� àñïåêòà�, â �îâóþ ñèñòå�ó. Îñóùåñòâëå�à ïîïûòêà
îïðå�åëå�èÿ �åéñòâå��ûõ, êî�ñòðóêòèâ�ûõ ïî�õî�îâ �ëÿ ñîç�à�èÿ îòå÷åñòâå��îé,
ïî�ëè��î ðîññèéñêîé ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ. 

� системный кризис образования � эконом-центристский подход
� практико-ориентированный подход � формализм � прагматический 
цинизм � отечественная система образования

Ð абота подготовлена на основе тео-
ретико-методологического анализа
результатов реформирования обра-

зования на протяжении предыдущих
трёх десятилетий, а также исследо-
вания причин, приведших к его
системному кризису [1–16]. К сожа-
лению, от этого кризиса так и
не удалось уберечь образование Рос-
сии, несмотря на значительное вни-
мание к его проблемам на регулярно

проводимых форумах самого высокого
уровня, в том числе и таких масштабных,
как заседаниях Правительства РФ, Госу-
дарственной Думы РФ, Государственно-
го Совета, Совета по науке и образова-
нию, Общественной палаты РФ и др.

Такие форумы, несомненно, являются
судьбоносными для развития образова-
ния. Однако практика их организации



тинном состоянии данной сферы жизнеде-
ятельности общества, что крайне затруд-
няет эффективное управление ею. Вместе
с тем достижение наиболее полного соот-
ветствия именно между этими макропара-
метрами («реалии» и «на самом деле»)
является главной функцией управления си-
стемой образованием на государственном
уровне. Однако именно по отношению
к выполнению этой функции существуют
большие проблемы. 

На таком фоне полезно попытаться хотя
бы вкратце представить то, что происхо-
дило (и пока ещё происходит) в системе
российского образования «на самом деле».
Это необходимо для содействия принятию
наиболее адекватных и конструктивных
действий по его переобустройству. 

Вполне очевидно, что одна из самых ха-
рактерных черт текущего состояния сис-
темы образования, как и общества в це-
лом, обусловлена крайним обострением
международной обстановки, беспреце-
дентным давлением на нашу страну
по всем направлениям: экономическому,
военному, политическому, культурно-исто-
рическому и др. Цель такого давления
одна — сдерживание, нейтрализация,
а точнее, уничтожение России как вели-
кой державы. 

В результате фактически прекращено со-
трудничество России со странами запад-
ной коалиции в большинстве глобальных
процессов, в том числе в сфере образова-
тельной деятельности. В настоящее время
Россия переживает новый период само-
определения. Складывающаяся геополити-
ческая ситуации создаёт невиданные вы-
зовы для страны в целом и системы обра-
зования в частности. Некоторые из них
выглядят весьма революционными, неожи-
данными, пугающими и в то же время об-
надёживающими, благоприятными для по-
ступательного развития. Например, к чис-
лу обнадёживающих следует отнести кру-
шение, фактическое уничтожение социаль-
но-экономической системы, основой кото-
рой служили либеральная экономика

и проведения, формирование повестки и стиль
обсуждения на них таковы, что далеко не все
важные, а тем более очень острые дискусси-
онные проблемы находят своё должное об-
суждение и отражение в принимаемых реше-
ниях на форумах такого уровня. Но от этого
сама объективная реальность никуда не де-
нется, а её игнорирование приводит к повы-
шению вероятности суждений не по существу
и принятию решений, неадекватных реально-
му состоянию дел. Такое положение схоже
с поведением страуса, в трудных ситуациях
прячущего свою голову в песок или под
крыло. Становится всё более отчётливым
ощущение, что высшие эшелоны управления
системой образования и повседневная прак-
тика функционирования этой системы су-
ществуют в параллельных и слабо взаимо-
связанных мирах. 

В частности, это находит своё отражение
в своеобразии соотношений существующих
реалий и того, что есть на самом деле. Каза-
лось бы, понятия «ðåàëèè» и «�à ñà�î�
�åëå» — синонимы. Однако во многих слу-
чаях это не совсем так, а по отношению
к проблеме образования в России совсем
не так. Это становится особенно очевидным,
если под «реалиями» понимать законы, при-
казы, постановления, предписания, инструк-
ции, ФГОСы, ООП и т. п., а под понятием
«на самом деле» подразумевать то, что про-
исходит в педагогической практике, которая
существует по своим внутренним законам,
определённым самой природой и глубинными
законами социума. При этом одно из самых
характерных явлений, которыми характеризу-
ется то, что происходит «на самом деле», —
это трата непомерного количества времени
и сил на ñîç�à�èå âè�è�îñòè формального
соответствия «реалиям», далеко не всегда
адекватным самой природе этого могучего
социального явления. 

Имеются веские основания утверждать, что
данное неблагополучие в решающей мере
обусловлено отсутствием на высшем уровне
управления образованием в России достаточ-
но отчётливых и ясных представлений об ис-
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и компрадорский капитализм, существенное
снижение оттока капитала, создание благо-
приятных условий для импортозамещения,
развития внутреннего рынка и др. Россия
больше не связывает своё развитие с Запа-
дом. Поэтому и система образования должна
наконец-таки окончательно отказаться от под-
ражательства западным системам, стандартам,
педагогическим подходам, системам оценки
качества и т. п.

Всё это в целом способствует созданию усло-
вий для возникновения реальных возможностей
для формирования национальной самоиденти-
фикации и созидания собственного, российско-
го цивилизационного пути развития. Одним
из доминирующих факторов созидательной де-
ятельности в данном направлении должно
стать соответствующее переобустройство отече-
ственной системы образования. 

В связи с выходом из Болонской системы
на первый план выдвигаются задачи по разра-
ботке новой отечественной системы образова-
ния. Создавать её придётся в беспрецедентно
сложной обстановке. Палитра этих сложностей
весьма многообразна и носит разноуровневый
характер: от геополитического до частно-пред-
метного. 

Прежде всего необходимо как можно лучше
(ясно и точно) представить и осознать всю
масштабность и глубину необходимых пере-
мен — что именно и с какой решительно-
стью следует предпринимать (разрушать,
изменять, преобразовывать, совершенствовать
и др.). При этом всё это надо делать, не впа-
дая в крайности, но без проявлений поло-
винчатости, что уже само по себе очень не-
просто. Дело ещё больше осложнено тем фак-
том, что сложившаяся к настоящему времени
система образования представляет собой весь-
ма своеобразный «имперфективный гибрид»
прежней — ещё советской — системы обра-
зования, которую так и не удалось разрушить
окончательно, и западной, которую так и
не удалось полностью внедрить и реализовать
во всей её ипостаси.

Широко известны попытки коллективного За-
пада изолировать Россию во всех сферах жиз-
недеятельности, чему необходимо активно про-
тивостоять и не допустить скатывания к само-

изоляции. Казалось бы, всё предельно
понятно, однако реализовать это тоже
очень трудно. 

С одной стороны, попытки внедрения
западных образцов образовательной дея-
тельности в течение предыдущих трёх
десятилетий показали не только их низ-
кую эффективность, но и абсолютную
неприемлемость некоторых из них для
особенностей российских традиций, ук-
лада, менталитета наших педагогов, рос-
сийской педагогической общественности
[2–4, 7, 9, 10, 13–16]. Вместе с тем
педагогика Запада славится именами
выдающихся учёных, внёсших неоцени-
мый вклад в становление и развитие
теоретико-методологических основ педа-
гогики и образования, а также школами,
колледжами, вузами, демонстрирующими
высочайший уровень качества образова-
тельной деятельности. Непростительно
всё это игнорировать и отказываться
от использования. Однако ещё более
предосудительным и разрушительным
является áåç�ó��îå, áåñïðè�öèï�îå
êîïèðîâà�èå çàïà��ûõ òåõ�îëîãèé
è ïî�õî�îâ â îáðàçîâà�èè, что было
наиболее характерным для системы на-
шего образования в предыдущие десяти-
летия [5, 17–20]. 

Одним из важнейших условий в процес-
се взаимодействия с западными «партнё-
рами» должно быть понимание того, что
в обстановке острейшей политической
конфронтации любые попытки играть
по их правилам неизбежно приведут
к угрозе государственности России. Осо-
бенно это важно помнить, когда речь
идёт о такой важнейшей сфере жизнедея-
тельности общества, как образование. 

В этой связи нельзя не обратить внима-
ние на факты не просто беспечного, но
и безответственного отношения к обра-
зованию в нашей стране, которые нашли
своё отражение в целом ряде работ, до-
кументов, предлагаемых ориентиров его
развития и др. Одним из наиболее яр-
ких и показательных примеров может



на протяжении предыдущих трёх де-
сятилетий, выглядит особенно непри-
емлемым, демонстрирующим отсутст-
вие срабатывания даже элементарного
инстинкта самосохранения. Это стано-
вится ещё более очевидным при осмыс-
лении того факта, что система образова-
ния — это «мягкое подбрюшье» госу-
дарственности. Отсутствие должного
внимания к нему в сложившихся усло-
виях — это, по существу, проявление
как минимум непростительной халат-
ности к обеспечению государственной
безопасности, независимости и сувере-
нитета.

Предпринимая огромные усилия для их
сохранения путём укрепления военной мо-
щи, мы демонстрируем абсолютно недо-
пустимую безмятежность, позволяя цело-
му ряду мощнейших межгосударственных
структур во главе с Всемирным банком,
госдепартаментом США не только
вплотную подобраться к этому подбрю-
шью, но и прямо внедряться в процесс
его функционирования. Таким образом,
создавались и пока ещё продолжают су-
ществовать весьма благоприятные условия
для саморазрушения России, когда «Ис-
кандеры», «Кинжалы», «Бастионы»
и другие мощнейшие средства военной
защиты могут вообще не понадобиться.
Развал России может быть осуществлён
изнутри, как это уже произошло
с СССР, а затем с Грузией, Украиной,
в попытках сделать то же самое в Бело-
руссии, Казахстане и др. 

Государственный суверенитет любой
страны может быть разрушен без во-
енной экспансии путём разрушения её
образовательного и культурного сувере-
нитетов, формирования образования
и культуры на основе западной системы
ценностей! При этом приходится конста-
тировать, что современное состояние об-
разования и культуры в нашем обще-
стве характеризуется практически
полной потерей как образовательного,
так и культурного суверенитетов.
До начала СВО наша страна всё более

служить аналитический доклад «Модерниза-
ция российского образования: достижения
и уроки» [19], материалы которого послужи-
ли одним из основных ориентиров развития
образования России в период от начала
2000-х до настоящего времени. Весьма по-
казательным является уже сам состав группы
экспертов, принявших участие в его подго-
товке: Мэри Кэннинг, Мари Бэнтли, Мар-
тин Годфри, Стивен Керр, Йохана Край-
тон, Дорота Хольцер и др.

Ещё более впечатляюще выглядит цель до-
клада — «уточнение позиции Всемирного
банка по основной повестке Концепции мо-
дернизации образования в России» [19,
с. 5]. Как говорится — приехали! Не учё-
ные-педагоги России, не Минобрнауки,
не РАО, не РАН и не Правительство РФ,
не образовательное сообщество, а банк, при-
чём — Всемирный, а не Центральный рос-
сийский, определяют основную повестку Кон-
цепции модернизации образования в России!

Невольно возникает вопрос, а почему Все-
мирный банк, вступая в прямой диссонанс
с устремлениями коллективного Запада,
вдруг решил облагодетельствовать Россию,
вкладывая средства и специально подобран-
ный интеллектуальный потенциал в процесс
модернизации её системы образования?
Не правда ли, выглядит как откровенная не-
увязочка, явно противоречащая всем другим
устремлениям западных «партнёров» в отно-
шениях с нами. Однако всё становится
на свои места на фоне понимания того, что
цель такого облагодетельствования всё та
же — навязывание России такой системы
образования, которая будет способство-
вать её развалу путём разрушения тех
идентификационных скреп, на каких основы-
вается процесс формирования российской ду-
ховности, гражданственности, патриотизма,
ощущений самоидентификации, формирования
своего российского пути цивилизационного
развития.

Таким образом, отношение к образова-
нию, существовавшее в нашей стране
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скатывалась к такому состоянию, когда из-за
их потери постоянно нарастала угроза государ-
ственному суверенитету России.

Таким образом, первостепенное внимание
к системе образования в настоящий момент —
это не столько важнейшее условие успешного
поступательного социально-экономического
развития, сколько насущнейший фактор обес-
печения государственной безопасности, неза-
висимости и государственного суверенитета
России. Важнейшее условие их сохранения
и укрепления — îáåñïå÷å�èå îáðàçîâàòåëü-
�îãî ñóâåðå�èòåòà.

Возникает недоумение: почему эти простые
мысли, суждения и содержащаяся в них впол-
не очевидная логика, до сих пор не восприни-
маются должным образом теми, кто обязан
адекватно реагировать на всё это в нашей
стране? Это выглядит особенно удивительно
на фоне уже грозно аукнувшихся событий
на Болотной площади и ряда других волнений
подобного рода, а также в виде открыто враж-
дебного поведения немалого количества пред-
ставителей «культурной» элиты страны, в мас-
совых попытках мужчин призывного возраста
покинуть страну и др. При этом вряд ли сле-
дует успокаивать себя сравнительно небольшим
процентом таких людей уже хотя бы потому,
что многократно большее количество таких же,
но не выступивших открыто и не уехавших,
просто притаилось из-за множества причин,
не позволивших им это сделать.

Можно привести совсем свежие примеры мас-
штабных «концептуальных построений» о путях
развития образования в России, авторство ко-
торых принадлежит всё тем же лицам, которые
выступали в роли главных идеологов и вдохно-
вителей «реформ» образования, осуществляв-
шихся в нашей стране в предыдущие десятиле-
тия. Причём в них не только даётся соответст-
вующим образом «окрашенная» оценка его со-
временного состояния, но и определяются «пер-
спективы развития» как минимум вплоть
до 40-х годов нынешнего столетия [5, 18–20]. 

Необходимость определения чёткой и ясной
позиции по отношению к представленным
в этих работах перспективам развития об-
разования в России обусловлена следующими
обстоятельствами.

В соответствии с концепцией, разрабо-
танной современными прогрессорами
от образования, существующая в настоя-
щее время в России система образова-
ния является неэффективной и должна
быть подвергнута «оптимизации», а если
называть вещи своими именами — лик-
видирована [5, 18]. Но не потому, что
она навязана нам извне, «не наша»
и плохо вписывается в российскую дей-
ствительность, российский дух и мента-
литет, а потому, что она недостаточно
соответствует неолиберальным представ-
лениям о роли и месте образования
в современном постмодернистском обще-
стве, о перспективах его развития. 

По мнению авторов таких подходов, все
модели образования — от дошкольного
до вузовского — следует коренным об-
разом модифицировать (исключительно
по западным образцам). Причём всё это
представляется как неотвратимое веле-
ние времени и прогресса. Их «новая»
архитектура должна быть сведена,
по существу, к одному: процессом обу-
чения и самими людьми будет управлять
искусственный интеллект. Образование,
да и сама жизнь, преподносится как
развлечение, игра [там же].

На смену старому традиционному обу-
чению придёт искусственный интел-
лект и нейронет (один из предполагае-
мых этапов развития Всемирной пау-
тины, который должен появиться
к 2030–2040 годам). На его основе
взаимодействие участников образова-
тельного процесса должно будет осуще-
ствляться на принципах нейрокоммуни-
каций (форма общения, сопровождаю-
щаяся передачей данных о физиологиче-
ских параметрах человека и данных об
активности его мозга). Такой способ
взаимодействия является разновидностью
биокоммуникаций, осуществляемых
с использованием нейротехнологий
(любые технологии, оказывающие оп-
ределяющее влияние на то, как люди
понимают мозг, мыслительную деятель-
ность, высшие психические функции).



Создаётся впечатление, что тем, кто всё
это проповедует, видимо, невдомёк, что
образованным человеком невозможно стать
без весьма значительных интеллектуаль-
ных усилий, проявлений воли, преодоления
неприятных ощущений, самого себя, моби-
лизации нравственно-волевых усилий
на достижение познавательной цели.
О том, что это нелегко, свидетельствует
крылатый фразеологизм: «Грызть гранит
науки». А когда это не получается, то
вполне уместны воздействия со стороны,
прежде всего близких людей, и не только
в качестве сочувствия, помощи и поддерж-
ки, но и принуждения, и наказания.

Путём создания только оранжерейных
условий поднять уровень образования
в стране невозможно. Осознав это, не-
трудно представить удручающие последст-
вия, к которым ведут современные рефор-
мы образования, основанные на его бес-
предметности, бессодержательности, пре-
вращении его в развлекалочки, игрулечки
и т. п. Превращая образование в «лёгкую
прогулку», можно плодить только умствен-
но отсталых бестолочей-имбецилов. 

Вместе с тем пропагандирование подоб-
ных подходов находит довольно широкий
отклик в молодёжной среде. В немалой
степени этому способствует кажущаяся
на первый взгляд очевидной нецелесооб-
разность заучивания, запоминания, повто-
рения и т. д. Зачем «засорять» свою па-
мять и утомлять сознание зубрёжкой таб-
лицы умножения? Зачем запоминать фор-
мулы, формулировки понятий, пытаться
проникать в их суть? Ведь для получения
ответов на подобные вопросы достаточно
нескольких кликов в гаджете. 

Однако это глубокое заблуждение, в ка-
кой-то мере простительное учащемуся, но
не педагогу-профессионалу. На самом де-
ле это не просто безобидные иллюзии, са-
мообман по причине педагогического неве-
жества, это целенаправленно реализуемый
путь, ведущий без преувеличения к ката-
строфическим последствиям — âçðàùè-
âà�èþ è�áåöèëîâ. 

Благодаря таким технологиям даже азбуке
ребёнка будет учить компьютерная програм-
ма в игровой форме. В концепции «Будущее
образования: глобальная повестка» [18] это
называется «новыми технологиями сенсогра-
фики и инфографики» и ознаменовывается
появлением визуального языка. 

В соответствии с такой концепцией
к 2035 году общеобразовательные школы,
университеты, учителя, учебники, оценки,
дипломы и даже сам формат текста как спо-
соб коммуникации прекратят своё существо-
вание ввиду абсолютной ненужности.

В качестве одного из наиболее «весомых»
аргументов в «прорывных» подходах к ор-
ганизации образования декларируется тот
факт, что «�åòÿ� âåñåëåå ðàçâëåêàòüñÿ,
÷å� ó÷èòüñÿ». Поэтому учебники и совре-
менный формат обучения, общеобразова-
тельная школа, текст (книга, статья) «как
доминирующая форма отжившей знаниевой
коммуникации» должны закончить своё
«бесславное» существование и кануть в не-
бытие уже к 2035 году [18, с. 3]. По за-
мыслу «реформаторов», всё это заменят яр-
кие и весёлые мультяшки, посредством ко-
торых в игровой форме учащимся станут
передавать знания, в том числе по литера-
туре, химии, физике, сопромату и др. При
этом уметь читать, учиться держать ручку
и писать тоже необязательно или вообще
не нужно. Всеми процессами можно будет
управлять с помощью голосовых команд по-
средством гаджетов. Если же потребуется
что-нибудь сохранить в виде слов, текстов,
то программа сама распознает речь, переве-
дёт её в текст и при необходимости даже
исправит ошибки. 

Согласно специально разработанному графи-
ку такого «процесса» [18] к настоящему
времени уже должны были отмереть «учи-
тель-репродуктор», оценки по итогам семест-
ра/четверти (это должно было случиться
ещё в 2017 г. — отстаём от графика). Дип-
лом об окончании вуза, авторский учебник
перестанут существовать где-то в 2025 г.
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Для того чтобы убедиться в этом, достаточно
понять последствия от реализации таких под-
ходов. В результате «незасорения» памяти та-
кими фундаментальными для традиционного
образования процедурами, как заучивание таб-
лицы умножения, запоминание смысла базовых
понятий, логики доказательства теорем, и дру-
гими элементами «отжившей знаниевой комму-
никации», человека лишают того самого глав-
ного исходного материала («средства», «сы-
рья»), который необходим для осуществления
процесса мышления. Человек теряет возмож-
ность самостоятельно думать, объективно оце-
нивать, правильно ориентироваться, формиро-
вать собственное, адекватное происходящему
вокруг понимание, формулировать суждения,
мнения. 

Дело в том, что зёрна знаний — основное
средство мышления. Для осуществления этого
процесса необходимо, чтобы знания находи-
лись не в компьютере, не в бездонных анна-
лах Википедии, а в собственной голове,
в собственных мозгах. Без этого невозмож-
но мышление, формулирование мнений, выво-
дов. В таких условиях, может быть, и сущест-
вует вероятность стать «квалифицированным
потребителем», но невозможно стать полноцен-
ной личностью. Человек действительно посте-
пенно превращается в кретина, в лучшем слу-
чае способного пользоваться лишь результата-
ми чужого ума и поэтому легко внушаемого
и управляемого. 

Таковы вкратце перспективы реализации об-
разовательной деятельности, результатом ко-
торой является формирование «квалифициро-
ванных потребителей» производимых общест-
вом благ. Но в таком случае весьма логичны-
ми выглядят вопросы: а кто элита? кто сози-
датели и распределители этих благ? откуда
они должны появиться? это пришельцы
из космоса или из-за границы? а их может
устроить образование, организованное на ос-
нове использования возможностей искусствен-
ного интеллекта? или им нужна более доброт-
ная, надёжная система, построенная на фун-
даментальных основах, на взаимодействии
с человеком-педагогом и не на игрулечках
с развлекалочками, а на высоко интенсивном
и тяжёлом интеллектуальном труде? Весьма
показательно то, что все эти вопросы сугубо
риторические.

Выше представлены только некоторые
из «идей» и предлагаемых «перспектив
развития» образования России. Оставлять
всё это без внимания и чёткого позицио-
нирования по отношению к тому, какое
образование нам надо создать, на мой
взгляд, �å�îïóñòè�î. Ведь, по существу,
обрисованные «перспективы» развития
образования представляют собой своеоб-
разные ток-шоу по распространению
дегенератизма. Это способы дебилизации
человека и общества: всё легко, всего
можно достичь без особого напряжения;
предел мечтаний — благополучие здесь
и сейчас, причём это благополучие не на-
до созидать самому; главное — уметь
осваивать то, что уже создано другими.
Даже зарабатывать на жизнь можно иг-
рая в компьютерные игры. 

Такое образование следует рассматри-
вать как приемлемое только в «обществе
потребления» и достаточное только для
уровня прислуги, обслуживающего персо-
нала. Это и есть путь к созданию обще-
ства квалифицированных потребителей,
«людей одной кнопки» [7], который ши-
роко пропагандировался в нашей стране
на протяжении нескольких десятилетий. 

Лучшему пониманию сути различий меж-
ду системами образования, целью кото-
рых является формирование квалициро-
ванного потребителя или творческой лич-
ности, может способствовать осознание
того, что` выступает в роли решающего
фактора в том и другом случае. Таким
фактором здесь является разница между
человеком, ощущающим себя субъектом
в своей судьбе — хозяином своей судь-
бы (творческая личность), или объектом,
готовым доверить её кому-то другому
(квалифицированный потребитель). 

Во втором случае с человеком и обще-
ством можно делать всё что угодно.
По существу, квалицированный потре-
битель — это не личность. Фактически
это то же, что животное в стойле, ко-
торому комфортно от того, что оно
не испытывает никаких созидательных



мией средств, повышением рентабельно-
сти образования для основной массы на-
селения, формированием прикормленных,
легко управляемых имбецилов. Истинные
цели ещё более масштабные и «гранди-
озные», обеспечивающие условия для ма-
нипуляций массовым сознанием в про-
цессах социально-политического переобу-
стройства общества.

В последующих публикациях мы обяза-
тельно вернёмся к обозначенной теме. ÍÎ

устремлений и его никто к этому не при-
нуждает. А главное желание — иметь как
можно больше и быть поближе к кормушке,
дабы иметь возможность побольше из неё
взять. Для формирования таких людей впол-
не подходит широкое использование искус-
ственного интеллекта и, что самое важное
для тех, кто его пропагандирует, меньшая
трудозатратность и низкая себестоимость.

Однако цели реализации такой системы об-
разования не ограничиваются только эконо-
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Abstract: The current state of education in Russia is characterized by signs of a severe systemic crisis that resulted from
many years of attempts to reformat it according to Western standards and patterns. Currently, intentions are being demonstrated
to abandon the current system based on the Bologna Declaration and attempts to integrate into the European academic space,
as well as to develop their own Russian sovereign education system. At the same time, the current state is characterized not so
much by active activity in this direction, as by a kind of pause, largely due to some confusion due to uncertainty about what
exactly and with what determination should be taken. The paper highlights the most characteristic negative properties and qual-
ities of the still functioning system. At the same time, the emphasis is placed on those aspects of the problem that, despite their
significant importance, have not been given due attention. This is done in order to prevent the “silent” conversion of negative
consequences caused by inattention to these aspects into the new system. An attempt has been made to identify effective, con-
structive approaches for creating a domestic, truly Russian education system.
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àíòðîïîëîãèè À. Ñ. Ìàêàðåíêî — 
Ñ. À. Êàëàáàëèíà1

Âèêòîð Èâà�îâè÷ Ñëîáî�÷èêîâ, 
доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии образования,
Москва

Â конце 50-х годов прошлого века
мне выпало счастье быть воспитан-
ником великого педагога Семёна
Афанасьевича Калабалина (Караба-
нов в «Педагогической поэме») —
любимого ученика и продолжателя
дела Антона Семёновича Макарен-
ко. Непосредственный опыт воспи-
тания у Калабалина и более позд-
нее осмысление педагогических 

практик двух великих педагогов при со-
отнесении их с современной образова-
тельной практикой позволили мне сфор-
мулировать главный вывод. Мы до сих
пор по-настоящему так и не прочитали

Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ ñî�åðæà�èå è ñ�ûñë âàæ�åéøèõ ïîñòóëàòîâ
ïå�àãîãè÷åñêîé à�òðîïîëîãèè Ìàêàðå�êî — Êàëàáàëè�à, ðàññ�àòðèâàþòñÿ
ïåðñïåêòèâû èõ ðåàëèçàöèè â ñà�îé ïðàêòèêå âîñïèòà�èÿ ÷åëîâåêà Ðóññêîãî �èðà. 

� интегральная антропология � со-бытийная общность � педагогика
взросления � собственно человеческое в человеке � ответственность
� самостоянье � духовная зрелость

1 Материал подготовлен по докладу на ХХI Всерос-
сийском Макаренковском форуме. Якутск, 2023.



шим, со значимым сверстником) — это
со-�ðóæеское событие (а не мероприя-
тие), в основу которого положено �îâåðèå
к другому, ëþáîâü к другому и çàáîòà
о другом. Именно встреча-событие
со значимым Другим — это и элемен-
тарная единица воспитывающего ценно-
стно-смыслового содержания, и изна-
чальное простейшее воспитательное
средство. Радостная и счастливая встреча
со значимым Другим — это à�òðîïîëî-
ãè÷åñêàÿ ïåðâîîñ�îâà, на которой выст-
раиваются полноценные воспитательные
системы. Воспитание невозможно осуще-
ствлять через декларируемый извне пере-
чень базовых ценностей, ибо ценности
живут, передаются и утверждаются лишь
в живых взаимных связях, в живых вза-
имных отношениях людей, которые неявно
и незаметно пропитываются («просалива-
ются») ими.

И это ïåðâûé, основополагающий, ïîñòó-
ëàò педагогики Макаренко — Калабали-
на: образование собственно человеческого
в человеке начинается и пребывает
там, где складывается человеческая
общность (кстати, коллектив — это её
частная, но не главная и не единственная
форма). И прежде всего — это детско-
взрослая, иерархически устроенная ñî-áû-
òèé�àÿ îáù�îñòü и сверстническая —
ðàâ�îïðàâ�àÿ общность.

Именно с решения этой первой фундамен-
тальной педагогической задачи возможно
было приступить к решению âòîðîé —
не менее фундаментальной и сложней-
шей — теперь уже задачи построения са-
мой практики âîñïèòà�èÿ подлинно ÷åëî-
âå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå.

Нужно было и в этом деянии, в деле вос-
питания человеческого в человеке, выявить
и утвердить его главный ñ�ûñë è îðèå�-
òèð. Я считаю, что для Макаренко и Ка-
лабалина самым главным, самым сущест-
венным в воспитании растущего человека
было åãî âçðîñëå�èå. И это âòîðîé ïî-
ñòóëàò со-бытийной педагогики А. С. Ма-
каренко и С. А. Калабалина.

труды Макаренко. Мы соблазнились техни-
ками, методическими приёмами, технологиями
организации жизни и деятельности воспитан-
ников; думали: возьмём их педагогические
средства на вооружение и у нас всё получит-
ся. Не получалось и не получится, пока мы
не вычитаем сокровенные смыслы, упакован-
ные, например, в «Педагогической поэме»
А. С. Макаренко.

В педагогике Макаренко — Калабалина я
бы выделил две главные доминанты: пер-
вое — это ïðåîáðàçîâà�èå (буквально —
преображение) êàç¸��îãî ó÷ðåæ�å�èÿ для
è�òåð�èðîâà�èÿ и благополучных и неблаго-
получных детей (приюты, колонии, сиротские
дома, интернаты, а сегодня и школы) в дей-
ствительный общежительский �î� для ос-
мысленного, насыщенного делами ñîâ�åñò�î-
ãî æèòåëüñòâà детей и взрослых. Всякий
дом держится óêëà�î�, держится своим
единством, îáù�îñòüþ взрослых и детей:
единством духа, смысла, верой и верностью
им, общностью дел — совместных, сопря-
жённых, распределённых между жителями
этого дома. 

Элементарная единица воспитывающей ре-
альности в таком Доме — это Âñòðå÷à
всех со всеми. Встреча (славянское «срете-
нье», в переводе — счастливый случай
и нечаянная радость) есть источник и нача-
ло становления воспитывающей человеческое
в человеке ñî-áûòèé�îé îáù�îñòè. В со-
бытийной Встрече с другими происходит вос-
полнение друг друга до полноты подлинно
человеческой (как говорил герой А. Платоно-
ва, «без меня народ не полный!»). Здесь
впервые зарождаются специфические способ-
ности, позволяющие нам быть человеком
и отстаивать свою человечность. Подлинная
человечность бытийствует во встречах,
в Сретеньи с Вышним и ближним. И одной
из фундаментальных практик такой радост-
ной встречи должно стать наше современное
воспитание.

Встреча воспитанника со значимым �ðóãим
(со значимым старшим, со значимым млад-

Â. È. Ñëîáîä÷èêîâ. Ïîñòóëàòû ïåäàãîãè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè À. Ñ. Ìàêàðåíêî — Ñ. À. Êàëàáàëèíà
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Культура взросления детей — дело трудное
для педагога и даже болезненное для самого
растущего человека. Взросление нужно спе-
циально обустраивать, в истинном смысле —
культивировать, в противном случае — ин-
фантилизм и дикость в поведении, социаль-
ная инвалидность и душевная опустошён-
ность. Для малых детей — это ïî�ðàæà�èå
совершенным образцам взрослого поведения,
для подростков — îïûò ñà�î�åÿòåëü�îñòè,
для юных и молодых — опыт ñà�îñòîÿ-
òåëü�îñòè. 

Что есть взрослость? Это, конечно, не паспорт
и не физиология; первым и главным образом
это полнота îòâåòñòâå��îñòè, ответственность
за всё, что вокруг меня: за старых и малых,
за слабых и сирых. Ответственность — это
всегда îòâåò вопрошающему, наш ответ
на ïðèçûâ Вышнего и ближнего. Но чтобы
случилось подобное чудо, мало услышать этот
призыв, необходимы как минимум ещё две
особые фундаментальные способности. Во-пер-
вых, это способность человека ê ñà�îñòîÿ�èþ,
которое можно раскрыть в таких душевно-ду-
ховных силах, как òåðïå�èå, ñ�èðå�èå, �ó-
æåñòâî. Только в этом случае мы сможем
правильно понять и принять великие слова
А. С. Пушкина: «Самостоянье человека —
залог величия его!» 

И ещё одна важнейшая способность — это
�óõîâ�àÿ çîðêîñòü, способность к различению
�îáðîãî è çëîãî (лукавого) на разных этапах
взросления. 

Вот такая триада — ñà�îñòîÿ�üå, �óõîâ�àÿ
çîðêîñòü, îòâåòñòâå��îñòü — и составляет
сущностное содержание âçðîñëîñòè ÷åëîâåêà,
а вовсе не формальная, морально-ценностная
накачка сознания растущего человека. И имен-
но эти способности ïî�ëè��îé ÷åëîâå÷�îñòè
в человеке должны стать главным смыслом,
главной заботой, целевым ориентиром и семей-
ного, и общественного воспитания, и государ-
ственного образования в целом. Только в та-
ком контексте становится понятной резкая ре-
акция Антона Семёновича на восхищённые
слова иностранцев: «Какие замечательные ап-
параты делают ваши воспитанники!» И его
слова: «Мы здесь не аппараты, мы здесь лю-
дей делаем!» 

А потому все мыслимые и немыслимые
форматы совместного жительства детей
и взрослых: учёба, производство, досуг,
волонтёрство — должны иметь в пер-
вую очередь свой антропологический
смысл: ñòà�îâëå�èå ñîáñòâå��î
÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå. А всё ос-
тальное действительно дело техники. 

Однако современная цивилизация целена-
правленно блокирует процессы взросления
подрастающего поколения: во-первых, всё
нарастающей (почти тотальной) è�ôà�-
òèëèçàöèåé — задержками в развитии
наших детей, подростков, молодых людей
(прежде всего за счёт снятия с них той
самой личной îòâåòñòâå��îñòè, а также
лишения их не то что способности, а са-
мой возможности к ñà�îñòîÿ�üþ). И,
во-вторых, такая блокировка осуществля-
ется с помощью многообразных средств
�óõîâ�îãî ðàñòëå�èÿ �àëîëåò�èõ, кото-
рые культивируют �óõîâ�óþ ñëåïîòó,
òîëåðà�ò�îñòü к злу, неправде, преда-
тельству. И вообще, необходимо жёстко
постулировать: всякая задержка разви-
тия — это инфантилизация; всякая
принудительная акселерация, «ускорение
развития» — это растление.

В заключение следует заметить, что
обозначенный комплекс идей в разной
степени подробностей уже рассматривал-
ся и воплощался в педагогике Ушинско-
го, Макаренко, Рачинского, в том числе
и в со-бытийной педагогике Калабалина.
Однако современная психолого-педаго-
гическая наука, ориентированная на об-
разование человека, ещё только-только
подступает к теоретическому оформле-
нию этих идей. Общим названием тако-
го концептуально-теоретического подхода
может быть è�òåãðàëü�àÿ à�òðîïîëî-
ãèÿ, которая призвана в целом удержи-
вать процесс становления всей полноты
человеческого в человеке.

С этой целью, с целью построения сис-
темной антропологии, должен сложиться
умный, терпеливый и доброжелательный



(Булгакова) в настоящее время разработа-
ны два документа стратегического плани-
рования в сфере отечественного образова-
ния: Íàöèî�àëü�àÿ �îêòðè�à îáðàçîâà-
�èÿ Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè è Êî�öåï-
öèÿ âîñïèòà�èÿ ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè. Именно здесь представлены
мировоззренческие, ценностно-смысловые
основания образования и воспитания чело-
века российской цивилизации, источника-
ми которых во многом как раз и являют-
ся фундаментальные постулаты педагоги-
ческой антропологии А. С. Макаренко —
С. А. Калабалина. Данные документы бы-
ли опубликованы в 4-м и 5-м номерах
журнала «Народное образование»
за 2022 год. ÍÎ

союз научной психологии, педагогики и пра-
вославного богословия: õðèñòèà�ñêîé à�òðî-
ïîëîãèè как учения о происхождении, назна-
чении и абсолютных смыслах жизни человека;
ïñèõîëîãè÷åñêîé à�òðîïîëîãèè как учения
о закономерностях становления собственно че-
ловеческого в человеке в интервале его инди-
видуальной жизни; ïå�àãîãè÷åñêîé à�òðîïî-
ëîãèè как учения о путях и методах взросле-
ния, становления базовых способностей, сущ-
ностных сил человека в универсуме образова-
ния и воспитания. 

Важные шаги в достижении вышеобозначен-
ной цели сегодня уже сделаны. Так, при
поддержке Фонда по премиям митрополита
Московского и Коломенского Макария

Â. È. Ñëîáîä÷èêîâ. Ïîñòóëàòû ïåäàãîãè÷åñêîé àíòðîïîëîãèè À. Ñ. Ìàêàðåíêî — Ñ. À. Êàëàáàëèíà
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ÂÎÑ

Áîð�î�ñêàÿ ñðå��ÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü�àÿ øêîëà Ñó�òàðñêîãî óëóñà Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) îñ�îâ�îé öåëüþ ñâîåé �åÿòåëü�îñòè ñ÷èòàåò ñîç�à�èå óñëîâèé 
�ëÿ ñà�îðåàëèçàöèè ó÷àùèõñÿ �à òåððèòîðèè ñåëà ÷åðåç ôîð�èðîâà�èå
àãðîáèç�åñ-êî�ïåòå�öèé, ðàçâèòèå ýêî�î�è÷åñêîãî �ûøëå�èÿ è áèç�åñ-ïî�õî�à
ê ñåëüñêîõîçÿéñòâå��î�ó ïðîèçâî�ñòâó. Â ñòàòüå çàòðàãèâàåòñÿ ïðîáëå�à ñïà�à
ýêî�î�è÷åñêîãî ïðîèçâî�ñòâà â ñâÿçè ñ �åõâàòêîé êà�ðîâ â ñåëüñêî� õîçÿéñòâå.
Ñëå�óÿ è�åÿ� À. Ñ. Ìàêàðå�êî, êîëëåêòèâ àãðîøêîëû ðàáîòàåò �à� ñîç�à�èå�
å�è�îãî âîñïèòàòåëü�îãî êîëëåêòèâà �åòåé è âçðîñëûõ, ïî��åðæà�èå� øêîëü�ûõ
òðà�èöèé, èñïîëüçîâà�èå� �åòî�èêè êîëëåêòèâ�îãî �åëà, òâîð÷åñêîãî
ñîòðó��è÷åñòâà ðàç�îâîçðàñò�ûõ îáúå�è�å�èé.

� трудовое воспитание � А. С. Макаренко � Республика Саха (Якутия)
� агробизнес-компетенции � методика коллективного дела

Ñледуя идеям А. С. Макаренко,
с целью подготовить каждого выпу-
скника к жизни на селе, к роли

рачительного сельского хозяина
с 2009 года Бордонская средняя
школа работает по агронаправлению.
Но и в 70–90-е гг. школа активно
занималась воспитанием будущих 

трактористов, земледельцев, животново-
дов, овощеводов. Учащиеся косили сено
в лагерях труда и отдыха, доили коров,
собирали высокий урожай овощей.

Как известно, учить, воспитывать де-
тей — благородное дело, и ученики при-
носят славу своей школе, своей малой



ориентации выпускников на сельскохозяй-
ственные специальности и специальности,
востребованные в сельском социуме;

� разработать условия для формирования,
сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся, обеспечения их физического
и психологического развития в соответст-
вии с возрастными нормами;

� обогатить сельских детей опытом жизни
на земле предков, сельскохозяйственной
технологической культуры, опытом пре-
одоления трудностей, общения в коллек-
тивной производственной сфере будущих
бизнесменов сельского хозяйства с наи-
лучшими человеческими качествами;

� организовать занятие предпринима-
тельской деятельностью, ведение школь-
ного хозяйства с прибылью, обращённой
в пользу учебно-воспитательного про-
цесса, улучшения учебно-материальной
базы;

� организовать учебно-производственное
хозяйство на основе разносторонних трудо-
вых договоров между агрошколой и сель-
скохозяйственным производственным коо-
перативом в интересах развития технологии
продуктивного, экономического образования
и укрепления здоровья школьников;

� разработать методические рекомендации
по рациональному использованию итогов
качественного образования, направленных
на удовлетворение потребностей школьни-
ков в профессиональной самореализации,
самовыражении.

Îáúåêò: образовательный процесс в сель-
ской школе агробизнеса, обеспечивающий
круглогодичную учебную предпринима-
тельскую деятельность школы.

Ïðå��åò: организационные, управленчес-
кие, образовательные, педагогические ус-
ловия учебно-производственного процесса
в школе, направленные на развитие агро-
и бизнес-компетентностей сельского
школьника. 

родине. Со дня открытия школы в 1931 г.
тысячи её выпускников нашли собственное
место в жизни.

В 1970 году закончил нашу школу Владимир
Африканович Михайлов, ныне Герой Труда
России. Под девизом республиканского дви-
жения «Школа — производство» он стал
дояром в совхозе Бордонский и с этих пор
более полувека идёт по единожды выбранно-
му жизненному пути, успешно и плодотворно
трудится, ежегодно достигая выдающихся
производственных показателей в условиях
северного сельского хозяйства.

В последние годы сельское хозяйство пережи-
вает непростые времена. Среди проблем, кото-
рые необходимо обозначить, мы видим спад
экономического производства в связи с не-
хваткой кадров. Молодёжь уезжает из села.
Взрослое мужское население трудится в ос-
новном вахтовым методом. Как следствие это-
го демографического процесса — нестабиль-
ность в жизни села. В данной ситуации àêòó-
àëü�û� является формирование мотивации,
интереса учащихся к выбору профессий агро-
технической направленности и предпрофессио-
нальная подготовка для работы в сельском
хозяйстве. Это необходимо для адекватного
поиска учащимися профессиональной сферы
деятельности с учётом их индивидуальных,
возрастных возможностей и развития сель-
скохозяйственной рыночной экономики. По-
лученные знания и умения поспособствуют
не только выживанию села за счёт грамотно-
го хозяйствования на родной земле, но и
продолжению непрерывного образования.

Исходя из этого, перед школой были по-
ставлены такие öåëè: создание условий для
самореализации учащихся на территории
своего села через формирование агробизнес-
компетенций, развитие экономического мыш-
ления и бизнес-подхода к сельскохозяйствен-
ному производству.

Çà�à÷è: 

� разработать психолого-педагогические ус-
ловия для обеспечения профессиональной

Ì. À. Ìàêñèìîâ, Ë. Í. Ñïèðîâà.  Âîñïèòàíèå òðóäîì — öåëåâîé îðèåíòèð 
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Ïðàêòè÷åñêàÿ ç�à÷è�îñòü: в результате реали-
зации образовательного процесса с агро- и биз-
нес-профилями обучения появятся компетент-
ные, занимающиеся сельскохозяйственным про-
изводством, реализацией его продукции и раз-
вивающие новую инфраструктуру сельскохозяй-
ственного производства выпускники — буду-
щие бизнесмены; изменится старая структура
сельского социума, появится технологическое
сельскохозяйственное производство, оснащённое
обрабатывающим, перерабатывающим оборудо-
ванием.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà

Одной из первых значимых задач было рас-
ширение производственной базы агрошколы. 

В Бордонской средней школе есть учебно-
практическая мастерская, опытно-исследова-
тельские лаборатории «Точка роста» и оран-
жерея. Также школа является членом сельско-
хозяйственного производственного кооператива
«Сарданга», она обеспечена круглогодичными
теплицами, здесь есть коровник на 25 голов,
приусадебный участок, коневодческая база,
трактородром, мастерская, кабинет тракторове-
дения. В подсобном хозяйстве содержится
крупный рогатый скот — 21, из них 10 коров,
а также 14 лошадей, из них 11 кобыл.

Кроме этого, имеется необходимая техника:
1. Автомобили «Газель», УАЗ. 
2. Тракторы МТЗ 82, «Донгфен».
3. Роторная, скоростная и бензокосилки. 
4. С/х техника: ворошилка, прессподборщик,
плуг, фреза.

В данное время проведены следующие виды
работ: 
� расширены и обустроены посевные площади:
под картофель, под корнеплоды;
� подготовлено овощехранилище для хранения
урожая;
� очищены сенокосные угодья;
� отремонтирован коровник, построен пристрой
к коровнику. 

Ñîäåðæàíèå  àãðîòåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ

В программе развития школы до 2025 года вве-
дено отдельное направление, где определено ос-

новное содержание агротехнологического
образования, формирующее у учащихся
инновационное мышление с учётом тради-
ционного уклада жизни села, социально-
экономических изменений в улусе и рес-
публике, будущего рынка занятости. 

Для реализации образовательной про-
граммы имеются оборудованные учебные
классы — кабинеты по агротехнологиче-
ским предметам: кабинет домоводства,
технологии, биологии, химии, физики,
с лабораториями по овощеводству,
трактороведению, столярная мастер-
ская, учебно-производственная мастер-
ская, опытно-исследовательские лабо-
ратории «Точка роста» и оранжерея.
Летом 2022 года сделан ремонт кабине-
тов биологии, химии, приобретено обору-
дование для четырёх кабинетов «Точки
роста» на сумму 1 млн руб. 

В Бордонской школе на всех трёх сту-
пенях ведутся предметы агротехнологи-
ческого профиля.

1-ÿ ñòóïå�ü îáó÷å�èÿ 
(1–4-å êëàññû): 

� на уроках окружающего мира, техно-
логии, внеаудиторных занятиях по агро-
техническим направлениям «Т рyт дьа-
рык», «Мастерок» изучаются основы
экологии, овощеводства, животноводства,
сельскохозяйственного труда, проводятся
наблюдения и простейшие опыты;

� кроме этого, дети ухаживают за ком-
натными растениями, работают в летнем
трудовом лагере, всё лето ухаживают
за цветами на территории школы.

2-ÿ ñòóïå�ü îáó÷å�èÿ 
(5–9-å êëàññû)

Согласно агропрофилю школы, помимо
часов технологии, в качестве компонента
образовательного учреждения отведены
дополнительные часы:
� кружки (внеурочная деятельность):
«Я познаю мир», «Юный эколог»,

ө



табыл по агротехнологии. Приобретённые
агротехнологические компетентности дети
могут впоследствии применять самостоя-
тельно во взрослой жизни.

Мальчиков приучаем к ухаживанию
за лошадьми. Мастер производственного
обучения постепенно учит управлять ло-
шадьми, без страха ездить, находить об-
щий язык с этим полезным в хозяйстве
животным. Девочки готовят, шьют.

Лагерь «Сардана» при содействии Центра
занятости каждое лето занимается благо-
устройством территории школы и села,
строительством изгороди; ребята заготав-
ливают сено для лошадей. По заявкам на-
селения организуются трудовые десанты
по уборке сена для тех, кто нуждается
в помощи. Сочетание отдыха с произво-
дительным трудом — занятие житейское,
ребёнок не только развивает в себе тру-
долюбие, но и приобретает важные для
будущей жизни трудовые компетентности.

3-ÿ ñòóïå�ü îáó÷å�èÿ 
(10–11-å êëàññû)

На профильном уровне изучаются биоло-
гия и химия по три часа в неделю. Также
введены курсы «Основы агрономии»,
«Основы животноводства», «Основы эко-
номики», «Основы предпринимательства».
С 10-го класса ведётся спецкурс «Трак-
торист», после окончания которого ребята
получат категорию водителя класса «С».
Работаем совместно с Сунтарским техни-
ческим колледжем. Практические занятия
проводятся на учебно-производственном
участке школы. 

� Обучение по программам начальной
профессиональной подготовки в 10–11-х
классах — «Тракторист».

� Практические занятия в частных под-
ворьях.

� Организация научно-исследовательской
работы на землях подсобного хозяйства
школы.

«Экология животных», «Естественно-научная
грамотность», «Учимся проектировать»,
«Мас уус», «Биосфера и человечество»,
«Школа добрых дел», «Экология растений»,
«Мастерок», «Химия и здоровье», «Эколо-
гия видов и популяций», «Экология челове-
ка», «Мир веществ», «Оhуор ойуу», «Раду-
га»; 
� опытническая работа на пришкольном уча-
стке и полях подсобного хозяйства;
� мобильные трудовые бригады (по потреб-
ностям социума);
� практические занятия в частных подворь-
ях;
� работа летнего трудового лагеря;
� организация научно-исследовательской ра-
боты учащихся. 

В 5-м классе ребята переходят на пришколь-
ный участок проведения опытов, ведут фено-
логические наблюдения, снимают биометриче-
ские показатели растений, следят за ростом
и развитием растений в зависимости от погод-
ных условий, ведут сравнение урожайности
культур с предыдущими годами, учатся анали-
зировать свой труд, реализовывать продукцию
сельскохозяйственного труда и делать запас
на зиму для школьной столовой.

Учащиеся 7–9-х классов работают на при-
креплённых участках пашни для моркови
и свёклы, учатся выполнять все необходимые
агротехнические приёмы: прополку сорняков,
рыхление междурядий, двухразовое прорежи-
вание, подкормку минеральными удобрения-
ми. Педагоги заинтересовывают их в дости-
жении хороших показателей результатов тру-
да, от этого зависит получение премии
за качественное перевыполнение планового
задания. При этом учитывается развитие
экономических, предпринимательских умений
и навыков, то есть определённых умений —
сатабыл обобщённого и универсального каче-
ства. Мониторинг сатабыл по выращиванию
овощных культур у воспитанников «Елгем»
проводится каждое лето по специально раз-
работанным критериям. По результатам пе-
дагогического исследования учителями выяв-
лено около 60 субъектных и объектных са-
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� Создание условий для реализации бизнес-
проектов учащихся старших классов. 

Ó÷àùèåñÿ 10-ãî êëàññà проходят курсы
по предпринимательству, индивидуальному
проекту. В 10-м классе каждый ученик выби-
рает тему и разрабатывает свой личный биз-
нес-план, реализации которого после защиты
перед экспертным советом помогает админист-
рация школы.

Кроме этого, у каждого класса имеется ñâîé
áèç�åñ-ïëà�. Начиная с 1-го класса, классный
руководитель обдумывает с ребятами и роди-
телями, как начать свой бизнес. Он автомати-
чески становится «бизнесменом» — руководи-
телем небольшого предприятия, фирмы. Если
класс победил в школьном конкурсе по итогам
года, то у него есть стартовый капитал —
3 тыс. руб. Можно собрать прутья, сделать
веники на всё село. Можно выпечь что-то
вкусное и продать на мероприятии улусного
или республиканского уровня, которые у нас
часто проводятся. Можно на Новый год уст-
роить кафе в школе. Нынешние десятикласс-
ники (их 11 человек) к своему банкету имеют
уже 100 тыс. руб.

В настоящее время реализуются проекты: 
� 1-й класс — «Микрозелень на подоконнике»;
� 2-й класс — «Набор якутских настольных
игр»;
� 3-й класс — «Изготовление кухонной утва-
ри и декора из фанеры»;
� 4-й класс — «Изготовление набора “Арчы-
лан”»;
� 5-й класс — «Сувениры из эпоксидной
смолы»;
� 6-й класс — «Кухонный текстиль своими
руками»;
� 7-й класс — «Консервирование из субпро-
дуктов»;
� 8-й класс — «Изготовление спортинвента-
ря»;
� 10-й класс — «Мобильная бригада для ока-
зания услуг».

В школе систематически ведётся работа
по привлечению учащихся к научно-исследова-
тельской работе. Планово действует научное
общество учащихся «Юнис», где ученики со-
вершенствуют свои знания в области различ-
ных наук, развивают интеллект, приобретают

начальные навыки и умения научно-ис-
следовательской работы. НОУ «Юнис»
включает секции: естественно-научную,
гуманитарную, физико-техническую,
экономическую, прикладное искусство,
моды и дизайна, сельскохозяйственную.
Ежегодно многие учащиеся успешно
участвуют в муниципальных, региональ-
ных, республиканских научно-практичес-
ких конференциях. Есть среди них лау-
реаты республиканского этапа НПК
«Шаг в будущее», дипломанты всерос-
сийских конференций, участники и дип-
ломанты международных выставок при-
кладного творчества. 

Мы с гордостью называем Людмилу
Анисимову, лауреата республиканской
научно-практической конференции «Шаг
в будущее», которая успешно участвова-
ла на очном этапе XXIV Российской
научной конференции школьников
«Открытие» в г. Ярославле и чей до-
клад рекомендован к публикации
в сборнике «Научные труды молодых
исследователей». 

Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Площадь сенокосных угодий школы
сейчас составляет 48 га, что позволило
увеличить поголовье крупного рогатого
скота до 20 голов, лошадей до 14 го-
лов. Имеется пришкольный участок
на 0,5 га, картофельное поле 0,3 га; как
результат — получили урожай 6 т кар-
тофеля, 441 кг помидоров, 579 кг свёк-
лы, 744 кг моркови за три года, поса-
дили на территории школы 500 шт.
цветов, 100 деревьев в честь 100-летия
ЯАССР. В летних трудовых и оздоро-
вительных лагерях было охвачено 80 %
детей, что обеспечило трудоустройство,
отдых и оздоровление детей из социаль-
но неблагополучных семей. 

Школа активно работает с Центром
занятости в целях трудоустройства
несовершеннолетних для укрепления



Îïîðà �à ñîöèàëü�ûé çàêàç, на сло-
жившиеся условия и традиции села,
на образовательные потребности ребёнка
и его семьи — это требование времени,
это стремление сделать свою школу луч-
шей, комфортной и интересной для всех
участников учебно-воспитательного про-
цесса.

Системная, плодотворная творческая рабо-
та, мобильность и сплочённость коллекти-
ва дают значимые результаты. В апреле
2012 г. школа стала лауреатом X Меж-
дународного конкурса им. А. С. Макарен-
ко, учреждённого московским журналом
«Народное образование» и поддерживае-
мого Министерством образования и науки
России. В октябре 2016 г. опыт работы
Бордонской СОШ был распространён
на семинаре в г. Липецке, проведён мас-
тер-класс «Школа бизнеса как фактор са-
моразвития учащегося агропрофилирован-
ной школы» на региональном семинаре
Липецкой области. В 2018 г. и 2020 г.
школа стала лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая сельская школа»,
в 2019 г. введена в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения
России», в 2020 г. вошла в число лучших
предприятий России по всероссийскому
рейтингу качества товаров и услуг «Знак
качества». 

Важным условием трудолюбия является
атмосфера коллективизма, когда все при-
нимают посильное участие в делах, когда
проявляется помощь одних по отношению
к другим. А. С. Макаренко справедливо
замечал: «Ребёнок будет членом трудово-
го общества. Следовательно, его значение
в этом обществе, ценность его как граж-
данина будет зависеть исключительно
от того, насколько он к этому труду бу-
дет подготовлен».

Таким образом, Бордонская средняя шко-
ла внедряет идеи А. С. Макаренко в ор-
ганизацию всего учебно-воспитательного
процесса:
� создание единого воспитательного кол-
лектива детей и взрослых;

семейного бюджета (20 учащихся). Тиму-
ровская команда в течение всего года помо-
гает ветеранам тыла и труда, участвует
в благоустройстве наслега. 

Продукцией, выращенной взросло-детским
коллективом школы, и сельхозпродукцией
из подсобного хозяйства школа обеспечивает
свою столовую и столовую пришкольного ин-
терната.

В продажу сдаём свежее молоко, сливки;
продаём заготовки из овощей, варенье
во время выставок, ярмарок сельскохозяйст-
венной продукции. В весеннее время оказы-
ваем платные услуги населению по вспашке,
боронованию пашен, организуем продажу
рассад. На вырученные деньги приобрели
сельхозтехнику для сенокоса.

Бордонская СОШ в своём школьном под-
собном хозяйстве занимается в основном
возделыванием картофеля, мелкой культуры.
С 2020 г. по 2022 г. нами произведено: 

Для развития подсобного хозяйства школы
создан сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Сарданга». Принят устав
кооператива. Направления его работы: раз-
ведение крупного рогатого скота, лошадей,
выращивание картофеля, столовых корнепло-
дов. Хозяйство имеет свой расчётный счёт,
вырученные деньги идут на материальные,
хозяйственные нужды школы, подсобного
хозяйства. 

Ì. À. Ìàêñèìîâ, Ë. Í. Ñïèðîâà.  Âîñïèòàíèå òðóäîì — öåëåâîé îðèåíòèð 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  7’2023
46

Íàèìåíîâàíèå Åä. 2020 2021 2022 Èòîãî
èçì.

Êàðòîôåëü êã 1600 1590 3000 6190

Ìîðêîâü êã 60,0 69,7 615 744,7

Ñâ¸êëà êã 65,0 163 351 579

Îãóðöû êã 110 202,1 295,7 607,8

Òîìàò êã 120 171 150 441

Ïåðåö êã — 10 12 22
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� развитие школьных традиций;
� использование методики коллективного твор-
ческого дела;
� творческое сотрудничество разновозрастных
объединений;
� укрепление ученического самоуправления.

Мы искренне верим, что сплочённость
и работоспособность, высокий професси-
онализм и целеустремлённость, неустан-
ный поиск и творчество наших учителей
поднимут школу на новый уровень её
развития. ÍÎ

Education By Work Is A Target Guideline 
Mikhail A. Maksimov, director of the school MBOU “Bordonskaya SOSH” of the Republic of Sakha (Yakutia),

Excellent student of RS (Ya) education, Suntarsky district, Sardanga village

Lyudmila N. Spirova, Deputy Director for Educational Work of MBOU “Bordonskaya SOSH” of the Republic of

Sakha (Yakutia), Honorary Worker of the general education system of the Russian Federation, Suntarsky district,

Sardanga village

Abstract: The Bordon secondary school of the Suntarsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) considers the main

goal of its activity to be the creation of conditions for the self-realization of students in the village through the formation

of agribusiness competencies, the development of economic thinking and a business approach to agricultural production. The

article touches upon the problem of the decline in economic production due to the shortage of personnel in agriculture.

Following the ideas of A. S. Makarenko, the staff of the agricultural school is working to create a unified educational

team of children and adults; maintaining school traditions; using the methods of collective work, creative cooperation of

associations of different ages.

Keywords: labor education, A. S. Makarenko, the Republic of Sakha (Yakutia), agribusiness competencies, methods of collec-

tive work
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ÓÄÊ 371   

ÊÀÐÅÍÊÎ. ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ

Àëåêñà��ð Àëåêñååâè÷ Àáàðè�îâ, 
член Правления Международной макаренковской 
ассоциации (IMS), Киев — Запорожье — 
Рапперсвиль, Швейцария

ÌÀ

13 �àðòà 1888 ãî�à ðî�èëñÿ À�òî� Ñå�¸�îâè÷ Ìàêàðå�êî, ïèñàòåëü-ïå�àãîã, 
è�ÿ êîòîðîãî ÞÍÅÑÊÎ îò�åñëî â ÷èñëå ÷åòûð¸õ �ðóãèõ ê òå�, êòî îïðå�åëèë
ôîð�èðîâà�èå ïå�àãîãè÷åñêîé �ûñëè â ÕÕ âåêå.

� А. С. Макаренко � колония � педагогика � история

бывшее имение богатея Попова возле
Запорожья. 

Именно туда Наркомпрос Украины пред-
ложил перевести колонию для малолетних
из Ковалёвки под Полтавой для, так ска-
зать, улучшения жилищно-бытовых и вос-
питательных условий.

II. В пресловутой Ковалёвке Макаренко
за неполных три года добился неплохих
результатов: с помощью рабочих рук мало-
летних отремонтировал бывшие помещичьи
руины, засеял несколько десятин рожью-
пшеницей и снимал урожаи, завёл коров
и птицу. Вдвоём с Калабалиным, могучим
парнем, который был с Макаренко с пер-
вого дня, ещё в Требах, откуда всё начи-
налось, они съездили в Харьков и привез-
ли двух английских поросят — и вскоре
Ковалёвка уже сама продавала племенных
местным. Посадили сад на берегу Колома-
ка, медленной сентиментальной речки, про-
текавшей через колонию: и яблони, и гру-
ши, и вишни, и смородиновые кусты.

Но главное, Макаренко с присущей ему
энергией и чётким видением перспективы
организовал жизнь вчерашних беспризор-

I. «Товарищ! Как пройти до улицы
Троцкого?» — спросил на при-
вокзальной площади паренёк
с фанерным чемоданом мужичка
в чесучовом пиджаке и брыле
из очерета. «А раньше как она на-
зывалась?» — вопросом на вопрос
ответил тот. «Троицкая им нуж-
на», — включился в разговор ещё
один, с семечками. «Троицкая!
Это от туда, на горку и направо,
а там спытаете! Окрисполком
чи управа, там все знают!» 

«Спасибо!»

«Дывы, Антон Семёновыч! Одна
буковка, а як миняе божественне
на революционный огонь! Троиць-
ка-Троцького!» — разулыбался
аккуратный подросток Митя
Жевелий, которого Антон Семё-
нович Макаренко, заведующий
колонией им. Горького, взял
с собою в дальнее путешествие.
Им двоим предстояло отвоевать
под колонию роскошное, даже
после революционных потрясений, 
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ных так, что те льнули к ковалёвской усадьбе,
гордились ею и ничего более в своей жизни
не желали. Ну, разве что окончить рабфак
в Полтаве, где обучали рабочим профессиям.
Решили и этот вопрос… Добрались гости из Ко-
валёвки до Троцкого-Троицкой, вошли в рос-
кошное здание бывшей госуправы. Предокрис-
полкома принял с интересом. «Только позволь-
те — там же коммуна теперь, незаможных се-
лян разместили! А вас куда ещё? И как вы там
мириться будете?» 

Но тем не менее выделил транспорт, отправились.

III. Имение Попова вспоминаешь всякий раз,
когда смотришь мультфильмы про Кота в сапо-
гах, Золушку или Снежную королеву, — ска-
зочно! И это только один из эпитетов, который
характеризует сооружение в Васильевке сегодня.
В 1925 г. усадьба наследника одного из близ-
ких к князю Потёмкину генерала Василия Сте-
пановича Попова выглядела ещё привлекатель-
нее: тогда даже после вихря Гражданской войны
и «незаможников» ещё можно было разглядеть
во всей красе четырёхэтажное здание помещичь-
ей усадьбы и окружающих флигелей в стиле не-
оготики со стрельчатыми окнами, просторным
залом для балов; мраморные полы, точёные ба-
шенки из красного кирпича застали здесь иных
гостей. Антон Семёнович и Митя увидели зия-
ющие проёмы дверей и окон, конюшенный двор,
заполненный до краёв золотом, свинарник, насе-
ление которого незамедлительно съедалось оби-
тателями коммуны сразу после достижения жи-
вотными молочного возраста. Искривления по-
литики партии и правительства в отношении ло-
ботрясов с ярлыком «незаможний» (неиму-
щий. — А. А.) чётко и зловонно прослежива-
лись и в других местах жизнедеятельности
«коммунаров». Но какие же там плодородные
земли! Полноводный Днепр рядом — если быс-
тро бежать, то через полчасика вот он, в своём
великолепии, катит воды уже сотни тысяч лет и
не стареет! Это не Коломак с сонными карасями
и раками под корягами прибрежных кустов.

IV. Как вспоминал А. С. Макаренко, назад они
возвращались «на чём-то наподобие крыльев»!
Уже до отъезда в Запорожье над ковалёвской
усадьбой витал казацкий дух: отряды стали назы-
вать куренями; выдумывали драматургию посвя-
щения вновь прибывших в запорожцы, выписы-
вали особые, «казацкие», правила приёма

«на сич» девчат-колонисток и другое. Ко-
роче говоря, когда Макаренко и Дмитрий
вернулись с радостной вестью о скором пе-
реводе на юго-восток, их стали качать,
чуть не поломав очки завкола и уронив
Диму, — столь велик был общий энтузи-
азм и очарование некоего светлого будуще-
го, вплотную подступившего к Ковалёвке.
Антона Семёновича, правда, несколько
беспокоил тот факт, что Наркомпрос, За-
порожский окрисполком и даже Наркомзем
были двумя руками за передачу, а вот
Наркомат финансов УССР противился
идее перевода колонии, но пока открыто
свою позицию не высказывал. Даже тот
факт, что население колонии должно было
по проекту Наркомпроса увеличиться более
чем вдвое — до 800 человек, — Мака-
ренко не беспокоил. 

«Справимся!»

Оптимизма добавил и ознакомительный
визит в имение Попова главного агронома
колонии имени Горького Николая Фере,
который узрел в запорожских землях кла-
дезь и сообщил, что через пару лет коло-
нисты будут излишками урожая торговать
по белу свету!

V. Закончилась осень, началась зима.
Срочно пришлось запасаться дровами, по-
тому что рассчитывали на зимовку на но-
вом месте, но что-то не получалось. Ма-
каренко в феврале 1926 г. пишет
А. М. Горькому: «Коммуна незаможни-
ков, сидящая в имении Попова, просто
не спешит ликвидироваться. До тепла до-
сидит, а с теплом поцарапает буккера-
ми1 десятин сорок (из полутора тысяч! —
А. А.). Её не может особенно беспокоить,
что сотни десятин останутся невозделан-
ными. Мы не имеем никаких рук и свя-
зей и можем давить только нашим делом.
Но в России деловая аргументация всегда
была самая слабая. Система интересов,
которая нас окружает, очень мало заклю-
чает в себе элементов дела...»
1 Буккер — орудие для поверхностной вспашки почвы
(на глубину 12–14 см) с последующим севом. В опи-
сываемый период преимущественно на конской тяге.



ва-таки под пристальным вниманием выдаю-
щегося писателя, — это была «Педагогичес-
кая поэма».

* * *
И всё же мне искренне жаль, что плацдар-
мом для воплощения блестящих макаренков-
ских идей, местом действия героев «Педа-
гогической поэмы», остающейся в арсенале
знаний не только учительской общественно-
сти мира, стало не имение Попова, а харь-
ковское село Подворки, что Запорожье
многое потеряло для укрепления своей педа-
гогической привлекательности! Макаренко,
гуманитарий и книгочей, не пустослов, а пе-
дагог-практик, великолепный организатор,
невероятно активный и последовательный
сторонник передовых управленческих идей,
которые известны сегодня всему миру,
но под новыми названиями, например тим-
билдинг, увы, не стал запорожцем, а его
педагогические открытия обосновались
и приписываются теперь не нашему замеча-
тельному краю. 

И последнее… «А нужен ли нам сегодня
этот опыт?» — спросите вы, а я отвечу:
да, необходим! Потому что именно войны
приносят не только разруху и неудобства,
крах многих моральных ценностей, потерю
близких, утрату жилья. Войны способству-
ют усугублению тех проблем, которые мы
вчера не замечали, появлению безнадзор-
ных людей, мародёров, нищих, тех, кого
в 1920-е называли люмпен-пролетариатом,
а мы называем бомжами. Нынешние детдо-
ма и приюты власть практически распустила,
объявив победу над беспризорностью и си-
ротством. На Украине прекратили существо-
вание мощные и уникальные педагогические
коллективы учреждений для несовершенно-
летних, действует всего одна колония для
малолетних преступников — будто нет во-
ровства, грабежей и разбойных нападений.
Вот почему нам нужен Макаренко. ÍÎ

Наконец, Административно-финансовая комис-
сия при СНК УССР 13 марта 1926 года
окончательно отказала в передаче колонии
им. Горького бывшего имения Попова. Один
из готовивших проект тупо и без обиняков со-
общил харьковским наркомпросовцам: «Вам
дай хоть 20 тысяч — вы всё равно всё разво-
руете! Лучше мы понемногу раздадим вам
на ремонт существующих приютов!» Будь Ма-
каренко тогда понастойчивее, он бы при под-
держке влиятельного Горького добился перево-
да в Запорожье. А так…

Здесь следует остановиться и чуть подробнее
рассказать о дружбе Макаренко и Горького.

VI. По словам Макаренко, именно у Горького
он выучился умению «проектировать хорошее
в человеке». Алексей Максимович стал для него
рецензентом, которому он доверил первый свой
рассказ, ещё до революции 1917 года. Любо-
пытно также и то, что Горький, этот к тому
времени признанный планетой литературный ти-
тан, прочёл-таки опус неведомого автора с бере-
гов Днепра. Более того, он этот рассказ на-
прочь раскритиковал — это ли не повод поки-
нуть сочинительскую ниву? Однако прозорли-
вый Макаренко от общения с писателем после
критики не отказался, даже напротив. Когда
в 1920-х гг. ему поручили ковалёвскую усадьбу,
он узаконил имя Горького в названии учрежде-
ния, через несколько лет ставшего яркой звез-
дой на общем сером фоне борьбы с детской
беспризорностью и безнадзорностью в СССР.
А Горький стал шефом, патроном и куратором
колонии, говоря современным языком.

После устоявшегося общения в письмах Мака-
ренко пригласил Горького побывать в «горьков-
ской» колонии — и Алексей Максимович при-
ехал туда в 1928 году, но уже на новое место,
в Куряж под Харьковом. Там же родилась
идея написать первое большое литературное
произведение о перипетиях колонии и колонис-
тов, что и было сделано за несколько лет сно-

À. À. Àáàðèíîâ.  Ìàêàðåíêî. Òðóäíîñòè ïåðåâîäà
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ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ ÏÎÂÛØÅÍÈß 
(èëè ïîíèæåíèÿ?) êâàëèôèêàöèè
ó÷èòåëåé

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê, 
действительный член (академик) 
Российской академии образования, 
доктор педагогических наук, профессор, Москва

Â äåëå îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, âî âñ¸ì øêîëüíîì äåëå

íè÷åãî íåëüçÿ óëó÷øèòü, ìèíóÿ ãîëîâó ó÷èòåëÿ.

Ó÷èòåëü æèâ¸ò äî òåõ ïîð, ïîêà îí ó÷èòñÿ.

Êàê òîëüêî îí ïåðåñòà¸ò ó÷èòüñÿ, â í¸ì óìèðàåò ó÷èòåëü.

Ê. Ä. Óøèíñêèé

Ìàòåðèàë �ëÿ ýòîé ñòàòüè ÿ ñîáèðàë �åñêîëüêî ëåò â �à�åæ�å, ÷òî ÷òî-òî
èç�å�èòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðî�ó. Âñå ïèñü�à, ýëåêòðî��ûå ïîñëà�èÿ, ôðàã�å�òû áåñå�
êëàññèôèöèðîâàë ïî ãðóïïà� è ñ�îòðåë, ã�å ñòîïêà î÷å�ü áîëüøàÿ, ã�å ïðîñòî
�å�àëå�üêàÿ, à ã�å âñåãî �åñêîëüêî ôàêòîâ (�åãàòèâ�ûõ, ïîçèòèâ�ûõ, �åéòðàëü�ûõ,
ó��ûõ, ãëóïûõ è ò. ï.). Ñîãëàñèòåñü, ýòî òîæå îñ�îâà�èå �ëÿ êàêèõ-òî îöå�îê.
Ñà�àÿ áîëüøàÿ ñòîïêà — è�ôîð�àöèÿ î �åó�îâëåòâîð¸��îñòè ó÷¸áîé â è�ñòèòóòàõ
ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè, î �îñà�å èç-çà áåçâîçâðàò�î ïîòåðÿ��îãî âðå�å�è,
î �åôåêòàõ ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè èëè ïåðåïî�ãîòîâêè.

� институты повышения квалификации � ИПК � школы с низкими
образовательными результатами � ШНОР � бюрократизация образования
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Ну, ладно бы министерство, навешав яр-
лыки, обладая властными функциями, са-
мо (то есть через своих сотрудников-чи-
новников) разбиралось бы с этими шко-
лами.

Но почему-то преподаватели ИПК стра-
ны покорно, даже не возразив, не вос-
став, «впряглись» в эту с виду невинную,
но очень неприятную и вредную для школ
работу: различные новые мониторинги ре-
зультатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, исполнение
требования министерств «отработать»
с учителями и директорами якобы обнару-
женные проблемы, правда не педагогики,
а махровой бюрократии. И ИПК тут же
напридумывали немыслимое для исполне-
ния количество разного рода курсов повы-
шения квалификации, вебинаров, семина-
ров. Причём ранее назначенные и сфор-
мированные по группам и срокам курсы
никто не отменял. И, конечно же, сроч-
ное предоставление подробных отчётов
и справок по каждой позиции и от школ,
и от ИПК, полагая, что именно таким
образом что-то улучшат. И вот улучшили:
в системе образования страны появились
новые ругательные словечки: «зашнори-
ли», «обшнорили», «отмониторили» и т. п.

Вышеназванные дополнительные програм-
мы (их же нужно разработать) и множе-
ство новых курсов никакого отношения
к повышению квалификации не имеют.
Они дурны в другом: занимают время ди-
ректоров и учителей и унижают необъек-
тивным суждением и оценкой.

Êàäðû ðåøàþò âñ¸? 
È â ÈÏÊ — òîæå!

Казалось бы, кадры ИПК нужно тща-
тельно подбирать, терпеливо выращивать,
выбирать лучших из лучших (ведь им
придётся работать с учителями и управ-
ленцами, уже имеющими опыт работы).
Однако желающих, никогда не работав-
ших в школе (что не просто плохо,
а очень плохо) немало, и их вынуждены
брать, так как, мягко скажем, очереди

Â первую очередь рассмотрим, почему
столько негатива, а потому названные
ниже факты нуждаются в доказательстве,

что они весомые, значимые, а не мелкие, ча-
стные, которыми можно пренебречь.

ÈÏÊ êàê ÷èíîâíè÷üÿ êàíöåëÿðèÿ
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà —

áåñïðàâíûé ñëóãà íåñêîëüêèõ ãîñïîä

Речь идёт о том, что чиновники (а в их ру-
ках реальная власть) нынче даже не утруж-
дают себя, чтобы сочинять свои документы:
приказы, постановления, методические реко-
мендации, письма, ответы на обращения ра-
ботников образования, жалобы родителей
и т. п. Не поперхнувшись, они сразу же от-
писывают их на исполнение работникам ин-
ститутов повышения квалификации (далее —
ИПК). И, конечно же, эти задания, как
всегда, срочны. Во многих институтах эта
огромная дополнительная работа отнимает
столько рабочего времени, что для выполне-
ния своих прямых функций и задач у препо-
давателей просто не остаётся ни сил, ни вре-
мени. Лекции, семинары для педагогов
и прочее приходится готовить наспех, кое-
как. Ну, и, естественно, качество занятий
с учителями, воспитателями, руководителями
соответствующее. Какое уж тут творчество!

Понимая всю мерзость этой практики, мини-
стерские дамы и господа придумали бюро-
кратическое оправдание своим незаконным
заданиям (требованиям): «Мы делегируем
вам (то есть институту) свои полномочия»,
не понимая (или понимая?), что это оправ-
дание носит издевательский характер.

Ещё вопиющий факт. Рособрнадзор и мини-
стерство придумали новую мерзкую аббреви-
атуру, чтобы лишний раз публично унизить
учителей, школы — ШНОР (почему мерз-
кую: не потому ли, что «шнырь» на тюрем-
ном жаргоне означает крайнюю степень па-
дения), и вот теперь это øколы с �изкими
или необъективными îбразовательными ðе-
зультатами.

Ì. Ì. Ïîòàøíèê.  Èíñòèòóòû ïîâûøåíèÿ (èëè ïîíèæåíèÿ?) êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé
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на работу в ИПК нет. Есть и те, кто не вы-
держал работы с детьми в школе (значит, не-
профессионален), но пришёл учить других —
педагогов и управленцев. Без комментариев.

При недостатке своих хороших кадров (а по-
следних всегда острый дефицит) почти во всех
ИПК страны на работу и подработку пригла-
шают преподавателей вузов. Последние, как
правило, тоже измотаны вузовской нагрузкой
и читают пришедшим на курсы… то же самое,
что читают студентам. И так происходит
не один раз, а почти на всех курсах: учителям
приходится выслушивать много лет одно и то
же от одного и того же вузовского доцента
или профессора. Ну, как тут не разозлиться?!

В ИПК находят пристанище снятые с долж-
ности, вышедшие на пенсию бывшие минист-
ры, руководители департаментов, управлений,
отделов и т. п., то есть бывшие чиновники.
Неслучайно некоторые ИПК называют «клад-
бищем погибших кораблей». Это особая кате-
гория: они забыли (или никогда не знали)
и педагогику, и психологию, опыта работы
с учителями не имели. У них и мышление,
и речь (вспомним известную работу Л. С. Вы-
готского) специфические: убогие, бюрократиче-
ские, а значит, неинтересные, пресные, тяго-
мотные, схоластичные, которые трудно выдер-
жать. Но амбиций у бывших чиновников —
хоть отбавляй.

Наконец, для работы со слушателями пригла-
шают действующих чиновников, которые долго
и нудно «учат» только одному — оформлению
бумаг (ответы надзорникам, мониторинги, отчё-
ты, информация по заданиям чиновников и пр.).
И что уж совсем отвратительно, когда некото-
рые методисты и другие преподаватели институ-
тов вместо того, чтобы совершенствоваться
по проблемам обучения, воспитания, развития
детей, с желанием берутся за «обучение» тому,
как надо составлять справки и отчёты.

ÈÏÊ êàê ïñåâäîíàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå

Немало институтов, ничего не изменив по со-
держанию работы, переименовали себя в ИРО
(институты развития образования в регионе).
Ах, если бы они таковыми стали! А то ведь
только смена вывески, то есть, как сказали бы

современные дети, — дешёвые понты.
Чтобы читатель представил себе сущ-
ность объявленных метаморфоз, покажем
это на примере двух цитат, произнесён-
ных на совещаниях не где-нибудь в тму-
таракани, а в городе-миллионнике, где
много вузов, НИИ, развитая промыш-
ленность и культура, метро, — в Ниж-
нем Новгороде: «Сегодня деятельность
института не замыкается на повышении
квалификации педагогов (будто это
не главное, а второстепенное предназначе-
ние института — М. П.). Меняется сама
сущность (!) ИРО. Профмастерство учи-
теля теперь будут шлифовать на базе
профильных университетов (в Нижнем
Новгороде много вузов). А основным (!)
направлением ИРО станут анализ и
оценка (не упадите со стула — М. П.)…
результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. И вто-
рой блок деятельности (кто подумал о пе-
дагогике, психологии, воодушевляющем
управлении, сильно ошибся — М. П.) —
цифровизация. ИРО становится фунда-
ментальным (!) институтом для развития
образования». Всю эту чушь произнесла
не какая-то безответственная и безвласт-
ная чиновница, а, ни много ни мало, ми-
нистр образования Нижегородской облас-
ти О. Петрова на совещании с главными
редакторами СМИ.

И в это же время губернатор области
Г. Никитин на заседании регионального
совета области не просто остро раскри-
тиковал ИРО, а с горькой иронией со-
общил, что не понимает, чем занимается
их ИРО, и что проще будет его за-
крыть, а высвободившиеся средства на-
править на поддержку молодых учителей
в глубинке. И это публично произнёс
человек, обладающий реальной и факти-
чески неограниченной властью в регионе.

Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ 
âî âðåìÿ êóðñîâ

ИПК в крупных городах имеют гости-
ницы со всеми удобствами для слушате-
лей, где, кроме учёбы, организуют ещё



ность, отсутствие выбора не возвышает,
а унижает любого человека, тем более —
педагога. О конкуренции ИПК с другими
учреждениями, фирмами речи нет и быть
не может. А когда нет конкуренции, то
страдает качество.

Есть и ещё одна очень, очень существен-
ная причина массового недовольства педа-
гогов и управленцев работой ИПК, кото-
рую мы отдельно рассмотрим ниже.

×åìó íå ó÷àò â ÈÏÊ, íî äîëæíû 
ó÷èòü â ïåðâóþ î÷åðåäü!

Все, кто работает с детьми (в школе, дет-
саде и др.), имеют много тяжелейших
проблем, в решении которых они безвин-
но беспомощны, поскольку ни в вузе, ни-
где их никогда не учили решению этих
проблем.

Что ни неделя, педагоги и родители —
все мы слышим о вопиющих фактах бул-
линга (травли), суицида, расстрелов
школьником своих учителей и сверстников
и пр. Мы опросили два десятка директо-
ров, завучей, учителей, воспитателей, пре-
подавателей ИПК, чтобы выяснить, чему
не учат ИПК, а надо бы.

Назовём некоторые животрепещущие про-
блемы практиков.

� Как распознать такие трагические явле-
ния в школах (чтобы предотвращать их),
как буллинг, возможные попытки суици-
да, расстрелов сверстников и учителей?

� Как изучать личность каждого школь-
ника, чтобы находить оптимальный вари-
ант его обучения и воспитания?

� Каково содержание культурологической
составляющей в развитии/саморазвитии
педагога и управленца? 

Что уж совсем плохо: прекратили обучать
механизму организации урока (!), то есть
определению целей, имени урока, способам

и медицинское обслуживание педагогов и пр.
Доехать в институт из гостиницы нетрудно.
И проблем с жизнью вне семьи и школы
нет. Но так далеко не везде. Во многих
больших по площади областях и краях педа-
гог вынужден на время курсов надолго уез-
жать из дома (где семья, дети), так как жи-
вёт за сотни километров от столицы региона.
И если они возвращаются домой без удовле-
творения от так называемой учёбы, то мож-
но понять их массовое недовольство. Да
и вместо нормальных гостиниц — примитив-
ные общежития. Когда я попенял работни-
кам ИПК за общежитие вместо комфортной
гостиницы, то услышал: «У нас общежитием
пользуются в основном приезжие из сель-
ских районов, а они — люди непритязатель-
ные. А тем, кто из областного центра
и близлежащих к нему районов, гостиница
не нужна». Вот такое отношение.

ÈÏÊ êàê ïðîâîäíèêè 
êðåïîñòíîãî ïðàâà

Речь пойдёт о позорной незаконной практи-
ке, унижающей педагогов. Работник образо-
вания имеет право повышать свою квалифи-
кацию в любом учреждении, любом вузе или
НИИ, в частной фирме и др., которые име-
ют лицензию на этот вид деятельности. Но
ИПК узурпировали власть над педагогами,
присвоив себе исключительное право повы-
шать квалификацию учителей и руководите-
лей только у них. Делается это противоза-
конно, хотя и при поддержке регионального
органа образования: местным министерством
объявляется, что допускать до работы будут
только тех, кто представит документ (удос-
товерение, свидетельство, сертификат, справ-
ку), выданный òîëüêî региональным ИПК
и никаким другим учреждением. Ну, а по-
скольку народ у нас бывает юридически
не очень грамотный, он вынужден ехать
в пресловутый ИПК, независимо от качества
его работы. И надеяться на то, что при та-
ком (крепостном) подходе люди могут быть
довольны работой преподавателей института,
наивно, поскольку всякое насилие, безвыход-
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отбора содержания, методов, форм и средств
обучения. Иначе говоря: перестали обучать ди-
дактике.

Нелишним будет заметить, что` ответили нам
некоторые работники ИПК.

� По первой проблеме у нас проводят двух-
часовые (!) занятия работники кафедры пси-
хологии (надеемся, читателю понятно, что это
профанация — М. П.).

� Ответ ректоров некоторых ИРО: «Разуме-
ется, мы до основных курсов проводим пред-
варительный краткий онлайн-курс с целью оп-
ределить индивидуальный образовательный
маршрут каждого слушателя, чтобы восполнить
его методические и психолого-педагогические
дефициты». Конечно, это ложь, враньё, но
оцените, уважаемый читатель, и стиль ответа.
А стиль, как известно, отражает содержание.
Без комментариев.

Мы уверены, что приведённые факты и фак-
торы неопровержимы, и они порождают нега-
тивное отношение к ИПК, даже если в работе
каких-то институтов есть и объективно пози-
тивные занятия и результаты.

* * *
Подведём некоторый итог словами одного ав-
торитетного директора школы: «Если сравнить
то, что мы получили на курсах в ИПК,
сколько времени у нас отняли (положив
на одну чашу весов), и то количество новых
тяжёлых проблем, которые мы получили
в своей семье, с детьми, в школах из-за дли-
тельного отсутствия на работе и дома (на дру-
гую чашу весов), то хочется от досады и злос-
ти выругаться: “�à ÿ�áèñü î�î âñ¸ õîðå-
å�!”» Кто не понял, о чём это, рекомендуем
проконсультироваться у коллег — учителей
литературы и русского языка.

Ну, и кому нужны такие ИПК (ИРО) в их
нынешнем виде?

Ðåäêèé ïîçèòèâ ñðåäè 
íåðåäêîãî íåãàòèâà

Этот раздел я написал на основании не только
писем респондентов (как, впрочем, и другие
разделы), а на основании личного изучения

прогрессивного опыта, ибо мне довелось
проводить многодневные курсы в очень
многих институтах страны, и я, естест-
венно, стремился изучить, постичь, по-
нять и неудачный, и негативный, но
обязательно и позитивный опыт.

Среди почти всех ИПК, ИРО, акаде-
мий страны набралось не более десятка
регионов (из 80), ценные идеи опыта
которых мне хотелось бы назвать.

Чтобы попасть в категорию позитивных,
очень многие уповали на свою стара-
тельность, тщательность, скрупулёз-
ность, похвалы и награды и т. п., то
есть на добросовестность, которая, несо-
мненно, ценность, но и она может быть
ущербной, не абсолютной, ибо для вы-
сококачественной работы, для истинного
профессионализма в работе с учителями
ещё обязательно необходимы развитый
интеллект, культурный кругозор и эру-
диция, ораторское мастерство, креатив-
ность.

Рассмотрим идеи опыта нескольких
ИПК из вышеназванного десятка.

Волгоградская академия последиплом-
ного образования. Лучше всех изюмин-
ки этого опыта назвал в своём послании
председатель Комитета по образованию
Новониколаевского района П. В. Митя-
шов — авторитетный, очень грамотный
и в управлении, и в педагогике руково-
дитель: «Наша академия эффективно
работает по подготовке учителей к про-
фессиональным конкурсам и в организа-
ции площадок взаимодействия молодых
учителей. В нашем — сельском —
районе в этом году прошёл уже четвёр-
тый форум молодых педагогов “Лучшее
от лучших: опыт, традиции, инновации”
с участием победителей и призёров все-
российского конкурса “Учитель года”
разных лет. Умные и потому полезные
встречи, и реализуются они благодаря
академии. Ректор академии — доктор
педагогических наук С. В. Куликова,
является научным руководителем



воту. Так перед глазами практиков «ожи-
вают» статьи Закона «Об образовании»,
раздела ФГОС.

Как сказала нам одна из участниц и ор-
ганизаторов Единого методического дня,
кандидат педагогических наук, доцент
З. А. Кокарева: «Согласитесь, сходу пуб-
лично отвечать на трудные и каверзные
вопросы учителей — это серьёзное испы-
тание для всех работников ИПК, требую-
щее от нас широкой эрудиции, безупреч-
ной компетентности хотя бы в своей об-
ласти знаний».

Единый методический день — это
не просто случайная новая форма. Тут
почти всё спланировано заранее (гарантия
качества и эффективности) и обеспечено
юридическим документом — совместным
соглашением института и управления об-
разования, причём управление оплачивает
неблизкую дорогу и командировочные
расходы учёным и преподавателям ИРО.

Подробнее об этом необычном опыте вы
можете прочитать в моей (совместной
с доцентом Вологодского института повы-
шения квалификации З. А. Кокаревой)
статье «Глубинка — это там, где учат
глубоко» [1].

Калужский государственный институт
развития образования (директор —
М. В. Чеченкова, заместитель директора
по научно-методической работе — канди-
дат педагогических наук С. Н. Распопова).
Институт реализует не только педагогиче-
ски, но и политически очень важный про-
ект «Мы разные, мы вместе!», целью ко-
торого является подготовка школьных ко-
манд для социализации в поликультурной
образовательной среде детей мигрантов,
не владеющих русским языком. Актуаль-
ность проекта была вызвана увеличением
числа детей-инофонов в школах области,
необходимостью их срочной социализации.

Для руководителей школ, учителей, пси-
хологов, логопедов, социальных педагогов
создана программа «Организация работы

регионального инновационного проекта
в сельских школах нашего района. Со свои-
ми сотрудниками она сама выезжает к нам
в район, организует взаимодействие с други-
ми учреждениями региона, предварительно
изучает и реально помогает реализовать на-
ши проекты и инициативы. И это несмотря
на то, что район находится не в областном
центре и не рядом с ним, а в 350 (!) км
от Волгограда.

Понимая, что сельским ученикам, особенно
детям начальных классов, непросто в силу
удалённости принимать участие в очных
предметных олимпиадах на уровне области,
в течение нескольких лет именно академия
проводит выездные олимпиады в нашем да-
лёком сельском районе с получением школь-
никами дипломов регионального уровня».

Вологодский институт развития образова-
ния (ректор — кандидат физико-математиче-
ских наук И. А. Макарьина). Изюминкой ра-
боты этого института являются так называе-
мые научно-педагогические десанты в районы,
когда не слушатели приезжают в институт,
а âñå научные сотрудники, доценты, методис-
ты, специалисты по преподаванию отдельных
предметов и актуальных направлений развития
образования выезжают в районы (прежде все-
го в самые отдалённые) и проводят там Еди-
ный методический день. Программа этого дня
готовится заранее после изучения сегодняшних
проблем учителей района. Она дополняется
посещением и профессиональным анализом
уроков и публичными ответами на любые во-
просы учителей и руководителей (ведь при-
сутствуют все специалисты института). Кроме
этого, сюда же приезжают желающие педаго-
ги из соседних районов.

Наиболее интересным получается заключи-
тельный диалог, когда практики задают за-
диристые, острые вопросы о конкретных
конфликтных ситуациях с детьми, родителя-
ми, бессчётным количеством контролёров,
а приехавший специалист ИПК показывает,
как необходимо грамотно выходить из них,
как при необходимости отстаивать свою пра-
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с детьми мигрантов и вынужденных переселен-
цев по их адаптации и социально-культурной
интеграции в образовательное пространство
РФ». В помощь педагогам силами методистов
и учителей также создан банк видеоуроков
для обучения детей-инофонов русскому языку.

Второй по инновационности, значимости
и объёму — реализуемый проект «Региональ-
ная школа молодого учителя». В современном
образовании очевидна острая проблема старе-
ния кадров. Поэтому возникла задача органи-
зации специальной работы с молодыми специа-
листами, связанная с закреплением их в про-
фессии. Ежегодно в сферу образования облас-
ти приходят и продолжают работу в дошколь-
ных и средних общеобразовательных организа-
циях около 180 молодых педагогов.

Молодые учителя попадают в школы региона
двумя путями. Первый из них — окончание
педагогического вуза или колледжа. Это хоро-
шо мотивированные специалисты, так как их
выбор профессии складывался в период
школьного обучения. В качестве причин, побу-
дивших их на этот шаг, они называют пример
любимого учителя, атмосферу в школе, интерес
к профессии. Часто после вуза и колледжа
они попадают в родную школу, где им знако-
мы педагогический коллектив, его требования,
отношения внутри, традиции.

Второй путь — участие в федеральном проек-
те «Учитель для России». Это общественный
проект, основанный на государственно-частном
партнёрстве, привлекающий к преподаванию
в школах молодых сециалистов, выпускников
ведущих �åïå�àãîãè÷åñêèõ (!) вузов страны.
Долгосрочная цель программы — создание со-
общества талантливых специалистов, на себе
когда-то постигших систему образования
и способных дать импульс для её обновления
и развития. Участники проекта, прошедшие
��îãîñòóïå�÷àòûé îòáîð, на один-два года
становятся воспитателями и учителями в шко-
лах, где особая нужда в молодых современных
и, главное, мотивированных педагогах. Их
особенность — в интегрированности мышле-
ния, желании и способности приложить зна-
ния, полученные в непедагогическом вузе,
к практике работы с детьми. Эти специалисты
далеки от тонкостей методики обучения пред-
мету, но способны увлечь детей исследователь-

ской и творческой работой (отбор таких
претендентов весьма строгий). Путь
адаптации этих учителей очень тернист
и требует особой индивидуальной мето-
дической поддержки.

Это люди до 30 лет, они амбициозны
и энергичны, мобильны и независимы,
легко зависают в социальных сетях,
играют в рок-группах, занимаются
спортом и наукой. Это так называемое
поколение Y, которое имеет нестандарт-
ные взгляды, клиповое мышление, сво-
бодное поведение, что сильно отличает-
ся от приоритетов и стереотипов стар-
шего поколения. Они другие, но ведь
именно в этом и заключается секрет
движения вперёд. Молодёжь с успехом
привносит что-то новое, выходит за ус-
тановленные границы и расширяет гори-
зонт своих действий. Одна из важней-
ших отличительных особенностей психо-
логии этих молодых — многозадач-
ность в использовании средств комму-
никации: они могут одновременно, как
они же говорят, «чатиться» с несколь-
кими учениками и коллегами, читать
текст сайта на научную тему и следить
за обновлениями в социальных сетях
и блогах. Эти молодые учителя, как
правило, воплощение сгустка энергии
и инициативы без опоры на опыт. Хо-
рошо, что рядом с молодыми те, кто,
с одной стороны, могут компенсировать
их неопытность, с другой — вдохно-
виться энергией и свежестью взгляда
на привычные и даже рутинные процес-
сы. И только консенсус старших на-
ставников и этих молодых педагогов
на пути решения задач современного
образования позволит достичь достаточ-
ного уровня профессиональных дости-
жений.

В Калужском ИРО сложилась целост-
ная система работы со всеми молодыми
учителями. Активным инициатором ме-
роприятий в среде молодых учителей
является Совет молодых педагогов. Он
создан для их объединения, содействия
карьерному росту и профессиональному



Одним из системообразующих компонен-
тов работы с молодыми стало областное
периодическое печатное издание — газета
о вкусной и здоровой жизни калужского
учителя-воспитателя «Молодой педагог:
до и после».

Название газеты отражает динамичность
педагогической молодости и ориентирова-
но на тот самый «миг между прошлым
и будущим». Газета в этой связи в зна-
чительной степени реализует принцип пре-
емственности между вузовским непедаго-
гическим образованием и начальным мас-
терством учителя.

È âîò òîëüêî ïîñëå ýòîãî �à âòîðî�
ãî�ó ðàáîòû �à÷è�àåòñÿ глубокое по-
гружение в историю и теорию классиче-
ской педагогики и психологии, начиная
от Я. А. Коменского, Я. Корчака,
К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, по-
гружение в системный подход и анализ
(в работы Ю. К. Бабанского и А. В. Ху-
торского) и др.

Работники института понимают, что про-
фессиональное становление педагога про-
ходит тем успешнее, чем шире возможно-
сти его самореализации, обеспечивающие
постепенное вовлечение молодого учителя
âî âñå ñôåðû профессиональной деятель-
ности, чтобы вырастить в нём учителя,
а возможно и руководителя, этой же
школы.

* * *
Обращаем внимание читателей: мы
здесь конспективно назвали òîëüêî
è�åè (изюминки) работы нескольких
прогрессивных институтов. Содержание
и методы реализации этих идей нужно
запрашивать непосредственно в назван-
ных ИПК, обратив особое внимание
не только и не столько на формы,
сколько �à öåëè è ñî�åðæà�èå ïðå�-
ñòàâëå��ûõ è�åé.

После прочтения этого раздела один
из рецензентов рукописи предложил на-
звать его «Светлячки в дремучем лесу».

становлению, неформальному педагогическо-
му общению, обмену опытом.

В комплексе мероприятий, направленных
на развитие молодых кадров, институт еже-
годно проводит Декаду молодого педагога,
в которой принимают участие и начинаю-
щие, и их наставники — опытные педагоги-
методисты. Молодые учителя погружаются
в интерактивную среду, активизирующую их
азарт в обучении новому в профессиональ-
ной деятельности. На начальном этапе
для этих молодых учителей нет лекций
и семинаров в традиционном исполнении.
Им предлагается принять участие в экскур-
сиях, тренингах, дискуссиях, мастер-клас-
сах, посещении открытых уроков, консуль-
тациях, целенаправленно организованных
для аудитории начинающих свой профессио-
нальный путь коллег. Действенной помощью
для молодых педагогов стали организован-
ные именно для них занятия на тему «3D-
моделирование и 3D-печать как инструмен-
ты проектной деятельности». Всё это стало
и местом профессионального общения,
и скорой профпомощью, и терапией, и клу-
бом знакомств. Итогом первого года работы
стал круглый стол «Год работы: сложности
периода адаптации».

Стимулом для профессионального роста на-
чинающих специалистов также явился реги-
ональный конкурс профессионального мас-
терства «Я в педагогике нашёл своё при-
звание…», который проводится с целью
обеспечения открытости образования, выяв-
ления талантов молодых, их поддержки
и поощрения, повышения их социального
статуса и престижа педагогической профес-
сии, возможности показать свои разносто-
ронние способности, помогающие быть ин-
тересными и привлекательными для детей.
Зрители конкурсных мероприятий отметили
высокий уровень эрудиции и нестандарт-
ность мышления молодых учителей, их
«прокачанность» в информационных техно-
логиях, ощутили необычайное чувство об-
новления профессии и гордость за новое
поколение учителей.
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Âîçìîæíî ëè ïîíèæåíèå 
êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëÿ â ÈÏÊ?

Термин «понижение» в заголовке статьи
и этого раздела имеет не только метафоричес-
кий смысл. Конечно, непосредственно пони-
зить уже достигнутый уровень профессиональ-
ности педагога вряд ли возможно, а вот кос-
венно, опосредованно очень даже вероятно.

Всё дело в факторе времени, которое для всех
людей (но особенно для учителей и руководи-
телей школ) является хронически дефицитным
ресурсом. И сколько бы часов ни было отнято
у человека на собственно курсы (офлайн или
онлайн), на дорогу туда и обратно (для мно-
гих регионов это больше суток), а учёба была
непродуктивной, бесполезной, скучной, то всё
это время (и добавим: душевные и физические
силы) безвозвратно потеряно, поскольку оно
необратимо движется только в одну сторону
(от прошлого к будущему). А дела, заботы,
проблемы за это потерянное время только на-
капливаются, профессиональное выгорание уси-
ливается, наконец, человек просто стареет, и,
хотим мы того или нет, квалификация может
только снижаться, ибо при неэффективных
курсах в ИПК время жизни человека навсегда
утрачено, а он мог бы его использовать на са-
мообразование и саморазвитие, на отдых в
конце концов, так необходимый нынешнему
учителю и руководителю. В этом случае его
профессионализм недополучил, шанс стать бо-
лее квалифицированным упущен, что равно-
сильно понижению квалификации.

Çàðóáåæíûé îïûò

Начнём с того, что в большинстве стран мира
такой структуры, как ИПК (ИРО), нет
и никогда не было. (Исключение составляют
некоторые государства бывшего СССР.) Тем
не менее не наша страна занимает место
в первой десятке в рейтинге стран по качеству
образования, хотя ИПК у нас есть в каждом
регионе.

Разумеется, это не значит, что в зарубежных
средних школах нет никакой работы с педкад-
рами по совершенствованию их профессиональ-
ной квалификации. То, что мы называем мето-
дической работой, ведётся педагогами внутри

самих школ и нередко очень эффектив-
но за счёт менторства (это очень близко
к нашей практике наставничества),
за счёт коучинга, кураторства, тренерст-
ва, трекерства и др. Те, кого это инте-
ресует, могут изучить эту практику
по книгам и в Интернете. Подчеркнём:
все эти виды методической деятельности
ðåàëèçóþò ñà�è ó÷èòåëÿ разного уров-
ня профессиональной подготовки (само-
подготовки), и эта работа нередко опла-
чивается отдельно от собственно педаго-
гической работы с детьми.

Например, во многих штатах США
функционируют и развиты RSM
(Russian School of Matematics) — Рус-
ские школы математики. В практике этих
частных школ постоянно проводятся
meetings (встречи, заседания, совещания,
собрания) именно методического характе-
ра, когда один из педагогов докладывает
и обязательно обсуждает в режиме он-
лайн с желающими участниками своей
группы из других школ страны, как наи-
лучшим образом изучать с детьми ту или
иную тему, решать творческую задачу
и т. п. Несколько раз в году перед учи-
телями всех RSM выступают founders
explain (по-русски — основатели этих
школ), где раскрывают философию на-
званных школ: «Как учить математике
вы знаете, но важно ещё воспитывать
и развивать математикой, то есть форми-
ровать личность студента в начальном,
среднем и старшем звене, чтобы не полу-
чилось ситуации, при которой вы за де-
ревьями леса не видите». Ну, и нелиш-
ним будет напомнить: вся эта работа
проводится только на добровольной осно-
ве, административный ресурс здесь
не используется.

À åñëè áåç ðåïðåññèâíûõ ìåð, 
òî ñëàáî `?

Когда материал статьи был подготов-
лен, мы, как и всегда, отправили его
рецензентам. Мнения работников школ
нам были известны (мы их изложили



— Своей статьёй Вы оскорбили тысячи
добросовестно работающих преподавате-
лей, методистов ИПК во всей стране;

— Вы не знаете наших учителей. Если
объявить добровольную явку на курсы
(как Вы намекаете), то никто же не при-
едет и можно будет закрывать наши ин-
ституты.

(В ответе имеет место подмена сути:
добровольность однозначно предполага-
ет возможность выбора места и спосо-
ба повышения квалификации. А этот
рецензент оправдывает узурпацию влас-
ти над учителями (то, что мы ранее
назвали крепостным правом) — М. П.).

— С лёгкой руки чиновников система
послевузовского профессионального обра-
зования стала практически факультативом,
что очень плохо. Это привело к обесцени-
ванию системы ИПК, к тому, что любая
организация может заниматься этим серь-
ёзным видом деятельности, к оттоку науч-
ных кадров из системы, её разрушению,
созданию сети независимых центров, где
может работать кто угодно, с любым
уровнем образования и практики, игнори-
руя науку и качество. Все независимые
центры, если и должны существовать, то
только под кураторством ИПК.

Уровень послевузовского профессиональ-
ного образования, который реализовывал-
ся в системе лучших институтов повыше-
ния квалификации, — это совсем другой
качественный уровень, который раньше
всегда восхищал зарубежных экспертов,
и его необходимо сегодня сохранить, ук-
репить или восстановить. В противном
случае качество образования учителей
и школьников будет катастрофически па-
дать, потому что это взаимосвязанные
процессы; никакие центры, на мой взгляд,
не спасут школы.

(От этого ответа веет чиновничьим
авторитаризмом, недемократичностью,
недоверием к учителю. И непонятно, от-
куда у автора рецензии представление,

в статье), но нас интересовали оценки ра-
ботников ИПК (ИРО).

Небольшая часть одобрила материал и доба-
вила факты, а вот большая часть рецензен-
тов этой категории представили гневные
оценки глубоко обиженных и возмущённых
людей, мнения которых мы представим:

— Тридцать лет работаю в ИПК и ни разу
не слышала претензий в свой адрес — толь-
ко благодарности.

— У нас после каждого потока проводится
анкетирование слушателей о качестве работы
института, и никаких особо отрицательных
мнений в анкетах нет. 

(Обращаем внимание, что при названных
суждениях об объективности и валидности
оценок не может быть и речи хотя бы по-
тому, что исследования должны проводить
не работники ИПК, важны также условия
проведения опросов (до выдачи документов
или после, сразу после занятий или отсро-
ченно во времени и т. д.) — М. П.)

— Даже самые слабые, неудачные курсы
для учителей в ИПК — это лучше, чем ни-
чего.

— Польза от ИПК незаметна, как незаме-
тен труд домохозяйки. Мы вспомогательное
звено. Но, если его убрать, то все сразу по-
чувствуют, что без ИПК (ИРО) многого
не хватает.

(А как же во всём мире обходятся без та-
ких институтов? — М. П.).

— Сейчас большинство курсов проводим
по программам, спущенным федеральным
министерством и Академией просвещения,
и мы обязаны по ним работать. Нашим до-
центам и профессорам не доверяют. Требу-
ют единообразия. Свои (институтские) про-
граммы есть, но их очень мало. Так что все
претензии к федеральному министерству
и Академии просвещения.
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что центры повышения квалификации
при вузах, частные компании и т. п. никуда
не годятся. Кстати, Институт образования
человека (частная организация, созданная
членом-корреспондентом РАО, доктором пе-
дагогических наук А. В. Хуторским) имеет
лицензию на образовательную деятельность
с педагогами и оказывает учителям, руково-
дителям школ самую разнообразную помощь
по выбору педагога и управленца (несколько
десятков позиций). Причём как в очном, так
и в дистанционном вариантах. См. в Интер-
нете «Центр дистанционного образования
“Эйдос”» — М. П.).

А теперь о главном вопросе всем названным
рецензентам: «Если нормативно отменить все
инструменты давления, принуждения (удосто-
верения, сертификаты, свидетельства, справ-
ки, разрешения на работу и т. п.), выдавае-
мые ИПК, сделать учёбу в ИПК добро-
вольной, будет ли всем этим методическим
институтам кого учить?»

Педагоги добровольно ходят и ездят
на занятия к профессионалам (препода-
вателям, методистам, коучам, менторам
и т. п.) только высокого класса, ходят
на имя и только на основании одного
мотива — интереса, исходя из потреб-
ности. Есть такое выражение «звёзды
притягивают»: имеются в виду препо-
даватели-звёзды — подобно тому, как
люди готовы платить большие деньги,
чтобы попасть на концерты, спектакли,
соревнования настоящих, истинных
звёзд всех видов искусства и спорта,
общественный авторитет которых высок
из-за их личного мастерства и творче-
ства.

Ну, так что, без давления, репрессий,
административного ресурса министерства
и управлений образования, уважаемые
работники ИПК, слабо`? ÍÎ

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ
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ÓÄÊ 371   

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÂÅÒÛ 
íà÷èíàþùåìó ó÷èòåëþ1

Ñåðãåé Èðè�ååâè÷ Ìèðîïîëüñêèé, 
педагог-методист, член-ревизор Учебного комитета при Святейшем Синоде,
с 1870 года помощник редактора «Журнала Министерства Народного
Просвещения», в 1896 году редактор журнала «Народное образование», 
автор большого числа учебных пособий и книг по различным вопросам
педагогики, Санкт-Петербург

ÏÐÀÊ

Ñåðãåé Èðè�ååâè÷ Ìèðîïîëüñêèé (1842–1907) î��îé èç ãëàâ�ûõ çà�à÷ øêîëû
â âîñïèòà�èè ëè÷�îñòè ðåá¸�êà ñ÷èòàë «âîñïèòà�èå ñåð�öà è �àïðàâëå�èå âîëè»:
«Õîðîøåå ñåð�öå — âñ¸ õîðîøî, õó�îå ñåð�öå — âñ¸ õó�î, èáî îò ñåð�öà
èñõî�èò æèç�ü».

� педагогическое дело � учитель � личность � ученик � школьное обучение

она наполнит теплотою и светом твоё
скромное существование; она создаст
в тебе самом лучший мир; она вдохновит
тебя и даст силы для труда. 

2. Но, принимаясь за важное и святое
дело воспитания и обучения детей, на-
добно, как говорится, «обдумать себя»,
надобно стать достойным его. Если на-
чинающий учитель не может считать се-
бя вполне готовым, то он должен прежде
всего позаботиться о самообразовании,
о пополнении пробелов своей подготовки.
Итак, учитесь всему, что можно узнать,
пока свежи силы. Вы сохраните свои
лучшие стремления, своё достоинство
и если с первого же раза станете на пря-
мой и верный путь, то труд ваш будет
успешен. Кто бы ни явился в вашу шко-
лу, вы будете чувствовать себя легко
и свободно, потому что вы основательно
изучили дело и ведёте его толково.

Ñоветы наши — ряд заметок,
практических наблюдений и ука-
заний, взятых из жизни. Они ка-

саются главным образом организа-
ции школьного обучения, условий
его успеха, правил и приёмов хо-
рошего преподавания. Но надобно
помнить, что существо педагогиче-
ского дела не в форме, не в при-
ёмах, но в учителе, в его живой
личности. Поэтому мы и начинаем
с отношения учителя к самому се-
бе и к своему делу. 

1. Кто любит детей, любит школу,
охотно и радостно принимается
за труд обучения, в ком есть при-
звание к труду учителя, тот смело
может браться за дело. Вера тво-
рит чудеса, верь и твёрдо иди впе-
рёд, ты достигнешь цели. Не уны-
вай и не падай духом пред неуда-
чами: живая сила твоего призва-
ния даст тебе победу. Школа для
тебя будет источником живых,
неумирающих наслаждений; 1 Источник документа — Российская 

государственная библиотека, код документа 
в НЭБ 000199_000009_003679530.
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Успехи школы вознаградят ваш труд и прине-
сут вам много радости. Если вы решились по-
святить себя учительству, то ведь рано или
поздно нужно приобрести уменье вести дело
хорошо: так не лучше ли сделать это сначала? 

3. Уча других, учитесь сами. Кто думает, что
ему нечему учиться, тот ничему не научится;
истинно умный человек никогда не впадёт
в самообольщение совершенства, а будет ста-
раться ежедневно пополнять свои познания.
Хорошо советовали старые педагоги: «Ни од-
ного дня не проводи так, чтобы или не прочи-
тать, или не услышать, или не написать что-
нибудь, что умножало бы учёность, рассудок
или добродетель». И ещё: «Учителю всегда
надобно размышлять о трёх вещах: как хоро-
шо рассуждать, как хорошо говорить и как
хорошо жить». «Хорошо жить», по-видимому,
не относится к преподаванию, а между тем
тесно связано с его успехом: учитель дурной
жизни не будет иметь успеха в школе. Никог-
да не надобно забывать, что учитель есть вме-
сте и воспитатель вверяемых ему детей. 

4. Хорошо можно учить только тому, что сам
хорошо знаешь. Поэтому долг учителя прежде
всего основательно изучить предметы школь-
ного учения. Скажут: курс начальной школы
так ограничен, что подготовка к преподаванию
его потребует немного труда. Но если учитель
будет знать не больше того, что должны ус-
воить дети, то он далеко не совершенный
учитель. Для того чтобы хорошо преподать
немногое, нужно знать много. Если в арифме-
тике, например, учитель не пошёл далее пер-
вых четырёх действий, то он никогда не будет
хозяином своего предмета, ему не будет до-
ставать находчивости, полного уменья владеть
материалом. Отсюда и является механизм уче-
нья. Учитель без основательной подготовки
связан с книгой и не отрывается от неё. Ме-
ханически даёт он задачу по учебнику, меха-
нически решает её ученик; в школе водворя-
ются вялость и однообразие, а с ними томи-
тельная скука, в детях нет оживления, наход-
чивости, а всё оттого, что не учитель владеет
книгой и методом, а книга и метод владеют
учителем. 

5. Учитель должен сделать предмет своего
преподавания живою и прочною собственно-
стью ученика. Поэтому учитель должен так

преподавать, чтобы ученик стремился
к знанию и чтобы то, что он усваивает,
соединяясь с прежде приобретённым
знанием, прочно укреплялось в созна-
нии. Для этого надобно иметь в виду
степень способностей ученика, его ра-
зумение, склонности и соответственно
этим ycлoвиям избирать ту или другую
форму обучения. Что понятно и что
нравится, то хорошо усваивается
и прочно удерживается. 

6. Кто назначает себя к педагогичес-
кой деятельности, тот должен изучить
свой характер; должен научиться сдер-
живать себя, приготовиться переносить
и неудачи, не впадая в уныние, сохра-
няя бодрость духа и веру в свой труд;
должен научиться владеть собою,
обуздывать свою раздражительность,
умерять склонность к гневу. Молодые
учители особенно склонны к раздражи-
тельности. Имея перед собою безза-
щитных детей, они не считают нужным
сдерживать себя. Пусть учитель чаще
думает о вреде, который отсюда выте-
кает и для него лично и для учеников.
В гневе человек не помнит себя и спо-
собен допустить не только грубые,
унижающие его ругательства, но и по-
бои, чего в школе отнюдь не должно
быть. 

7. Человека воспитывает только чело-
век, а хорошего человека может воспи-
тать только человек хороший. Таковым
надо быть, а не казаться. Учителю
прежде всего должно позаботиться
о приобретении уважения, доверия
и любви своих учеников как главных
средств своего влияния и управления
школою. Надобно быть снисходитель-
ным без слабости, серьёзным без при-
тязательности, весёлым и живым без
шутовства, солидным без горделивости
и высокомерия, точным без педантизма,
требовательным без придирчивости.
С детьми надобно обращаться отечески:
учите и наставляйте спокойно, не поз-
воляя себе иронии, оскорбления и на-
смешки, не допуская крика и гнева,



ной, для ребёнка ещё недоступна: часто
ему приходится работать в школе над
тем, что само по себе привлекательно.
Ясно, что здесь требуется всё искусство
и уменье, чтобы способом преподавания
облегчить эту работу и привлечь внима-
ние ученика к предмету обучения. Отто-
го-то отличные элементарные учители
встречаются гораздо реже, чем такие же
преподаватели средних учебных заведе-
ний. 

11. Ученье — одно из труднейших ис-
кусств, и даже старые, опытные препо-
даватели никогда не исчерпывают его
вполне. Как всякое искусство, оно имеет
свои правила, формы, средства, которые
требуют внимательного изучения, а при-
ложение их к делу требует навыка
и практики. Поэтому справедливо гово-
рят, что в обучении метод столько же
важен, сколько и материал. Если все
внешние искусства, каковы, например,
музыка, живопись, ваяние, требуют
от художников продолжительного труда
и усвоения приёмов, то тем более труда
требует искусство обучения, которое име-
ет дело не с мёртвым, а с живым мате-
риалом. 

12. Берегите время: его очень мало
в нашей начальной школе; у нас дети
учатся только зимою. Едва пробьётся зе-
лёная травка в поле, ребёнок уже дома
при деле, ему уже не до школы. Беречь
время вовсе не значит торопиться или
исполнять дело поверхностно. Беречь
время — значит не отступать, ни на шаг
не отклоняться от своего дела, но вести
твёрдо, спокойно, последовательно, дер-
жась правильного метода, правильно рас-
пределяя время занятий. 

13. Берегите время: часто неопытные
учители кстати и некстати приплетают
к уроку разные анекдоты, переполняют
объяснения множеством мелочей, ненуж-
ных для дела подробностей вместо пря-
мого пути идут окольным, забывая, что
в классе на уроке нужно говорить и де-
лать лишь то, что прямо ведёт к цели.

злобы и мщения. Речь и внешние манеры
учителя должны вызывать расположение де-
тей, хотя не должны быть ребяческими.
Преподавайте с сердечною теплотою и рас-
положением. Помните, что даже выражение
на лице учителя спокойствия, снисходитель-
ности и довольства, показывающее в нём
человека, счастливого исполнением своих
обязанностей, благотворно влияет на общее
настроение учащихся. 

8. Сознание своего достоинства должно
быть присуще учителю, но это сознание
обязывает его строго следить за собою.
Пусть учитель не стыдится сознаться в по-
грешности, если допустил её, и исправить
сделанное ошибочно. Нечего опасаться, что
такое сознание повредит репутации и авто-
ритету учителя; закоснелость и упорство
в очевидных ошибках повредят ему гораздо
более. Конечно, всегда лучше строже сле-
дить за собою, действовать обдуманно и
не допускать погрешностей, но, если они
проскользнули, лучше исправить их.
И ошибки учат, а неудачи должны побуж-
дать к внимательному изучению причин их,
чтобы устранить их на будущее время.
Настойчиво стремитесь делать всё лучше
и лучше. 

9. В стремлении улучшить свой труд на-
добно оберегаться увлечений. Учитель
не должен быть упрямым чтителем старины
и слишком увлекающимся поклонником но-
визны. Одностороннее увлечение стариною
может вести к рутине и косности, а увлече-
ние новизной — к поспешным опытам,
к вредным колебаниям и изменениям в деле
обучения. Вся же искушающе, добрая дер-
жите. На всякое нововведение в школе на-
добно решаться только после зрелого об-
суждения. Нельзя обращать школу в мате-
риал для опытов, ведь предметами этого
опыта будут не бездушные вещи, а дети,
живые и разумные существа. 

10. В начальном обучении особенно важен
метод. Живая привлекательность научного
знания, заключающаяся в обладании исти-

Ñ. È. Ìèðîïîëüñêèé.  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû íà÷èíàþùåìó ó÷èòåëþ
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Если усвоение урока должно быть сознатель-
ным, прочным и основательным, то достиже-
ние этих качеств и должно составлять глав-
ную заботу учителя: он должен учить твёрдо,
прочно, основательно, верно. Для этого нуж-
ны возможные простота и ясность изложения
без всяких отступлений, которые только раз-
влекают внимание ученика и затемняют суще-
ство дела. Только то верно и прочно усвоит-
ся, что ясно, понятно. Важность искусного
пользования временем в школе несомненно,
но уменье это приобретается долгим и на-
стойчивым трудом, особенно же добросовест-
ною подготовкою к урокам. Хороший учитель
тот, кто во время урока думает исключитель-
но о преподавании, на него полагает все свои
силы и всё классное время употребляет ис-
ключительно на то, что требуется.

14. Будьте просты, ясны и немногословны
в своих уроках, не вдавайтесь в мелочные
и бесполезные подробности: помните всегда,
что курс начальной школы элементарный,
а не специальный, что в школе преподаются
основания предметов, а не науки; избегайте
всего, что может рассеивать и сбивать учени-
ков. Особенно эти замечания имеют место
при так называемом объяснительном чтении.
Иной неопытный учитель делает из этого
чтения такую смесь, что в ней не разобраться
и взрослому, не только ученику. Между тем
вся задача в том, чтобы научить ученика хо-
рошо читать и понимать читаемое. 

15. Речь учителя должна быть оживлённою,
но не торопливою. Однообразие и монотон-
ность речи учителя утомительно действует
на учеников, а потому надобно всячески из-
бегать этих недостатков. Следует обращать
внимание и на внешние качества своей речи.
В школе следует говорить для всех, следова-
тельно, достаточно громко и отчётливо, чтобы
все ученики могли слышать разъяснения
и вопросы учителя, и от учеников следует
требовать всегда произношения правильного
и ясного, внятного и достаточно громкого.
Силу голоса учитель должен соображать
с размерами помещения и с числом учеников.
В произношении надобно отчётливо выгова-
ривать звуки каждого слова и правильно де-
лать ударения как в отдельных словах, так и
в целой речи, и от учеников требовать того
же, так как с верным ударением связано пра-

вильное понимание речи и слов. Нехо-
рошо, когда учитель говорит слишком
тихо: ученики, не дослышав учителя,
не понимают его; но худо, когда учи-
тель и кричит во весь голос: ученики
держат себя неспокойно, да и здоровье
учителя сильно страдает от крика, —
можно получить горловую чахотку
и лишиться голоса. Не следует гово-
рить слишком медленно, чтобы не уто-
мить внимание детей; не надобно гово-
рить и слишком скоро, чтобы слова
не упреждали мысль. 

16. Преподавание должно быть зани-
мательным, но никогда ни легкомыс-
ленным, ни шутливым. Школа не мес-
то для забав и шуток. Уроки должны
быть посвящаемы только делу. Этому
вовсе не противоречит живое, свежее,
бодрое настроение класса. Сохраняйте
приличие и вежливость как в речи, так
и в манерах, В этом отношении учите-
лям можно поучиться у большинства
учительниц. Последние, по свойству
своей натуры и воспитания, отличаются
деликатностью, соединяющеюся с теп-
лотою и задушевностью в отношении
к детям, которые у них живы, веселы,
восприимчивы и внимательны. 

17. Дети всего менее выносят скуку,
а скука является неизбежной спутницей
вялого, однообразного, сухого препода-
вания. Поэтому учитель должен думать
о том, как сделать своё преподавание
разнообразным, оживлённым, занима-
тельным. Живость — дело темперамен-
та учителя, но она зависит и от того,
в какой степени учитель заинтересован
своим делом. Обыкновенно скука, рав-
нодушие и унылое настроение наблюда-
ются у тех учителей, которые к делу
своему относятся формально, нехотя.
Настроение учителя сообщается учени-
кам. Говорят, зевота заразительна. До-
статочно зевнуть одному, чтобы зевота
явилась и у других. Скука — плохая
спутница ученья. Делайте своё дело,
меняя чаще форму, вносите разнообра-
зие в своё преподавание, старайтесь



Законоучитель переходит от истории
к нравоучению, правило нравственности
подтверждает рассказом из жизни. Так
можно разнообразить занятия, не перебе-
гая от одного предмета к другому,
но находя новые стороны в одном пред-
мете и применяя разные способы и фор-
мы изложения. 

20. Интересное нас увлекает, возбужда-
ет наше внимание и усиливает нашу дея-
тельность. Поэтому для учителя весьма
важно сделать свой предмет и своё пре-
подавание интересными. Для этого на-
добно прежде всего самому учителю от-
носиться с живым интересом к своему
делу, а затем вести его энергически, жи-
во, с одушевлением. Оживлённость, воз-
буждение учителя, не искусственные,
но естественные, благотворно действуют
на детей; наоборот, вялость, сонливость,
медлительность действуют на них сно-
творно. Оживлённость есть сила духов-
ная внутренняя, а не внешняя. Поэтому
было бы странно принимать за эту силу
внешнюю торопливость, заученные мане-
ры и приёмы, жесты и мины, рассчитан-
ные на возбуждение класса. Для того
чтобы увлекать других, необходимо са-
мому быть увлечённым, самому работать
с охотою и любовью. Только искреннее
настроение учителя может сообщаться
ученикам. Приятно смотреть на учеников
такого учителя: сидят они спокойно, ша-
лить им некогда; в положении, во взгля-
де каждого ученика чувствуется напря-
жённое внимание, каждый обнаруживает
готовность ответить; ни одного слова
учителя не проронит слух учеников; бод-
рое настроение царит в школе. В этом
смысле совершенно верно замечает Дис-
тервег, что живость и энергия препода-
вателя представляют дисциплинирующую,
нравственную и дидактическую силу учи-
теля; эти качества заменяют для него
многие дисциплинарные искусственные
меры, делая их ненужными. 

21. Учитель должен вести преподавание
так, чтобы плодами его могло восполь-
зоваться наибольшее число учеников.

оживить класс, заинтересовать его общею
работой. Учите так, чтобы ученики жалели,
что урок оканчивается, чтобы конец его был
для них неприятным перерывом, чтоб они
шли из класса с неохотою, а в него с радос-
тью торопились. 

18. Интересом ученика к занятиям обеспе-
чивается успех ученья, но само ученье
должно возбуждать в ученике интерес зна-
ния. Ученье должно в известное время
окончиться, но возбуждённый им интерес
должен сделаться духовным капиталом для
жизни. Возрастая, так сказать, вместе
с воспитанником, он должен сохранять си-
лу свою и за пределами школы. Одно
из средств для этой цели — уменье раз-
нообразить ученье, делать его заниматель-
ным, а для этого оно должно быть нагляд-
ным и возбуждающим самодеятельность
ученика. 

19. Разнообразить урок не значит перебе-
гать от одного предмета к другому, но зна-
чит преподавать самый предмет так, чтобы
ученики находили в нём новые стороны.
Неумелые учители целые уроки посвящают,
например, решению задач по арифметике
на классной доске и с одним учеником.
Опытный учитель этого не допустит. Решив
на доске задачу, требующую усиленного со-
ображения, он обратится к решению других
подобных задач, обращаясь ко всему клас-
су; затем часть урока он посвятит на объяс-
нение вновь, опять при участии учеников;
заставит повторить объяснённое до полного
и отчётливого его усвоения; предложит со-
ставить устные примеры на изъясненное
правило; часть урока употребит на пере-
смотр классных тетрадок. Наконец, разно-
образие может быть и в выборе самих за-
дач, причём учитель потребует объяснения
хода решения и вывода правил из данных
примеров. Подобным образом учитель
от живого, наглядного рассказа переходит
к спрашиванию; давая примеры, учитель ру-
ководит учеников в выводе из них правила;
сообщив правило, руководит учеников
в приискании и составлении примеров.
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Задача нелёгкая, потому что при некоторой
одинаковости развития учеников способности
и воля у каждого не одинаковы. Пред учите-
лем, таким образом, является класс как
целое, но состоящее из индивидуумов раз-
личных. Приходится поэтому преподавать
одинаковым образом для всех и вместе свое-
образно для каждого в отдельности. С одной
стороны, учитель должен внимательно отно-
ситься к большей или меньшей степени даро-
витости и способностей каждого из учащих-
ся; с другой — находить средний путь, ко-
торый объединял бы всех в учении и делал
последнее доступным и полезным для всех.
Нужен большой такт в обращении с каждым
учеником в отдельности и со всеми в сово-
купности. Существенное условие для решения
этой задачи — верно постигать характер ре-
бёнка и то, что происходит в его душе, а
для этого учителю необходимо изощрять
свою наблюдательность, приобретать искусст-
во психологического анализа. 

22. Необходимо изучать детскую природу,
всматриваться в проявления детских склон-
ностей, прислушиваться к детской речи,
к способу выражения; необходимо перено-
ситься мыслью в положение детей и чаще
вспоминать, чем мы были сами в детст-
ве, — тогда мы научимся обращаться с де-
тьми и говорить с ними. Заметив чрезмер-
ную живость детей, их легкомыслие, пере-
менчивость, не будьте с ними слишком стро-
ги, но поищите средств умерить крайности.
Ведь ещё вопрос, с кем легче обращаться,
кого легче учить — бойкого, увлекающегося,
живого ребёнка, непоседливого и склонного
к шалостям, или невосприимчивого, вялого,
неподвижного. 

23. Немногие учители умеют соразмеряться
в передаче знаний со степенью умственного
развития учеников. Чаще всего учители, осо-
бенно молодые, предполагают в детях больше
знаний и большую степень развития, чем ка-
кими они обладают! Это происходит оттого,
что собственные их знания кажутся им слиш-
ком простыми и общедоступными, и они не-
вольно думают, что и каждый знает то же,
что и они. Для избежания этой ошибки пусть
учитель чаще вспоминает, что в возрасте уче-
ника собственные знания учителя были неве-
лики. Если учитель заметил, что ученик

не приготовил урока, потому что он
оказался не по силам ему, то должен
отнестись к ученику снисходительно:
ведь ученик сделал что мог и причиной
незнания урока служит недостаток
не прилежания, а силы разумения.
Строгость в этом случае будет неспра-
ведливостью: она может лишить учени-
ка бодрости и охоты трудиться. 

24. Говоря о необходимости для учите-
ля быть внимательным ко всему, что
делается в классе, не можем не посове-
товать ему соблюдать некоторые внеш-
ние условия школьных занятий. Часто
дети бывают невнимательны и вялы
потому, что воздух в классе душен
и тяжёл; тогда, понятно, надобно осве-
жить комнату, для того на время даже
прекратить занятия, вывести детей
на двор отдохнуть. Иногда голод ос-
лабляет внимание. Дети обыкновенно
приносят с собой что-нибудь съедоб-
ное, во время перемены поедят не то-
ропясь. Неблагоприятно действуют
на внимание учеников также усталость,
слишком напряжённые продолжитель-
ные занятия, нездоровье, какие-нибудь
домашние неприятности, тоскливое
ожидание наказания и т. п. Всё это на-
добно принимать во внимание учителю,
чтобы безошибочно судить о причинах
невнимания его учеников и целесооб-
разно действовать для его устранения. 

25. Никогда не следует приходить
в класс без подготовки. Напрасно ду-
мают, что уроки в народной школе так
легки, что нет нужды готовиться к ним
дома, — напрасно потому, что если
внимательно посмотреть, то в каждом
уроке окажется много важного, что
требует мыслей и действий обдуман-
ных, серьёзного внимания в дело
и предварительной подготовки. Испы-
тывая неудачу, учители охотно слагают
вину на учащихся: и глупы-то они,
и невнимательны, и неспособны;
а на самом деле неудача от того и про-
исходит, что учитель не приготовился
сам и вёл урок как пришлось, наудачу.



учеников остаются лишь смутные образы,
неясные следы изучаемого. Предупредить
это можно только тогда, когда учитель
наперёд сообразит, сколько у него будет
в течение года учебного времени, затем,
сообразно с числом уроков, распределит
программу на отделы, хотя по месяцам
и неделям и будет стараться своевремен-
но оканчивать в каждый период времени
назначенную для него часть учебного ма-
териала. Через это достигается равно-
мерность в занятиях учеников. 

28. Одна из труднейших задач для
учителя — это уменье держать класс
и спрашивать учеников. Часто дело идёт
неудачно именно потому, что учитель
не умеет держать класс, не умеет при-
влекать всех учеников к общей классной
работе, делает их пассивными слушате-
лями уроков, спрашивает слишком долго
одного и исключительно на нём останав-
ливает своё внимание, забывая об ос-
тальных. Большая ошибка со стороны
учителя — делать из учеников пассив-
ных слушателей там, где возможно бы-
ло бы преподать урок при живом и дея-
тельном участии всего класса. Не нужно
забывать, что у дельного учителя народ-
ной школы, где на дом далеко не всегда
удобно назначать уроки, каждый урок,
по крайней мере в главных своих чер-
тах, должен быть усвоен учениками
в классе; но выполнить это невозможно,
если класс не приучен ко вниманию
и если учитель забывает привлекать
всех учеников к участию в общей класс-
ной работе. 

29. Спрашивание учеников должно
быть поставлено так, чтобы каждый
ожидал быть спрошенным ежеминутно,
без очереди. Поэтому в спрашиваньи
не должно следовать установленному,
определённому порядку, не следует
спрашивать одного ученика подолгу,
не следует самому учителю поправлять
ошибки в ответах учеников, но привле-
кать к поправкам товарищей отвечающе-
го. Необходимо, предлагая вопрос, об-
ращаться к целому классу, чтобы вопрос

Прежде чем войти в класс, учитель должен
определённо знать, что, как и в каком по-
рядке он будет там делать. Пусть перед
каждым уроком учитель внимательно сооб-
разит содержание и объявит порядок
и форму изложения, применяясь к детскому
уму вообще и степени умственного развития
своих учеников в частности, пусть он зара-
нее для себя самого выяснит связь, какой
новый урок должен находиться с предыду-
щим, — немало найдётся здесь материала
для подготовки учеников к уроку. 

26. Ставя предыдущее с последующим
в связь, учитель в то же время должен за-
ботиться, чтобы каждый урок представлял
собою по возможности нечто целое, закон-
ченное, что ученики могли бы обозреть ясно
в конце урока. Пусть учитель раз и навсег-
да поставит себе за правило — при оконча-
нии дневных уроков спросить учеников, что
нового они сегодня узнали и что от них по-
требуется завтра в классе. Не надобно за-
бывать, что уроки в начальной школе все-
гда должны выучиваться в классе. Для
прочного и сознательного усвоения препо-
данного необходимо обозрение его в целом.
Дело это нехитрое, но оно редко кем дела-
ется, а для успеха обучения оно весьма
важно.

27. Каждое учебное заведение имеет свою
программу, свой отдельный план обучения,
разумное выполнение которого и составляет
задачу учителя и школы. Но неопытный
учитель, не соображая времени учения, ко-
торое в начальной школе коротко, и сил
учащихся, горячо берётся за дело и с пер-
вых же пор старается передать предмет
обучения с возможною полнотой и обстоя-
тельностью. Работая таким образом со всем
усердием над первыми отделами программы,
учитель и не замечает того, что время быс-
тро идёт вперёд, а он подвигается медленно.
Близится конец ученья. Тогда только учи-
тель замечает, что он слишком широко
взялся за дело; ученье оканчивается, а он
не достиг и половины своего труда. Он на-
чинает спешить преподаванием, и в головах
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выслушивался всеми, и каждый ученик гото-
вил ответ, не зная, кого спросит учитель.
Полезно иногда прервать ответ одного и по-
требовать, чтобы продолжал другой с того,
на чём первый остановился. Часто неопыт-
ные учители, вызвав, например, ученика
к классной доске, заставляют его одного ре-
шать всю задачу с начала до конца. Другие
ученики, зная это, не следят за ходом реше-
ния; если бы они знали, что ежеминутно их
могут спросить, то со вниманием следили бы
за ходом работы и всегда готовы были бы
поправить ошибку, дать ответ.

30. Учитель должен спрашивать возможно
большее число учеников, а не останавливать-
ся долго на одном спрошенном. Это не зна-
чит, что вообще не следует никогда зани-
маться долго с одним учеником, но значит,
что, спрашивая одного, должно посредством
кратких вопросов вместе с тем занимать
и весь класс, который всегда должен участ-
вовать в общей работе. Если все ученики
привлечены к делу, то в классе царит
жизнь, от учеников веет свежей бодростью.
Чуть отвечающий ошибся, поднимаются де-
сятки рук в знак желания ответить, попра-
вить. Посмотрите на эти светлые личики,
на эти ярко светящиеся глаза, полные жиз-
ни, любопытства, участия, на эту жизнь, ко-
торая сквозит в каждом движении класса,
создаёт в нём бодрую, весёлую настроен-
ность! Тут нет нужды замечать ученикам:
не зевайте, не шумите, будьте внимательнее
и т. д.; нет нужды повторять данную задачу;
нет нужды и поправлять промахи в ответах
учеников, — это делает класс. Всякая зада-
ча — общее дело. Разумеется, для такого
настроения необходимо, чтобы дети чувство-
вали себя весело, были не стеснёнными,
не боялись учителя, чтобы за неудачным от-
ветом (а ведь отвечать приходится так час-
то, что от ошибок не убережёшься) следова-
ло не строгое порицание или насмешка,
а простое замечание учителя и взаимная по-
правка учеников одного другим, без всякого
стремления унизить одних и возвысить дру-
гих. Нужно всеми мерами развивать и под-
держивать между учениками дух дружелю-
бия взаимных услуг и доброжелательства.
При участии всех учеников в классной рабо-
те успевает весь класс, а потому не должно
быть и неуспевающих. 

31. Вопросы к целому классу заслужи-
вают особенного внимания, а между
тем иные учители совсем к ним
не прибегают; другие предлагают их
так неудачно, что они служат только
причиною классной неурядицы.

— Кто скажет? — спрашивает учи-
тель.

Весь класс начинает разом говорить:
шум невообразимый, разобрать что-ли-
бо в этом шуме нет возможности, каж-
дый отвечает своё, а учителю и заботы
нет, — слышит, что первые ученики
выкрикнули что-то похожее на дело, он
и рад. Правильнее раз и навсегда уста-
новить, чтобы при общих вопросах
желающие отвечать молча поднимали
правую руку и ждали, когда одного
спросит учитель, спрошенный и должен
отвечать, а остальные — опустить ру-
ки и слушать. Общие вопросы особен-
но полезно делать при исправлении
промахов и ошибок отвечающего учени-
ка. Если класс приучен к порядку
и вниманию, то всегда выищется не-
сколько учеников, желающих сделать
поправку; если поправляющий делает
ошибку, то является новый повод к по-
лезным поправкам и разъяснениям дур-
но понятого. Если ошибки таким обра-
зом всегда исправляются самими учени-
ками, то учителю редко приходится
прибавлять что-либо от себя. Чрез это:
а) дети привыкают с напряжённым
вниманием следить за всем, что делает-
ся в классе; б) даётся возможность
учителю проверить, правильно ли уче-
ники усвоили его объяснения; в) от-
крывается повод своевременно сделать
надлежащие пояснения в поправки при
ошибочных ответах класса; г) учитель
получает возможность равномерно вес-
ти класс. Но, спрашивая желающих от-
вечать, учитель не должен забывать
и тех, кто не обнаруживает желания
сделать поправку или ответить, иначе
такие ученики останутся при своём не-
знании. Надобно заставить их повто-
рить сделанный другими ответ



иногда ученик едва успеет открыть рот,
как учитель уже ответит за него сам.
Нужно принять за правило, чтобы учи-
тель не отвечал сам того, что ученикам
должно быть известно (о неизвестном,
впрочем, нельзя и спрашивать) или что
может быть ими найдено при помощи
наводящих вопросов; вообще же должен
говорить лишь столько, сколько необхо-
димо для преподавания и руководства
учеников. Не следует также прерывать
ответ ученика без видимой в том необ-
ходимости. Нехорошо, если учитель без
нужды даёт перифраз ученического отве-
та, повторяет часть его и т. д. 

33. Совокупная работа в классе, при
участии всех учеников, оживление и ин-
терес к занятиям, умение спрашивать
и вызывать учащихся на работу мысли
представляют в обучении многие выгоды,
которые учитель должен ценить. 

Один германский педагог так определяет
эти выгоды. 

1) Только посредством соучастия всех
учеников в классных занятиях может
быть поддерживаемо их внимание: кто за-
хочет, может убедиться в этом собствен-
ным опытом, если только не примет
за настоящее внимание обманчивую на-
ружность (например, спокойное сиденье,
устремлённые на учителя глаза и т. п.). 

2) Внимание учеников при соучастии
в классной работе делается напряжённее,
так как каждый ученик, не будучи уверен
ни на одну минуту, что вопрос не будет
обращён к нему, должен мысленно заго-
товлять ответ на каждый вопрос, обра-
щённый к классу, а вследствие того
по необходимости должен старательно
думать вместе с другими учениками. 

3) Внимание посредством постоянного
упражнения ведёт к находчивости. 

4) Так как для учеников не всё равно,
отвечают ли они на вопросы хорошо или
дурно, то соучастие в классных занятиях

и во всяком случае не оставлять их безуча-
стными в общей работе. Иногда робость
и застенчивость мешают ученику заявить
своё желание ответить или неуверенность
в себе; таких надобно ободрять, поддержи-
вать и поощрять. 

32. Особенное внимание должно быть об-
ращено на предложение вопросов ученикам.
Часто от неумения учителя давать вопросы
зависят плохие ответы учеников. Каждый
вопрос, обращённый к ученику, должен
быть прост, точен и ясен. Прост, то есть
не должен состоять из двух или многих во-
просов, на которые можно было бы дать
столько же ответов; точен, то есть должен
иметь такое содержание и должен быть
выражен в такой форме, чтобы на него
возможен был только один определённый
ответ; ясен, то есть таков, чтобы нельзя
было не понять, о чём учитель спрашивает
и какого ответа он ожидает. Плохи вопро-
сы, на которые ученику приходится гово-
рить только «да» и «нет». На многие во-
просы необходимо требовать полных отве-
тов, не только в смысле ответа целым
предложением, но и в том смысле, чтобы
при ответе ничего не оставалось, на что
было бы отвечено лишь вполовину или сов-
сем не отвечено. Если речь идёт об изу-
ченном уже правиле, то при случайном по-
вторении его следует всегда требовать пол-
ной передачи правила, с начала и до конца,
не довольствуясь беспорядочным переска-
зом какой-либо его части или некоторых
слов и намёков на дело; несоблюдение это-
го требования ведёт к безпорядочности зна-
ний, к поверхностному усвоению изучаемо-
го и содействует забвению последнего. Все
слова, понятия и знания учеников по воз-
можности должны быть точны и законче-
ны. Нехорошо при вопросах затягивать от-
веты, долго медлить, но нехорошо и торо-
пить ученика. Во всяком случае, для толко-
вого ответа надобно дать ученику время
подумать и вникнуть в существо вопроса.
Молодые учители нередко при вопросах,
предлагаемых ученикам, слишком торопятся
с своею помощью и упреждают ответы;
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служит вместе и побуждением к наилучшему
приготовлению уроков, то есть поддерживает
и утверждает в учениках прилежание. 

5) Так как удачный ответ вызывает в учени-
ке чувство довольства и каждый ученик раду-
ется, если ему удалось показать учителю пло-
ды своего прилежания, то соучастие в заня-
тиях возбуждает не только прилежание, но
и охоту к изучению, которая делает приле-
жание потребностью. 

6) Ученики посредством постоянного и про-
должительного упражнения приобретают на-
вык свободно выражаться и быстро отвечать.
Легко понять, что ученик несравненно более
приобретает, если ему придётся отвечать чаще
на вопросы, чем если бы он отвечал то же
самое в редких случаях. 

7) Когда преподавание ведётся живо, в виде
общей классной работы, то оно и для учителя
становится приятнее, оживляет и его. 

8) Учитель не должен делать и шага вперёд,
не уверившись предварительно в том, что
ученики его верно и твёрдо поняли преподан-
ное, а увериться в этом он может лишь по-
средством постоянного спрашивания учеников
на уроках. 

9) Ученики тоже могут увериться в правиль-
ном понимании преподанного лишь посредст-
вом такого соучастия в классных уроках, при
котором постоянно уясняется неточно понятое
и восполняются пробелы усвоенного. 

34. Неопытность учителя часто проявляется
в отношении к неудовлетворительным отве-
там учеников. При этом чаще других встре-
чаются две крайности. Одни учители слиш-
ком сурово смотрят на эти ответы и плохо
отвечающим ученикам говорят: «Ничего ты
не понимаешь», «Ты неспособен» и т. д.
Другие, довольствуясь даже слабым ответом,
чрезмерно усердствуют, не только помогая
ученику отвечать, но почти сами за него от-
вечая. Вред для ученика в том и другом
случае очевиден. В первом случае ученик те-
ряет бодрость, энергию и веру в свои силы.
Во втором он делается жертвой самооболь-
щения, присваивает себе то, что за него де-
лают другие, приучается к небрежности

в работе в надежде на постороннюю
помощь. Пусть учитель чаще думает
над этими мало успевающими ученика-
ми. Нередко малоуспешность состав-
ляет плод неумелости или невнимания
учителя. Не торопитесь со словами
«ты неспособен», а подумайте: кто
может определить меру способностей
дитяти? Быть может, эта малоспособ-
ность есть не более как позднее раз-
витие или следствие случайных внеш-
них причин. Помните, что, публично
признавая человека — дитя — неспо-
собным, вы ослабляете в нём веру
в свои силы, вы делаете безцельными
его дальнейшие труды, и, называя его
так перед товарищами, вы действи-
тельно можете образовать из него ду-
рака; вы создадите в нём скорбное
убеждение, что глупость — его доля,
его часть между людьми. Будьте же
осторожны и не спешите жестоким
приговором. Неодинаковы мера и сте-
пень дарования у человека; но каждый
человек от природы получает возмож-
ность быть человеком-христианином:
воспитывайте же в нём его человечес-
кое достоинство по-христиански, —
это для всех доступно. Не все могут
достигнуть одинаковой степени в зна-
ниях и умственном развитии; но каж-
дый может чему-нибудь научиться,
а долг и обязанности может исполнять
всякий. Не надобно забывать и того,
что в начальной школе главное
не знание, а доброе христианское вос-
питание. 

35. При малоуспешности учеников не-
обходимо обращать внимание на при-
чины её. Ученик не успевает или по-
тому, что не понимает объяснений
учителя или вследствие болезненности
и т. д. Иногда неуспешность учеников
зависит просто от того, что они
не умеют взяться за дело. Иногда
причинами являются лень, рассеян-
ность, неуменье сосредоточиться
на одном предмете. Во всех этих слу-
чаях надобно употреблять меры
не одинаковые, но соответствующие



по книжке, обращая особенное внимание
на места учебника, чем-либо для детей
трудных. Самое указание этих мест есть
уже часть объяснения. Лучшее средство
для закрепления урока в памяти — это
классные упражнения с привлечением
к работе всех учеников. Предоставлен-
ный самому себе, ученик может работать
много, но часто без толку. 

37. Учитель должен заботиться не об
одном обучении, но и о добром воспи-
тании детей. Он должен думать о том,
в чём состоит существо воспитывающего
обучения и какими средствами можно
успешно достигнуть истинных целей
воспитания. Преподавание тогда только
может иметь воспитательный характер,
когда оно во всём своём течении и объ-
ёме рассчитано на образование ума, во-
ли и сердца дитяти. Так как воля, со-
ставляющая основу характера, воспиты-
вается только волею, то и говорят, что
правильно развитая и определившаяся
воля в учителе составляет необходимое
условие воспитательного его влияния.
Далее имеют силу здесь устойчивость
и стройность школьных порядков, дис-
циплина с её спутницей — чувством за-
конности и долга, правильно организо-
ванный план преподавания, сердечность
в отношении к ученикам. Вот где на-
добно искать путь, которым учение мог-
ло бы проникнуть до силы воли. Задача
нелёгкая и неразрешимая без участия
в этом деле религии, которая и состав-
ляет истинную основу христианского
воспитания не только в школе, но
и в семье. 

38. Одним из важнейших и трудных во-
просов для учителя является вопрос
о школьной дисциплине. Под дисципли-
ною обыкновенно разумеют совокупность
мер к водворению порядка, правильнос-
ти, приличия пред, во время и после
классов в целях правильного воспитания.
Но это внешнее понимание дисциплины.
В основе воспитательной дисциплины
должны лежать сознание законности
и необходимости требований её, чувство

причинам каждого отдельного случая. Ска-
жут: это трудно выполнить, особенно при
большом числе учеников. И трудно, и лег-
ко — это будет зависеть от учителя,
от его отношения к делу. Кто любит своё
дело, вдумывается в него, кто понимает
значение своей деятельности, тот найдёт
пути к цели. Что касается до требователь-
ности в деле учения, то пусть учитель
строго и точно требует от учеников по-
сильного труда; но при упущениях, прома-
хах и ошибках их пусть никогда не забы-
вает, что он затем именно и поставлен,
чтобы руководить, направлять, исправлять,
и пусть делает это благожелательно и тер-
пеливо, последовательно и разумно. 

36. Заботясь о разъяснении уроков, редкие
учители обращают внимание на то, как уро-
ки, преподанные в классе, усваиваются уче-
никами дома, а между тем на самом деле
ученики одинаково требуют руководства как
в классе, так и в приготовлении уроков, и
в повторении преподанного. Не зная, как
взяться за дело, дети обыкновенно в приго-
товлении уроков дома начинают дословно
и безсознательно затверживать их по книге.
Приходилось нам не раз слышать это до-
словное чтение учебника, тупое, однообраз-
ное, механическое, причём на замечание об
этом учитель заявлял, что он не виноват
в том, так как просил учеников «не дол-
бить» книгу, а усвоивать её сознательно.
Но учитель не счёл нужным озаботиться
указанием детям того, как именно нужно
готовить урок дома по книжке. Если б учи-
тель пособил ученику в этом деле вовремя,
то, нет сомнения, дело пошло бы прямее
и вернее. Дурные же привычки, приобре-
тённые в начале учения, искореняются не-
легко. Мы, впрочем, против задавания уро-
ков на дом, особенно в народной школе, где
для учения их часто нет ни времени, ни ме-
ста. Но если такие уроки даются, то нужно
принять меры, чтобы они достигали цели.
Первые уроки вообще все должны быть
приготовляемы в классе, под руководством
учителя. Для этого учитель должен предва-
рительно сам тщательно просматривать урок
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долга, иначе дисциплина станет дрессировкой.
Ученик должен понять и почувствовать,
что твёрдый порядок, основанный на законе,
необходим везде. Мысль о необходимости
порядка должна стать в сознании воспитанни-
ка положительною силой, обуздывающею на-
клонность его к безпорядку. 

39. Сила дисциплинарных требований тогда
только является живою и обязательною для
учеников, когда эти требования сливаются
с личностью учителя или когда ученики ви-
дят в нём живой пример их осуществления.
Самая дурная тактика — говорить одно,
а делать другое. Хотите ли воспитать в де-
тях чувство порядка, будьте для них образ-
цом порядка и дайте заметить ученикам не-
удовольствие, вызываемое в вас нарушением
его. Если вы имеете авторитет и любовь
среди учеников, то эта мера будет сильна и
для цели достаточна. Но для этого учителю
необходимо самому быть исправным и точ-
ным в исполнении своих обязанностей. Мно-
го способствуют сохранению порядка разум-
ное распределение учеников на классы, груп-
пировка на отделения по степени способнос-
тей и подготовки учеников, постоянный над-
зор за ними, разумный метод преподавания,
бдительность, энергия и ревность учителя.
Внешние затруднения для дисциплины про-
исходят от учеников, от их привычек и ха-
рактера, а также и от местных условий, куда
относятся теснота помещения, неудобства
классной мебели, недостаток воздуха и света
и т. п. Со всеми этими условиями приходит-
ся считаться. Но пусть не падает духом
учитель: заботливость и усердие его при не-
благоприятных внешних условиях могут сде-
лать многое. 

40. Есть учители, которые жалуются, что
с изгнанием из школы телесных наказаний
у них отняты средства для исправления уче-
ников, для побуждения их к усердию и тру-
ду, для водворения в школе дисциплины.
Как будто сила учителя когда-нибудь заклю-
чалась в наказаниях. Нет. Сила учителя, об-
разовательно действующая на внутренний
мир воспитанника, всегда при учителе, если
только он человек призвания и способен
иметь нравственное влияние на учеников.
Не только внутренние качества, каковы
правдивость, добросовестность, трудолюбие,

исполнительность и особенно религиоз-
ность, но даже его манеры, взгляд,
выражение лица, приёмы — всё это
сильно влияет на учеников, образуя
в них тот или другой склад мысли,
воззрений, привычек, служа основани-
ем для образования характера учащих-
ся. Кто из этой области средств
не может или не умеет создать влия-
ние на учеников, тот безсилен и с роз-
гами. 

41. Учитель может встретить в детях
и дурные навыки, и привычку лгать,
и лень, и рассеянность, и непослуша-
ние, и много такого, что должно про-
изводить на него тяжёлое впечатление.
Пусть он не теряет духа, если меры
его с первого раза не устранят этих
недостатков. Дети впечатлительны, но
и забывчивы, а дурные навыки, часто
приобретаемые ещё в семье, нелегко
поддаются излечению. Нужна большая
терпеливость, настойчивость. Пусть
учитель чаще напоминает детям об их
обязанностях, пусть чаще имеет их пе-
ред глазами, пусть будет внимателен
ко всему, что делается в классе. 

42. В отношении к ученикам одинако-
во вредны как изнеженная распущен-
ность, так и чрезмерная суровость.
Первая обессиливает и расшатывает
ученика, вторая устрашает и отталкива-
ет его от учителя. Правильно действуя,
учитель должен всегда различать в от-
ношении учеников дело и лицо. Терпе-
ливая кротость к лицу, возможное сни-
схождение к заблуждающемуся, стро-
гость к пороку — вот правильное на-
строение воспитателя. Строгость — это
неуклонное устранение всего, что меша-
ет достижению цели умственного
и нравственного образования воспитан-
ника. Кротость — это расположение,
доброжелательство к лицу воспитанни-
ка, свободное от раздражения и гнева.
Для того чтобы верно действовать
на исправление ученика, надобно об-
суждать поступки его не одиночно, но
в связи с причинами и побуждениями,



на помощь другому. Для этого любите
всех одинаково, не имейте особых лю-
бимцев, не имейте доносчиков; ведите всё
прямо, открыто и устраняйте немиролю-
бие, вражду, неуживчивость. Каков кто
в школе, таков будет и в жизни. Пусть
в школе царят мир и братская любовь.
Доверие детей к учителю — великая си-
ла, но оно приобретается прямотою и ис-
кренностью.

Ó÷èòåëüñêèé êàòåõèçèñ

1. Не давай ни одного урока без подго-
товки. 

2. Заблаговременно выясни себе, что ты
должен подготовить к уроку. 

3. Затем прочитай и воспроизведи
учебный материал, который хочешь со-
общить и разъяснить ученикам, раздели
его малые доли и обдумай, как лучше
познакомить с каждою из них своих
учеников. 

4. При этом, держась установленного
учебника, ты должен до такой степени
освоиться с урочным материалом, спосо-
бом преподавания его и распределением,
чтобы при объяснении в классе свободно
обходиться без учебника. 

5. Примеры, которые необходимы для
первоначальных упражнений и выводов,
ты должен выбрать из книг или сам со-
ставить дома и усвоить себе в такой сте-
пени, чтобы во время преподавания
пользоваться ими свободно. 

6. Если при подготовке к уроку встре-
тится что-либо такое, что потом нужно
будет дать ученикам для зaучивания, на-
пример какие-либо изречения, тексты,
стихи, то выучи их прежде сам или ос-
вежи в своей памяти. 

7. Так как всё новое, что ты хочешь
объяснить ученикам, необходимо привес-
ти в связь с тем, что ученикам уже из-
вестно, то старайся вовремя восстановить

руководившими учеником, в связи с его
склонностями, привычками, характером,
а также здоровьем и домашним воспитанием. 

43. Преподаватель должен остерегаться
привлекать к ответственности целый класс:
тогда трудно разобрать, кто прав, кто ви-
новат; нередко в таких случаях страдают
невинные, но безответные мальчики, а ви-
новные — бойкие и юркие — получают
возможность слагать вину на других и де-
лаются ещё смелее, необузданнее.

44. В наградах, как и в наказаниях, учи-
тель должен быть бережлив. Излишество
и щедрость в наградах умаляют значение их
в глазах учеников. Напрасно думают вы-
звать в дитяти охоту к учению, возбуждая
его честолюбие. 

Квинтилиан говорит: «Хотя честолюбие
само по себе — порок, но оно часто быва-
ет источником добродетелей, но чаще всего
эта страсть делает людей несчастными,
а детей — завистливыми, подозрительны-
ми, недружелюбными». Игрою в честолю-
бие шутить не следует. Соревнование
в учениках желательно: оно возбуждает их,
вызывает старание лучше исполнить дан-
ную работу, изощряет изобретательность
и находчивость в решении задач и вообще
может служить хорошим стимулом занятий;
но гораздо лучше возбудить в учениках
расположение и любовь к занятиям, причём
успех в трудах будет служить и наградой
за усердие. Это, конечно, нелегко, требует
опытности и такта, зато самый верный путь
к цели. Награды представляют искусствен-
ное средство побуждения к занятиям, поче-
му в них и нужна умеренность. Даже
в простой похвале нужна мера, она должна
быть выражением справедливости, призна-
нием достоинства работы, но никак не зна-
ком удивления. 

45. Берегите мир в школе, здесь он столько
же важен, как в семье и в обществе. За-
ботьтесь о том, чтобы школа жила товари-
щеским духом, чтобы каждый спешил
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в своей памяти учебный материал настолько,
чтобы без затруднений применять свои по-
знания к делу. 

8. Для проверки себя во время этой подгото-
вительной работы и для запоминания матери-
ала полезно хотя кратко, в виде набросков,
составлять письменные конспекты учебного
материала и плана преподавания, а также за-
писывать и примеры. 

9. Вся подготовительная работа будет тем
плодотворнее, чем более ты привыкнешь по-
стоянно иметь в виду умственные и вообще
духовные потребности и силы детей, которых
учишь, и сообразно с этим выбирать способ
и форму преподавания. 

10. Начинай и оканчивай урок точь-в-точь
в назначенное время. 

11. Начинай урок, когда все ученики сядут
прямо, положив руки на стол, и спокойно
держат ноги; следи за этим и при всякой пе-
ремене во время урока, например при уборке
или доставании книг, тетрадей и т. п. 

12. Никогда не спрашивай: «Что вам сегодня
задано? На чём мы остановились?» Ты дол-
жен знать это сам лучше всех. 

13. Если ты начинаешь разбирать письмен-
ную работу, то принимайся за исправление её
только тогда, когда все ученики достанут тет-
ради. Ты должен смотреть в тетрадь то од-
ного, то другого ученика, чтобы удостове-
риться, что каждый указывает (подчёркивает)
и исправляет ошибки. После исправления все
тетради должны быть закрыты и убраны
в стол. 

14. За исправлением письменной работы крат-
ко повтори пройденное на прежнем уроке. За-
тем переходи к подробной разработке нового
урока, разделив его на небольшие отделы. 

15. Научись правильно ставить вопросы:
пусть они будут ясны по содержанию, кратки
по форме и правильны грамматически; если
заметишь, что вопрос неудачен, то, прежде
чем требовать ответа, предложи другой во-
прос, лучше составленный, более ясный
и краткий. 

16. Избегай вопросов, на которые
должно последовать лишь «да» или
«нет». 

17. Никогда не спрашивай: «Поняли?»
Если ты предлагаешь такой вопрос, то
можно подумать, что ты сам склонен
предполагать, что тебя не поняли. 

18. Не перебивай ученика при первом
неполном или не вполне правильном
выражении, но дай ему окончить пред-
ложение. 

19. Вопросы, которые ты предлагаешь,
должны относиться ко всем ученикам.
Поэтому после каждого вопроса делай
небольшую паузу и только тогда вызы-
вай отдельных учеников, которые
должны отвечать на твои вопросы. Вы-
зывать ученика ты должен, конечно,
по фамилии; значит, тебе необходимо
знать фамилии всех учеников. 

20. При спрашивании учеников не сле-
дует держаться какого-либо определён-
ного порядка; в противном случае уче-
ники, которым далеко до очереди, бу-
дут невнимательны. 

21. Во время урока должен быть спро-
шен по возможности каждый ученик
или, по крайней мере, каждый привле-
чён к участию в уроке. Большая ошиб-
ка предложить десяти ученикам по пя-
ти вопросов, а тридцати — ни одного. 

22. Никогда не обучай и не спрашивай
подолгу только одного ученика, остав-
ляя других без дела или не обращая
на них внимания. 

23. Если на какой-либо вопрос не-
сколько учеников или совсем не отве-
тят, или ответят неверно и только за-
тем последует правильный ответ, то
можешь ещё раз или повторить его
сам, или заставить повторить кого
другого. Услыхав удачный ответ, гово-
ри «верно», или «так», или «да».
Не бойся небольшого перерыва,



лось в их памяти; так же поступай и
по прохождении всего урока. 

32. Если ты намерен предложить для ус-
воения ученикам правило, то не забывай,
что предварительно должны быть приду-
маны, написаны на доске и разобраны
примеры. Из разбора примеров ученики
по наводящим вопросам должны вывести
правило, которое записывается кратко
и точно на классной доске и в тетрадях.
На данное правило ученики письменно,
а иногда и устно решают несколько задач. 

33. При объяснении всегда пользуйся
наглядными пособиями: картами, карти-
нами, моделями и т. п., главным же об-
разом пользуйся классной доской. 

34. Если тебе придётся диктовать что
ученикам, то при помощи отчётливого
произношения и выписывания трудных
слов добивайся того, чтобы всё было на-
писано правильно и ясно. 

35. Письменные работы, задаваемые
в классе, тщательно подготовляй с уче-
никами. Зорко смотри за тем, чтобы
ученики не списывали задач друг у дру-
га. Если в работах учеников встретятся
такие схожие места, которые могут вы-
звать предположение, что один списал
у другого, то главная вина — твоя. 

36. Тщательно рассматривай работы
учеников, проверяя при этом, исправлены
ли ошибки в предшествующей работе.
Все замечания, которые ты делаешь
в них, пиши ясно и отчётливо, лучше пе-
ром, чем карандашом. 

37. При исправлении работ неправиль-
ные формы языка и неправильные обо-
значения их не доводи до слуха и
до зрения учеников; в противном случае
ты как раз сам вкоренишь эти непра-
вильности. 

38. Если ты берёшь на дом письменные
работы учеников, удостоверяйся по воз-
можности сейчас же в опрятности тетради

который произойдёт, пока ты не дашь сле-
дующего вопроса: вопрос должен быть об-
думан, а обдумывание требует времени. 

24. Если ученик не может дать правильный
ответ, помоги ему, наведи его, а потому
спрашивай другого; но если заметишь, что
дальнейшее спрашивание безполезно, то
не заставляй учеников отвечать наугад и
не трать времени попусту. 

25. Не спрашивай того, чего ученики ещё
не могут знать. Ты должен твёрдо помнить,
что могут и должны знать ученики из прой-
денного курса. Мало чести для тебя, если
ученики ответят: «Мы этого ещё не учили». 

26. Говоря правильно и отчётливо, соблю-
дай логические ударения, облекай свои мыс-
ли в краткие, легко обозримые предложения
и излагай их с живым интересом к делу
и своей задаче. 

27. Старайся пробудить в учениках инте-
рес, и тогда не потребуется особенных уси-
лий для поддержания дисциплины в классе. 

28. Заботься о том, чтобы не было вялого
настроения в классе. Если заметишь, что
оно начинает овладевать учениками, то за-
ставь их выровняться, велев предварительно
несколько раз встать и сесть. 

29. В тех случаях, когда нужно оттенить
что-либо как особенно важное и запечат-
леть в памяти, рекомендуется разучивание
хором, но лишь в том случае, если оно
не помешает занятиям учеников другого
класса или отделения. 

30. При всех ответах учеников следи за тем,
чтобы они выговаривали слова ясно и отчёт-
ливо, и в сомнительных случаях убеждайся
на деле, слышат ли отвечающего ученика то-
варищи его в самом отдалённом углу класса. 

31. Заставляй учеников объяснённое повто-
рять тотчас же, в конце каждой части уро-
ка, и старайся, чтобы оно твёрдо укрепи-
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и тщательном с внешней стороны исполнении
задачи; работы, исполненные неряшливо и не-
брежно, возвращай тут же для переписки. Тре-
буй, чтобы ученики на каждой письменной ра-
боте обозначали время исполнения её (число
и месяц). Возвращай ученикам работы всегда
в срок.

39. Для домашнего приготовления назначай
устные и письменные работы только подгото-
вительного и повторительного характера
и лёгкие статьи для заучиванья; уроки же
всегда разучивай с учениками в классе. 

40. Избегай каких бы то ни было уклонений
от дела. Но в тех случаях, когда сведения,
приобретённые учениками в другой области,
могут служить к уяснению того, что ты хочешь
объяснить, пользуйся ими и таким образом
приводи новое в связь с тем, что уже известно. 

41. Помни, что ты должен не выказывать
своё красноречие, а суметь развязать язык
у своих учеников. 

42. Желание рисоваться перед учениками
своею учёностью должно быть тебе совер-
шенно чуждо. 

43. Выставляй не самого себя, а преподавае-
мый предмет. 

44. Не расхаживай по классу, но выбери се-
бе определённое место, откуда и все ученики
могут видеть тебя и ты можешь видеть всех
учеников. Не стой, однако, как прикованный
к одному месту: каждый ученик должен быть
уверен, что ты во всякую минуту, если захо-
чешь, можешь быть около него. 

45. Постоянно наблюдай за всеми учениками,
будь всегда настороже, сохраняя внутреннее
и внешнее спокойствие и сдержанность. 

46. Никогда не давай урока в раздражённом
состоянии. В случае раздражения сделай не-
большой перерыв и продолжай дальше, уже
успокоившись. Всякое раздражение учителя,
овладевая вниманием учеников, вредит делу
обучения. 

47. Не рассчитывай на быстрый успех,
не будь нетерпеливым, не падай духом. Ищи

причину недостаточного успеха всегда
главным образом в самом себе. 

48. Держись на уроке серьёзно: ты
исполняешь свой долг, а к долгу отно-
сятся серьёзно. Не говори ничего,
не идущего к делу. 

49. Держись перед учениками как
образованный человек, не позволяй се-
бе по отношению к ним вульгарных
выражений. 

50. Избегай всяких замечаний относи-
тельно положения, сословия и жизни
родителей и родственников ученика. 

51. Не имей любимцев и доносчиков,
не позволяй себе кого-либо «не тер-
петь». Не объявляй ученика неисправ-
ным относительно нравственности или
успешности; не говори никому: «Ступай
вон» и т. п. выражений. 

53. Если во время урока у тебя явится
повод к неудовольствию на ученика,
то, не раздражаясь и помня, что он
ребёнок, сначала посмотри на него
пристально, чтобы он догадался, чего
ты от него хочешь, и больше пока ни-
чего не делай; если он этого не заме-
тит, на время прекрати вопросы или
рассказ и продолжай смотреть на него;
только в том случае, если и это ока-
жется безполезным, обратись к нему
с замечанием. 

54. Ни в каком случае не употребляй
бранных слов; не читай также длинных
поучений, не прибегай к иронии или
к насмешкам; в большей части случаев
строго, но без крика произноси фами-
лию ученика. 

55. Если это не поможет, тогда скажи
ученику, что должен будешь записать
его в книгу, и будь твёрд в своём
слове. 

56. Наказания, дозволенные законом,
в твоём распоряжении. Однако последуй



59. После каждого урока отдавай себе
отчёт о ходе его, о своих ошибках
в спрашивании учеников, в объяснении
урока, в наблюдении зa классной дисцип-
линой и в собственном поведении, а равно
и о том, подвинул ли ты вперёд своих
учеников на пути их умственного и вооб-
ще духовного развития. 

60. Ежедневно повторяй себе, что ты
существуешь ради учеников, а не они ра-
ди тебя.

Редакция благодарит за помощь в под-
готовке материала нашего постоянного
читателя Явдата Мансуровича Миф-
тахова.  ÍÎ

доброму совету: обходись во время уроков
без всяких наказаний. 

57. Строгое наказание для памяти отмечай
в записной книге. 

58. Будь правдив в своих отношениях
к ученикам. Если при преподавании или
при исправлении работы допустишь ошибку,
то сознайся в ней тотчас и покажи учени-
кам, что истина выше тебя. Это сделает
честь тебе как человеку, как учителю и вос-
питателю, а на юные души произведёт бла-
готворное влияние. 

Ñ. È. Ìèðîïîëüñêèé.  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû íà÷èíàþùåìó ó÷èòåëþ

Practical Tips For A Novice Teacher 
Sergey I. Miropolsky, methodologist, member-auditor of the Educational Committee at the Holy Synod, since

1870 assistant editor of the Journal of the Ministry of Public Education, in 1896 editor of the journal “Public

Education”, author of a large number of textbooks and books on various issues of pedagogy, St. Petersburg

Abstract: Sergei Irineevich Miropolsky (1842–1907) considered “the education of the heart and the direction of the will” to

be one of the main tasks of the school in the upbringing of the child’s personality: “A good heart is all good, a bad heart is

all bad, for life comes from the heart”.

Keywords: pedagogical work, teacher, personality, student, schooling
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íàñòàâíè÷åñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XX âåêà 
Ê Ãîäó ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà

Îëüãà Íèêîëàåâ�à Êà�òóð, 
кандидат педагогических наук, учитель географии 
лицея № 3 имени К. А. Москаленко, г. Липецк,
kantur.olga@mail.ru

ËÈ

2023 ãî� îáúÿâëå� Ãî�î� ïå�àãîãà è �àñòàâ�èêà. Â �àøåé ñòðà�å �àêîïëå� áîãàòûé
îïûò ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòàâ�è÷åñòâà, îñîáûé âêëà� â ðàçâèòèå �àñòàâ�è÷åñòâà
â�åñëè ðóêîâî�èòåëè �àðî��û� îáðàçîâà�èå� è ïå�àãîãè Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Èõ öåëå�àïðàâëå��àÿ ðàáîòà â �åëå ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòàâ�è÷åñòâà ïîçâîëèëà
øêîëà� âòîðîé ïîëîâè�û XX âåêà �îáèòüñÿ ç�à÷èòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ
â îðãà�èçàöèè îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ øêîëü�èêîâ.

� педагогическое наставничество � педагогическое мастерство � качество
образования � передовой опыт учителей � опорные школы

Êак известно из истории педагогики,
организация и реализация педагоги-
ческого наставничества — сложная
и системная работа, и было бы
ошибкой сводить его пропаганду
к простой демонстрации технологий,
методов обучения с последующей их
публикацией в педагогических изда-
ниях. Эффективность сопровождения
и поддержки педагогических работ-
ников непосредственно связана
с творческими дискуссиями, обменом
мнениями, в результате которых
у учителя есть возможность сделать
самостоятельный выбор в преимуще-
стве рекомендуемых технологий, ме-
тодов обучения и воспитания. Толь-
ко продуманная целенаправленная
деятельность по организации педаго-
гического наставничества позволяет
добиваться высоких результатов. 

Педагогическое наставничество в слова-
ре С. И. Ожегова определяется как ру-
ководство молодыми коллективами (или
отдельными лицами), осуществляемое
опытными специалистами. Особую роль
педагогическое наставничество приобре-
ло в 60–70-е годы XX века в связи
с решением проблемы повышения каче-
ства образования и возрастающими тре-
бованиями к научной, специальной
и профессиональной подготовке учителей
и подрастающего поколения. 

Во второй половине XX века советская
средняя школа была «призвана готовить
образованных людей, хорошо знающих
основы наук и вместе с тем способных
к систематическому физическому труду,
воспитывать у молодёжи стремление



� обеспечение тесной творческой связи
между школой и предприятием (шефству-
ющей организацией), оказывающей влия-
ние на обучение и трудовое воспитание
подрастающего поколения;

� обмен педагогическим опытом опорных
школ со школами из других регионов
страны, а также зарубежными педагогами;

� прикрепление учебных заведений к пе-
редовым школам с целью освоения инно-
вационных педагогических технологий, ме-
тодов обучения и воспитания;

� подготовка будущих учителей к педаго-
гической деятельности;

� методологические семинары для учите-
лей на базе высших учебных заведений
города Липецка;

� создание межшкольных учебных мас-
терских и сельскохозяйственных бригад
со своим производственным планом.

Активную работу в организации и реали-
зации наставничества, начиная с 1955 го-
да, проводили областной отдел народного
образования (И. А. Пономарёв), Инсти-
тут усовершенствования учителей
(З. А. Порядин) и педагогические вузы
Липецкой области. Цель этой работы со-
стояла в выявлении и распространении
опыта лучших учителей области. Перво-
начально она осуществлялась в связи
с решением задачи всеобуча, а впоследст-
вии — в контексте перестройки учебно-
воспитательного процесса и повышения
качества образования. Вопросы педагоги-
ческого наставничества (в том числе
и пропаганда педагогического мастерства
липецких учителей) рассматривались
на педагогических съездах, научно-прак-
тических конференциях и семинарах, ко-
торые неоднократно проводились в Ли-
пецке.

Областные и районные органы народного
образования, начиная с 50-х годов про-
шлого столетия, изучали опыт работы

быть полезной обществу, активно участво-
вать в производстве ценностей, необходимых
для общества» [1, с. 1]. Изучение опыта ре-
ализации педагогического наставничества
в Липецкой области в советское время поз-
воляет выделить его основные направления:
обеспечение методического руководства
со стороны вышестоящих организаций, изу-
чение и распространение передового опыта
лучших учителей, повышение педагогического
мастерства.

Высокую оценку педагогической обществен-
ности в 60–70-е годы XX века получил ли-
пецкий опыт рациональной организации обу-
чения школьников, идейным вдохновителем
которого был учёный, педагог-новатор
К. А. Москаленко. Руководители областных,
районных отделов народного образования
вместе с передовыми учителями (учителями-
маяками) стояли у истоков развития настав-
ничества в Липецкой области в начале вто-
рой половины прошлого столетия. Высокий
профессионализм, любовь к детям, гуман-
ность, стремление к познанию и созиданию
нового в педагогической деятельности, ответ-
ственность за подготовку будущих учителей
и профессиональный рост молодых педагогов,
образование подрастающего поколения —
вот отличительные черты педагогов, которых
сегодня по праву можно считать бенефициа-
рами развития наставничества в Липецкой
области.

Îðãà�èçàöèÿ è ðåàëèçàöèÿ
ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòàâ�è÷åñòâà

â Ëèïåöêîé îáëàñòè (60–70-å ãî�û
XX âåêà) ñ öåëüþ îáåñïå÷å�èÿ

�åòî�è÷åñêîãî ðóêîâî�ñòâà ñî ñòîðî�û
âûøåñòîÿùèõ îðãà�èçàöèé

Данное направление органы управления на-
родным образованием различного уровня ре-
ализовывали, используя разнообразные фор-
мы и методы:

� изучение опыта работы передовых учите-
лей, выявление эффективных педагогических
методов и приёмов обучения и воспитания
школьников;
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лучших педагогов Воронежской, Липецкой,
Московской и других областей. Долг инспек-
торов, методистов, руководителей школ и ра-
ботников педагогической науки состоял в изу-
чении и внедрении в практику учителей инно-
вационных методов и приёмов организации
учебно-воспитательного процесса и в повыше-
нии его эффективности. Проведённые в это
время исследования, а также обобщение ре-
зультатов обучения и воспитания учащихся
школ города и области позволили руководите-
лям народного образования Липецкой области
выделить учителей — маяков педагогическо-
го труда, которые делились своими педагоги-
ческими достижениями. Была организована
систематическая и планомерная учёба директо-
ров школ и учителей. В результате, несмотря
на необходимость выполнения общественных
поручений, «многие директора опорных и дру-
гих школ изменили свой стиль работы и со-
средоточили внимание на главном. Регулярно
посещая уроки, они добились единства и целе-
устремлённости в работе с каждым учеником»
[2]. 

В середине XX века в Липецкой области ре-
шалась проблема дефицита педагогических ка-
дров почти всех специальностей. Данная про-
блема была решена за счёт регулярного набора
абитуриентов из сельской молодёжи, организа-
ции заочного обучения, шефской помощи мо-
лодым учителям, изменения отношения к учи-
телю. Одной из главных задач органов управ-
ления народным образованием была постоян-
ная забота об авторитете учителя и наиболее
правильном использовании его труда для обу-
чения и воспитания молодёжи. В организации
учебно-воспитательного процесса не допуска-
лось отвлечение школьников, а также учите-
лей и руководителей школ от их прямых обя-
занностей, урок был основой образования
школьников.

Во второй половине XX века в организации
и реализации педагогического наставничества
в Липецкой области принимали участие пред-
приятия-шефы, которые обеспечивали тесную
творческую связь, оказывающую влияние
на обучение и воспитание подрастающего по-
коления (составлялись совместные планы,
обсуждались общие задачи, проводились сов-
местные мероприятия). Учащиеся старших
классов осваивали трудовую практику на про-

изводственных предприятиях. Такая ра-
бота под руководством специалистов-на-
ставников помогала им быстрее осваи-
вать специальность, видеть научную ос-
нову применения своих знаний, получен-
ных в учебном процессе, стимулировала
рационализаторскую мысль. Старше-
классники могли вносить производствен-
ные рационализаторские предложения,
многие из которых высоко оценивались
квалификационными комиссиями пред-
приятий. Всё это позволяло воспитывать
у ребят активность, инициативность
и деловитость (предприимчивость).

В совершенствовании педагогического
мастерства значительную роль сыграли
высшие учебные заведения Липецка.
Так, на базе Липецкого педагогическо-
го института проводились методологи-
ческие семинары учителей русского
языка и математики. На базе Липецко-
го института стали (политехнического
института) организовывались методоло-
гические семинары для учителей физи-
ки. Качество образования школьников
было отражением профессионального
мастерства педагогов. 

Липецкий опыт педагогического настав-
ничества в 60-е годы имел междуна-
родный уровень. Липецкие учителя об-
менивались опытом с коллегами из за-
рубежных стран (Болгарии, Чехослова-
кии, ГДР и др.). Педагоги из других
стран посещали уроки, изучали опыт
работы липецких учителей в советских
педагогических печатных изданиях.
В свою очередь, липецкие учителя вели
переписку с зарубежными коллегами
(описывались отдельные уроки, разъяс-
нялись принципы и сущность методов
обучения), что помогало, с точки зре-
ния зарубежных педагогов, превращать
школы в подлинные «мастерские чело-
вечности» [3, с. 108]. Творческие дис-
куссии, обмен мнениями и результатами
своей деятельности ориентировали учи-
телей в принятии верных решений,
в преимуществе рекомендуемых техно-
логий и методов обучения и воспитания,



менного педагога-наставника. Педагогиче-
ской мудростью обладал педагог-настав-
ник К. А. Москаленко, который трепетно
относился к учительскому труду, проявлял
заботу о его результативности. Педагог-
новатор разработал для учителей различ-
ные дидактические материалы, готовил
настенные таблицы, читал лекции на кур-
сах усовершенствования учителей. В пери-
од с 1954 по 1969 гг. К. А. Москаленко
с целью оказания помощи учителям еже-
годно посещал по 200–300 уроков в раз-
ных школах Липецкой области. Слушате-
ли курсов уважали педагога-наставника
не только за высокий научный уровень
лекций, но и за оригинальные примеры,
интересные педагогические истории. Меж-
ду лектором и учителями были установле-
ны доверительные отношения. Неслучайно
З. М. Стюфляева назвала учёного, педа-
гога-новатора К. А. Москаленко учителем
учителей. 

В начале второй половины XX века в го-
роде и области были организованы твор-
ческие лаборатории учителей-наставников,
так как совершенствование педагогическо-
го мастерства неразрывно было связано
с личностью самого учителя, его отноше-
нием к науке, умением передать накоплен-
ный опыт своим коллегам. Педагогом-на-
ставником можно считать только такого
учителя, знания которого в преподаваемой
им науке выходят за рамки школьной
программы. Липецкие учителя-наставники
60–70-х годов (Г. И. Горская,
К. А. Москаленко, В. Н. Провоторова
и др.) совместно с педагогической наукой
превращали свои уроки в эксперименталь-
ную площадку.

В результате целенаправленной работы
педагогов-наставников в середине
60-х годов были достигнуты значитель-
ные результаты в распространении пере-
дового опыта учителей. В эти годы было
«преодолено второгодничество <...>,
улучшилось качество знаний <...>, возрос
не только научно-теоретический уровень
и педагогическое мастерство большинства
учителей и руководителей школ, возросло

способствовали повышению эффективности
образовательного процесса и педагогического
наставничества в целом.

Ìåòî�è÷åñêîå ñîïðîâîæ�å�èå øêîë
â îðãà�èçàöèè �àñòàâ�è÷åñòâà 

(60–70-å ãî�û XX âåêà):
ðàñïðîñòðà�å�èå ïåðå�îâîãî îïûòà

ëó÷øèõ ó÷èòåëåé è ïîâûøå�èå
ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòåðñòâà

Данное направление осуществляли Институт
усовершенствования учителей и методические
кабинеты, деятельность данных организаций
включала:
� проведение научно-практических педагоги-
ческих и предметных конференций;
� работу курсов повышения квалификации
с участием передовых учителей города и об-
ласти;
� проведение различного уровня лекториев,
семинаров-практикумов для учителей и руко-
водителей школ;
� организацию работы творческих лаборато-
рий учителей-новаторов;
� разработку методических материалов;
� издание ежемесячных педагогических жур-
налов, сборников статей и брошюр.

Главное внимание в организации и реализа-
ции наставничества сотрудники Института
усовершенствования учителей и методических
кабинетов сосредоточили на практических
мероприятиях, в основе которых лежала
курсовая переподготовка учителей. Такая
переподготовка и семинарские занятия помо-
гали учителям осуществлять взаимосвязь
теории и практики, позволили увеличить
время, отводимое на изучение психолого-пе-
дагогических вопросов, так как при подго-
товке к уроку они должны были учитывать
психологические особенности учащихся, пла-
нировать совместную деятельность с ними,
проектировать их развитие. 

В настоящее время доверительные отношения
между наставником и наставляемым являют-
ся наиболее достоверным показателем поло-
жительных результатов деятельности совре-
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и их стремление проникнуть в науку, найти
новое и внедрить его в практику школ»
[4, л. 148].

Ðîëü îïîð�ûõ øêîë â ðåàëèçàöèè
ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòàâ�è÷åñòâà:

îðãà�èçàöèÿ �åòî�è÷åñêîé ðàáîòû,
�àïðàâëå��îé �à îêàçà�èå ïî�îùè 

�îëî�û� ñïåöèàëèñòà�, è ïîâûøå�èå
ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñòåðñòâà, êà÷åñòâà
îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ øêîëü�èêîâ

В соответствии с рекомендациями конференции
[4, л. 146] в 1961 году Липецким областным
отделом народного образования и Институтом
усовершенствования учителей были определены
25 лучших опорных школ (для проведения от-
крытых уроков и семинаров-практикумов обу-
чающего характера), к которым прикреплялись
другие учебные заведения. Были выбраны бо-
лее ста учителей, «на которых, как на маяки,
должны держать равнение, у которых должны
учиться другие учителя» [там же].

Опорные школы внесли значительный вклад
в реализацию педагогического наставничества
в Липецкой области. На базе опорных школ
было организовано:
� посещение уроков и внеклассных мероприя-
тий передовых учителей с их последующим
обсуждением;
� освоение учителями передовых технологий
(методов) обучения (современные мастер-клас-
сы);
� взаимопосещение уроков учителями одной
школы с их подробным обсуждением;
� педагогические чтения, направленные на рас-
пространение педагогического опыта;
� шефская помощь молодым учителям
от опытных учителей;
� педагогические выставки и беседы с лучши-
ми учителями школ;
� методические совещания, на которых рас-
сматривались вопросы эффективности повыше-
ния качества учебно-воспитательного процесса;
� взаимная переписка учителей с новаторами
из других школ;
� педагогические советы, посвящённые вопро-
сам повышения педагогического мастерства;
� взаимодействие школы и предприятий, ока-
зывающих шефскую помощь в вопросах обуче-
ния и воспитания учеников.

В современной педагогической литерату-
ре обращается внимание на один из по-
казателей результативности профессио-
нальной подготовки будущих учите-
лей — умение достигать планируемых
результатов у учащихся. Большая ответ-
ственность в деле наставничества в на-
стоящее время, как и в 60–70-е годы
прошлого столетия, возлагается на педа-
гога-руководителя. К. А. Москаленко
писал: «Если педагог-руководитель
не может провести урок по-новому, он
не может убедить учителя в необходи-
мости его перестройки. Он неизбежно
встанет на путь администрирования, что
оскорбляет чувство собственного досто-
инства опытного учителя. Педагогические
проблемы административным, приказ-
ным путём решать нельзя. <...> Только
систематическая, целенаправленная
и творческая работа с показом и обсуж-
дением уроков может убедить учителя
в необходимости идти новым путём» [5,
с. 42]. Работая над внедрением идеи
совершенствования урока, отмечает
З. В. Видякова, «он не только консуль-
тировал учителей, писал им конспекты
уроков, но часто сам проводил уроки,
вначале апробируя свои идеи, а уже за-
тем предлагая их учителям и студентам»
[6, с. 23].

Работа педагога-наставника второй по-
ловины XX века заключалась в кропот-
ливой, терпеливой, тактичной работе
с учителем, которому требовалась педа-
гогическая помощь. С целью повышения
педагогического мастерства в школах
Липецкой области в 60–70-е годы бы-
ло организовано посещение уроков веду-
щих педагогов, взаимопосещение уроков,
за каждым молодым учителем закреп-
лялся педагог-наставник. Постоянно
анализировались уроки опытных учите-
лей. С одной стороны, осуществлялся
поиск эффективных методов и приёмов
обучения и воспитания школьников,
с другой, была организована помощь
молодым учителям или тем, кто нуждал-
ся в ней. 



его реализации на практике, на самосо-
вершенствование.

Учитель-наставник второй половины
XX века обладал особыми профессио-
нальными качествами:

� высокая профессиональная подготовка
и большой опыт работы в школе;

� хорошее знание и умение учитывать
традиции школы, характер межличност-
ных отношений, существующих в педаго-
гическом коллективе;

� пользовался доверием руководства шко-
лы и коллег по работе, был признанным
всеми профессионалом своего дела;

� обладал способностью к самоанализу,
проектированию своей педагогической дея-
тельности, саморазвитию, расширению
кругозора (совершенствовал педагогичес-
кую рефлексию);

� активно внедрял в образовательный
процесс инновационные технологии, по-
стоянно стремился к самосовершенствова-
нию;

� умел эффективно организовывать обще-
ние, понимать коллег, принимать с уваже-
нием точку зрения молодого учителя;

� обладал способностью нестандартно,
творчески организовывать педагогический
диалог, предоставлять молодому учителю
простор для самостоятельной деятельности;

� отличался активной жизненной позици-
ей, целеустремлённостью, любил детей,
был гуманным к ним.

В 60-е годы «во всех общеобразователь-
ных школах были организованы техниче-
ские кружки, работой которых руководи-
ли родители или шефы» [7, л. 16–17].
Совместная работа школы, родителей
и шефов производственных предприятий
помогала молодым классным руководите-
лям развивать навыки коммуникации,

Основой для деятельности учителей-настав-
ников служили педагогические выводы
К. Д. Ушинского. В соответствии с ними пе-
дагоги-наставники учили своих коллег и мо-
лодых учителей строить учебный процесс
на основе организации серьёзной самостоя-
тельной и творческой работы учеников, по-
нимая, что профессиональный опыт не может
с лихвой заменить полное отсутствие теоре-
тической подготовки и систематического са-
мообразования. Под руководством опытных
педагогов-наставников (А. Н. Глотова,
Г. И. Горская, М. Д. Качерина, К. А. Мос-
каленко, В. Н. Провоторова и др.) учителя
Липецкой области:
� старательно осваивали новые методы обу-
чения, которые на каждом уроке помогали
активизировать пытливый ум детей, учили их
самих добывать знания, рассуждать, мыс-
лить, воображать, пробуждать в них дух
творчества;
� отбирали учебный, наглядный и краеведче-
ский материал;
� разрабатывали уроки, писали планы-кон-
спекты уроков;
� использовали межпредметные связи;
� повышали свою психолого-педагогическую
подготовку;
� разрабатывали разнообразные формы про-
ведения урока;
� изучали и делились эффективными метода-
ми и приёмами обучения и воспитания
школьников. 

В 60–70-е годы XX века в Липецкой об-
ласти многие опытные педагоги были настав-
никами молодых учителей. Наставничество
было одной из форм методической работы
в школе, которая помогала молодым специа-
листам не только адаптироваться к новым
условиям педагогической деятельности, за-
креплять первичные знания и умения, кото-
рые они получили на практике, но учились
у своих наставников ответственно, творчески
относиться к своей педагогической деятель-
ности, любить и уважать детей. Задача
педагогов-наставников заключалась в мотиви-
ровании коллег и молодых учителей на изу-
чение передового опыта и необходимость
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планирования различных видов деятельности,
повышать учебную мотивацию школьников,
решать вопросы трудового воспитания подрас-
тающего поколения. 

Лучшие педагогические находки учителей
транслировало центральное телевидение, они
получали поддержку в печати. В региональной
прессе выделялись целые полосы для лучших
образцов педагогического мастерства. Напри-
мер, в липецкой областной газете «Ленинское
знамя» была выделена рубрика «Мастера уро-
ка». Соответствовать уровню растущих по-
требностей можно было только за счёт глубо-
кого изучения передового опыта. 

Известно, что педагогическую деятельность
часто сравнивают с искусством, так как
деятельность учителя не может создаваться,
развиваться или обогащаться путём механиче-
ского копирования. Решая задачи организации
педагогического наставничества необходимо
помнить, что педагогическое мастерство все-
гда подразумевает элементы творчества.
Важно, чтобы каждый педагог-наставник
умел самостоятельно творчески перерабаты-
вать достижения педагогической науки
и практики, выбирать эффективные направле-
ния и способы их реализации. Творчество
в педагогической деятельности выступает
в качестве важного условия её эффективности,
оно является нормой, без которой педагог-на-
ставник не может осуществлять свою работу
полноценно.

В современной педагогической литерату-
ре [8, с. 23] акцентируется внимание
на адаптивной функции педагога-настав-
ника, которая призвана оказывать по-
мощь молодому учителю:
� адаптироваться на работе;
� раскрывать психологические и нравст-
венные аспекты педагогической профессии; 
� в тренировке и развитии педагогиче-
ских навыков;
� изучая и понимая мотивацию начинаю-
щего педагога, выявить и скорректиро-
вать его ожидания от выбранной профес-
сии, устранить сложившиеся мифы; 
� оценить возможные ресурсы, задатки
профессионального мышления.

Педагогическое наставничество было
и будет всегда актуальным и востребо-
ванным, это инвестиция в долгосрочное
развитие любой педагогической организа-
ции, в её «педагогическое здоровье».
Важно отметить, что ключевая роль
в данной организации должна принадле-
жать высоконравственным, образован-
ным, творческим, способным к сотрудни-
честву педагогам-наставникам, которые
любят детей, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, умеют
самостоятельно принимать решения в си-
туации выбора, обладают развитым чув-
ством ответственности за воспитание
подрастающего поколения. ÍÎ
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Â ñòàòüå ïðå�ïðè�ÿò ðåòðîñïåêòèâ�ûé îáçîð ñòðàòåãèé ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîãî
ñîïðîâîæ�å�èÿ ñå�åé�î îðèå�òèðîâà��îãî ñà�îîïðå�åëå�èÿ â ñòàðøå� øêîëü�î�
âîçðàñòå. Ïÿòü ïîñëå�îâàòåëü�î �å�ÿþùèõñÿ ñòðàòåãèé îïðå�åëÿëèñü �à îñ�îâå
�âóõ ïîêàçàòåëåé: òðàêòîâêè ïî�ÿòèÿ «ëè÷�îñòü» è ïðèîðèòåò�ûõ ôó�êöèé ñå�üè
â ðàç�ûå ïåðèî�û æèç�è øêîëû è ñòðà�û. Ñîâðå�å��àÿ ñòðàòåãèÿ ôîêóñèðóåòñÿ
�à è�òåãðàöèè ðàçëè÷�ûõ òèïîâ áðà÷�ûõ îò�îøå�èé ïðè óêàçà�èè
�à «�âóõêàðüåð�óþ» ñå�üþ êàê îòâå÷àþùóþ ïîòðåá�îñòè ñòàðøåêëàññ�èêîâ
â ïðîôåññèî�àëü�îé è ëè÷�îñò�îé ñà�îðåàëèçàöèè.

� воспитательная работа � «двухкарьерный» брак � психолого-педагогическое
сопровождение � самореализация � семейно ориентированное самоопределение
� старшеклассник

Ðоссийская статистика процентного
соотношения заключённых браков
и разводов неумолимо свидетельст-
вует о недостатках той стороны
воспитательной работы с учащейся
молодёжью, которая связана с пред-
ставлениями о семейных союзах
и основах их создания — культур-
но-нравственных, эмоционально 

дружественных, материально-экономичес-
ких и хозяйственно-деловых и др. Наста-
ло время позаботиться не только об ус-
пешности обучения и экзаменационных
баллах, но и о благополучии выпускни-
ков, в рамках школьной жизни вклады-
ваясь в их будущее семейное счастье.



� раннее вступление в сексуальные отно-
шения и всё более позднее — в офици-
альный брак, увеличение доли граждан-
ского (пробного, гостевого, открытого)
псевдосупружества;
� неприкрытая корыстная ориентация
обеих сторон по отношению к потенци-
альному брачному партнёру (исследования
автора статьи, что это может быть
в каждом втором случае);
� распространённость межнациональных
браков, внутри которых наблюдается
столкновение культурных эталонов;
� проявление религиозного антагонизма
в смешанных браках;
� переоценка содержания социальных ро-
лей мужа и жены в кризисных условиях
экономики (например, уход молодых от-
цов в декретный отпуск при работающей
жене);
� активизация движения сторонников сво-
бодного от детей (childfree) образа жизни
с эгоцентрическими перспективами.

Ретроспективный взгляд на различные
стратегии содействия семейно ориенти-
рованному самоопределению школьников
в советском и российском образовании
позволяет проследить динамику их сме-
ны по двум показателям. Первый свя-
зан с изменением трактовок личности
и выбором способов влияния на её раз-
витие. Второй показатель определяется
ориентацией на приоритетные для раз-
ных периодов жизни страны функции
семьи. Все десять её функций распреде-
лены нами на три группы [1]. В первую
группу функций, супружеско-родитель-
ских, вошли: 1) сексуально-эротическая;
2) репродуктивная; 3) воспитательная.
Во вторую, группу психолого-терапев-
тических функций, вошли: 4) функция
культурного (духовного) общения;
5) эмоциональная; 6) досуговая. 
К третьей, группе социально-экономи-
ческих функций, отнесли: 7) функцию
первичного социального контроля;
8) социально-статусную и представи-
тельскую; 9) хозяйственно-бытовую;
10) экономическую.

Под семейно ориентированным самоопреде-
лением в старшем школьном возрасте пони-
мается активный и осознанный процесс
конструирования во временной перспективе
авторской позиции в отношении собственной
семьи. В основе этого процесса лежит иерар-
хизация системы ценностных ориентаций,
обретение смысла супружеских и детско-ро-
дительских отношений, развитие способности
уживаться с избранником, не прекращая ра-
боты над собой.

Предстоит обобщить опыт советской и рос-
сийской школы по подготовке выпускников
к семейной жизни, чтобы делать новые обос-
нованные шаги в этом направлении. Острота
проблемы обусловлена также необходимостью
выбора научных оснований для подготовки
студентов педагогических вузов для воспита-
тельной работы со школьниками. Как и к че-
му готовить будущих педагогов? На какие
семейные образцы-эталоны ориентироваться?
Какими воспитательными средствами осуще-
ствлять работу?

Современная стратегия российского образова-
ния в отношении содействия семейно ориен-
тированному образованию основывается
на идее психолого-педагогического сопровож-
дения, то есть учитываются, с одной сторо-
ны, заданные извне условия (социально-эко-
номические и этнокультурно-конфессиональ-
ные обстоятельства региона), с другой,
предъявляемые к старшеклассникам со сторо-
ны образования нормативные правила, поже-
лания, требования, проекты соглашений.

На формирование семейных установок ока-
зывают влияние не только наблюдаемые
в реальности отношения родителей (в резуль-
тате чего формируется собственный сценарий
или антисценарий семейной жизни), но
и идеальный тип отношений и полоролевых
образцов современности. Работа воспитателя
осложняется широким разбросом подходов,
актуальных для прошедших лет, но с трудом
приложимых к современным обстоятельствам
социокультурной жизни страны, основными
приметами которой являются:
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Ïåðâàÿ ñòðàòåãèÿ, если её можно назвать та-
ковой, просматривалась на фоне донаучных,
а именно идеологических, трактовок личности.
Это тот период образования, когда подготовка
школьников к семейной жизни проводилась
как бы внутри их допрофессиональной подго-
товки. Явно выраженная хозяйственно-бытовая
функция совмещалась с основами политехниче-
ского образования, ориентированного на муж-
ские и женские семейные роли: домоводство
для девочек и основы столярного, слесарного
дела, а также электротехники для мальчиков
(первые годы выдавались удостоверения
по начальным рабочим разрядам, например
швея-мотористка).

В это время в западной науке активно обсуж-
дались две концептуальные стратегии любви
и построения брачных отношений — пессими-
стическая модель Л. Каслера и оптимистическая
модель А. Маслоу (США) (табл. 1) [2].
Стоит пристально взглянуть на перечень аль-
тернативных положений, которые, несмотря
на железный занавес, не прошли бесследно
для культурной жизни нашей страны.

Полярность взглядов на сущность добрачного
ухаживания и брака проявилась в нашей стра-
не в содержании советских кинофильмов той
поры через повторяющиеся сюжетные линии
противопоставления любовных и семейных от-
ношений: здоровая рабочая семья, пара влюб-
лённых или один партнёр из пары против не-
здоровой мещанской, прагматической, меркан-

тильной семьи или отдельного персона-
жа («Разные судьбы»).

Отголоски этой дискуссии дошли до на-
ших дней в практике семейного кон-
сультанта В. Сатир, описанной ею
в книге «Как строить себя и свою се-
мью» [3]. Опыт консультативной рабо-
ты с супружескими парами, находящи-
мися на грани развода, дали автору воз-
можность утверждать, что семью стоит
сохранять, если есть не менее двух
из четырёх единств супругов: 1) соци-
ально-статусное (сходный уровень обра-
зования, соотносимое положение родите-
лей); 2) материальное (сопоставимый
доход родительских семей и схожие
притязания будущих супругов на уро-
вень материального достатка); 3) эмоцио-
нальное (информативным в этом плане
будет вопрос психологического теста
о том, оба ли супруга смеются над од-
ними и теми же шутками, комедиями,
курьёзными ситуациями); 4) сексуальное
(общность представлений об интимном
поведении).

Этот же автор, опираясь на свои про-
фессиональные наблюдения, составила
рейтинг четырёх типов семейных отно-
шений по возрастанию устойчивости
и психологического благополучия брака.

Таблица 1

Ïåññèìèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü ëþáâè è áðàêà Ë. Êàñëåðà

1. Ëþáîâü êàê êîíôîðìíàÿ ðåàêöèÿ ïî îòíîøåíèþ
ê íîðìàì îáùåñòâà: ïðèíÿòî áûòü âëþáë¸ííûì â íåêèé
îáðàç, òàêæå ñêðûâàÿñü ïîä ìàñêîé

2. Ïîòðåáíîñòü â ïîäòâåðæäåíèè ñîáñòâåííîé
çíà÷èìîñòè çà ñ÷¸ò äðóãîãî: ëþáèìûé ÷åëîâåê è áðà÷íûé
ïàðòí¸ð ñëóæèò èñòî÷íèêîì ïîääåðæàíèÿ ñàìîóâàæåíèÿ

3. Òîëüêî ñî ññûëêîé íà ëþáîâü ìîæíî ðåãóëÿðíî
óäîâëåòâîðÿòü èíòèìíûå ïîòðåáíîñòè, íå èñïûòûâàÿ
÷óâñòâà ñòûäà

4. Âåäóùèé êîìïîíåíò ëþáîâíûõ è áðà÷íûõ
îòíîøåíèé — íåãàòèâíûé: ñòðàõ è çàâèñèìîñòü.
Ýòî ñíèæàåò êðåàòèâíîñòü è óñèëèâàåò êîíñåðâàòèçì
è ïðåäðàññóäêè ó ïàðòí¸ðîâ

Îïòèìèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü ëþáâè è áðàêà À. Ìàñëîó

1. Âîñïðèÿòèå ëþáèìîãî áåç èäåàëèçàöèè (ýòî
íå ðîìàíòè÷åñêàÿ ëþáîâü). Îòêðûòîñòü â ïðîÿâëåíèè
ñèëüíûõ ÷óâñòâ â îòíîøåíèÿõ áåç óïîòðåáëåíèÿ ñàìîãî
ñëîâà «ëþáîâü»

2. Ðàâíîïðàâèå â îòíîøåíèÿõ, íåò äåëåíèÿ íà ìóæñêèå è
æåíñêèå ðîëè, íåò ïðåäðàññóäêîâ è äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ.
Áåçóñëîâíàÿ ñóïðóæåñêàÿ âåðíîñòü ïàðòí¸ðó

3. Èíòèìíûå ñâÿçè ñîïðÿæåíû ñ áëèçêèì ýìîöèîíàëüíûì
êîíòàêòîì. Ïðè îòñóòñòâèè ïñèõîëîãè÷åñêîé áëèçîñòè
ñâÿçü íåâîçìîæíà

4. Âåäóùèé êîìïîíåíò ëþáîâíûõ è áðà÷íûõ
îòíîøåíèé — ïîçèòèâíûé: ñíèìàåòñÿ òðåâîæíîñòü,
ïîÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå áåçîïàñíîñòè è ïñèõîëîãè÷åñêîãî
êîìôîðòà



санные роли отца и мужа, жены и матери.
Из параллельной многовековой истории
вышли на свет традиции патриархальной
семьи: воспитание на примерах родителей,
а чаще — прародителей. В это время по-
лучают заслуженную популярность работы
академика Г. Н. Волкова, где действенным
средством воспитания названы «любовь
и пример». Акулина Логвиновна Ильина
с опытом обучения неграмотных
в 1920-е годы, основатель семейной дина-
стии учителей (c общим педагогическим
стажем более 300 лет), к числу которых
причислен и автор данной статьи, слушая
застольные дискуссии младших родствен-
ников о воспитании детей, с назидательной
иронией приговаривала: «Детей надо про-
сто любить и самому быть при этом поря-
дочным человеком». Когда я при случае
процитировала её слова в присутствии
коллеги, доктора педагогических наук
С. В. Беловой, она откликнулась на это
стихами под названием «Открытие»:

Думала, главное — формировать,
Делать, ваять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несёт…
А оказалось — всего лишь любить.
Только любить! Вот и всё.

Воспитание в период отношения к лично-
сти как набору качеств и свойств предпо-
лагало заданные для целенаправленного
усвоения характеристики. Приветствова-
лось воспитание таких желаемых качеств
у девушек, как целомудрие, скромность,
культура поведения, ведение домашнего
хозяйства, забота о младших. Считалась
невозможной и даже осуждалась инициа-
тива девушки в открытом проявлении
симпатии к юноше. К слову сказать, одно
из проведённых исследований на огромной
многонациональной выборке показало, что
наиболее привлекательными для мужчин
считаются девушки, обладающие двумя
женскими чертами (домовитость и секса-
пильность) и двумя мужскими (независи-
мость и напористость).

Так, брак по взаимной любви оказался са-
мым краткосрочным и уязвимым; вторым
указан брак по расчёту; третьим назван дру-
жественный (часто студенческий) брак, под
определение которого подходит современный
тип «двухкарьерной» семьи. Брак-пристани-
ще — самый устойчивый. Это союз двух
людей, переживших трудные жизненные си-
туации, оказывающих друг другу помощь
и поддержку. К числу людей, вступающих
в такой брак, относят инвалидов и пожилых
людей.

Âòîðàÿ ñòðàòåãèÿ воспитательной работы
в направлении семейно ориентированного са-
моопределения совпала по времени с первы-
ми научными исследованиями личности как
системы качеств и свойств. Этот период ох-
ватывал время от начала 1970-х до середины
1980-х годов. Специальных учебных предме-
тов по полоролевому воспитанию в это время
не было (если не принимать во внимание
лекции врачей по половому развитию девочек
и мальчиков, воспринимаемые ими как об-
разцы вопиющей непристойности). Однако
среди педагогов активно шло обсуждение то-
го, как воспитывать школьника и как воспи-
тывать школьницу («ты девочка, ты долж-
на…», «ты будущий мужчина, ты не дол-
жен…»). Акцент был сделан на функциях
первичного социального контроля и культур-
ного (духовного) общения. Популярными
были классные часы, диспуты и даже комсо-
мольские собрания на темы (по поводу и без
повода): «О девичьей гордости и мальчише-
ском рыцарстве»; «Счастье женское и счас-
тье мужское», «Духовность и мещанство
в любви и дружбе: есть ли точки пересече-
ния?», «Взрыв секс-бомбы в школе: в кого
полетят осколки» и т. п.

Передача школой заданных государственной
идеологией нормативных установок к постро-
ению отношений между юношами и девушка-
ми происходила путём задействования меха-
низма интериоризации — вменённого дол-
женствования и ответного принятия. Набор
качеств и свойств применительно к семейному
воспитанию предполагал в том числе предпи-
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Ретроспективно трудно судить о том, насколь-
ко эффективной была вторая стратегия осуще-
ствления полоролевого воспитания с его пер-
спективами влияния на будущее семейное бла-
гополучие выпускников школ. Но однозначно
следует признать, что потребность в такой ра-
боте в то время была велика. Достаточно
вспомнить о том, что средний возраст вступле-
ния в брак на тот период составлял 18,2 года
с учётом того, что на Украине законодательно
регистрация семьи была разрешена с 17 лет,
а в республиках Средней Азии — даже с 16.
Обычными были случаи, когда девушкам шили
платье для выпускного вечера с прицелом
на то, что его же она наденет на скорую
свадьбу (не забываем, что свадебные платья в
то время по сравнению с нынешними времена-
ми были намного скромнее). Взгляд из совре-
менности на ту пору даёт основание восприни-
мать картину как парадоксальную. Получается,
что промежуток между окончанием школы
и вступлением в брак был невелик, но систем-
ной воспитательной работы по подготовке
старшеклассников к семейной жизни не велось.

Òðåòüÿ ñòðàòåãèÿ обозначила своё явное нача-
ло с середины 1980-х годов. Время перестрой-
ки и востребованности мобильных предприим-
чивых людей повлияло на изменение трактовки
личности. Это уже не отдельные характеристи-
ки или набор качеств и свойств. Образование
стало фокусироваться на развитии функций
личности: коммуникативных, деловых, коопера-
тивных, профессиональных и трудовых, граж-
данских и других, в том числе полоролевых
и семейных. Семья рассматривалась в свете
единства культурных требований, стимулирую-
щих желаемые и порицающих нежелаемые ви-
ды социальной активности во имя внутреннего
благополучия семьи с небольшим количеством
детей. Подчёркивалось, что эмоционально-
нравственный компонент отношений цементи-
ровал семью и обеспечивал её устойчивость
к невзгодам. Психолого-терапевтические функ-
ции (эмоциональная, досуговая, культурного
и духовного общения) явно доминировали, вы-
ступая индикаторами семейного климата.

Этот период оказался наиболее продуктивным
в плане содействия полоролевому самоопреде-
лению, так как в школьной программе по-
явился учебный предмет «Этика и психология
семейной жизни». Учебники по школьному

курсу написали Т. А. Афанасьева
(1986), И. В. Дубровина с И. В. Гре-
бенниковым и другими коллегами
(1987), Г. Н. Юркевич (1989) в Бело-
руссии. Т. А. Флоренская обобщила
опыт работы в программном документе
«Мир дома твоего: содержание, цели
и задачи курса “Этика и психология
семейной жизни”» (1999).

Программа учебного предмета советских
времён «Этика и психология семейной
жизни» была ориентирована на такой
тип семьи, которая основывалась на гла-
венстве эмоционально насыщенных меж-
личностных отношений, реализуемых
в совместных видах деятельности: веде-
нии хозяйства, дружественном общении,
полезном досуге. На уроках в режиме
опросов и дискуссионных обсуждений
предъявлялись ожидания старшеклассни-
ков к будущему брачному партнёру.
В ходе выполняемых в парах заданий
«Семейный альбом» и «Семейный бюд-
жет» определялась способность к со-
трудничеству, анализировались притчи
на тему ценности семейного согласия
и улаживания неурядиц. Активизирова-
лась воспитательная работа в интернат-
ных учреждениях по формированию
ценностей здоровых брачных союзов.
Психотерапевтические функции семьи
служили делу её укрепления в условиях
предсказуемости экономической ситуа-
ции и гарантированных социальных воз-
можностей трудовой занятости, образо-
вания, здравоохранения.

Будучи уязвимой в отношении психоло-
гического климата, типичная российская
семья (заботливые родители в содруже-
стве с небольшим количеством детей)
не выдержала разрушающего напора
1990-х. А именно на этот тип семьи
были нацелены написанные учебные по-
собия и издания для семейных консуль-
тантов. Стремительно стал разрушаться
не только социальный институт семьи,
но и культурный механизм трансляции
подрастающему поколению духовно-
нравственных основ повседневной жизни.



держания подготовки работающих и буду-
щих специалистов для воспитательного
взаимодействия с семьями, в том числе
отнесёнными к группе риска.

Вторую группу публикаций по проблемам
семейно ориентированной тематики образо-
вали учебники и пособия, адресованные бу-
дущим педагогам, социальным работникам
и школьным психологам. Ценность этих
работ выразилась в системном освещении
закономерностей брака как особого прост-
ранства совместной деятельности с раскры-
тием основных принципов и подходов к се-
мейному консультированию [5; 6]. В дру-
гих учебных изданиях анализировались за-
кономерности дестабилизации супружеских
взаимоотношений с учётом факторов, при-
водящих к разводу. Материалы по обзору
зарубежных исследований были посвящены
изучению основных подходов к измерению
социально-экономического статуса семьи
как значимого фактора влияния на взросле-
ющую личность [7]. Появились переводы
теоретических работ зарубежных авторов
по анализу семейных систем, в том числе
с наличием в них конфликтной психопато-
логии и трагических утрат. 

Третья группа публикаций объединила тех
авторов, которые взялись за создание
и апробацию частных технологий консуль-
тативного и интерактивного содействия се-
мейно ориентированному самоопределению
старшеклассников. Наиболее значимыми
из появившихся в это время книг и статей
стали те, которые содержали авторское
концептуальное обоснование практических
занятий, проводимых в форме клубных
дискуссий, тренингов, групповых и инди-
видуальных консультаций. Некоторые из-
дания были адресованы в том числе роди-
телям, приглашая их задействовать в вос-
питательных целях собственный семейный
опыт. Среди них заметны сборники мето-
дических материалов К. Фопеля, предо-
ставляющие уникальные игры и упражне-
ния для работы с подростками и старше-
классниками, способствующие развитию
культуры отношений в дружбе и любви,
с родительской семьёй [8].

Как показывали проведённые среди школьни-
ков опросы, порицаемые веками проституция,
хищение и рэкет в глазах молодых людей об-
ретали налёт престижности через доходность
криминальных занятий. В это время школь-
ные часы нагрузки, отведённые на преподава-
ние этики и психологии семейной жизни, бы-
ли переданы на изучение основ экономики
и информатики, набирающих всё большую
популярность у учащихся.

×åòâ¸ðòàÿ ñòðàòåãèÿ семейно ориентированно-
го самоопределения, проявившаяся в основном
в первом десятилетии нового века, оказалась
совершенно размытой по содержанию и воспи-
тательным средствам. Это было то время, ког-
да по инерции декларировался личностно ори-
ентированный подход с его направленностью
на развитие различных функций, однако
не было понятно, какие из них следовало бы
укреплять во имя восстановления покачнув-
шейся семьи. В кризисных условиях, когда
прежние методические материалы перестали
быть актуальными и действенными, а новых
сразу не появилось, содержание печатных ра-
бот по тематике семейно ориентированного са-
моопределения сводилось к трём группам.

Первую группу составили публикации, осно-
ванные на материалах исследований учащейся
молодёжи: их ролевых брачных ожиданий,
представлений о совмещении профессиональ-
ной и семейной ролей. Сразу была заметна
тенденция, связанная с дискредитацией бра-
ка: откладывание создания семьи на неопре-
делённое время из-за тревоги о её будущем;
эгоистические намерения вменить партнёру
обслуживающую роль. Как правило, в изда-
ниях приводились неприглядные статистиче-
ские данные, отражающие распад российской
семьи [4]. Следует честно признать, что бес-
покойство сложившимся положением вырази-
лось в многочисленных научно-практических
конференциях, посвящённых семейным про-
блемам. Несмотря на то, что в них конста-
тировались негативные явления и процессы,
сам факт их обнародования вывел на первый
план вопросы деформации брака и воспита-
ния школьников, а также корректировку со-
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Совместная активность автора данной статьи
с коллегами по содействию семейно ориентиро-
ванному самоопределению началась с ведения
тренинга выбора спутника жизни, адресованно-
го учащимся 10–11-х классов [9, 10]. Каждая
из игровых процедур тренинга («Взаимные
претензии», «Брачное объявление», «Маль-
чишник-девичник», «Генеральная репетиция»,
«Ток-шоу “В ожидании продолжения”» и др.)
была рассчитана на два урока и могла прово-
диться отдельно, что обеспечило популярность
разработок и активное их внедрение в школах
педагогами-психологами.

Ïÿòàÿ ñòðàòåãèÿ содействия семейно ориенти-
рованному самоопределению старшеклассников
может родиться и носить интегрированный ха-
рактер благодаря тому, что неравнодушные
инициаторы такой работы предлагают для об-
суждения кардинально различные воспитатель-
ные пути.

С одной стороны, введение учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки» привело в школы представителей различ-
ных конфессий — активных защитников пат-
риархальной семьи с традиционным для неё
распределением ролей. Многодетная семейная
система держится не на внутренних межлично-
стных отношениях, а на заданных националь-
ными и религиозными культурами традициях
ролевого поведения строгих родителей и по-
слушных детей, мужа-добытчика и жены-до-
мохозяйки, доминантной свекрови и покорной
невестки и т. п. Жизнедеятельность семьи обя-
зательно согласуется с требованиями общины
(прихода, национального клана или анклава,
тейпа), даже если та носит виртуальный ха-
рактер. Демонстрируется приверженность пат-
риархальным ценностям (целомудрию, добро-
соседству, заботе и покровительству, почита-
нию старших, раннему приобщению детей
к посильному труду и вероисповеданию), сле-
дование которым рассматривается как путь
восстановления национального института семьи.
Именно такая идея просматривается в логике
курса «Нравственные основы семейной жиз-
ни», инициированного священником Димитрием
(Моисеевым) и монахиней Ниной (Крыги-
ной), интересного своим двухтомником инфор-
мационных материалов, расположенных в логи-
ке представления базовых ценностей от служе-
ния семье до служения Отечеству [11].

С другой стороны, наряду с ориентаци-
ей на привычную семью родителей
с одним или двумя детьми выделяются
публикации А. И. Тащевой, Л. Е. Ки-
реевой и других, посвящённые нарож-
дающейся «двухкарьерной» семье [12,
13]. Этим словосочетанием называют
такой союз мужчины и женщины, в ко-
тором оба супруга реализуют свою про-
фессиональную карьеру и считают тру-
довую успешность каждого в такой же
степени главной, как и бытовое благо-
получие, в которое супруги вкладыва-
ются в равной степени. Полноценная
реализация родительского предназначе-
ния с его воспитательными радостями
и трудностями в полной мере становит-
ся частью жизни обоих взрослых пред-
ставителей «двухкарьерной» семьи.
Существуют два современных образа
такой семьи, первый из которых —
«экономическое партнёрство», организо-
ванное по типу семейного бизнеса с ин-
вестированием в воспитательно-супру-
жеское счастье, — мы не будем рас-
сматривать по причине уязвимости за-
ложенного в нём механизма обмена
(«ты — мне, я — тебе») как способа
реализации семейных отношений.

Второй образ «двухкарьерной» семьи,
безусловно отражая ценности семьи пат-
риархальной — взаимного уважения,
супружеской верности, социально нор-
мированных отношений с окружением,
имеет и свои отличительные особенности.
Они состоят прежде всего в том, что
оба партнёра рассматриваются как субъ-
екты, которые реализуют своё право
на личностную автономию, развитие
и самореализацию за пределами семьи
в профессии и увлечениях, не ущемляя
интересов другой стороны. В таких се-
мейных союзах оба супруга в ряду соб-
ственных жизненных ценностей прини-
мают свою профессиональную карьеру
и карьеру брачного партнёра, реализуя
их поочерёдно или в сочетании с равно-
правным распределением бытовых
и воспитательных обязанностей, включая
организацию совместного досуга.



В-третьих, в силу демографических пер-
спектив и сохранения возможности рожде-
ния здоровых детей ожидается, что в брак
будут вступать раньше и детей будут
иметь больше двух. Следует иметь в виду,
что на начальном этапе жизни семьи будут
заняты на работе не только сами молодые
люди, но и их родители, полноценную по-
мощь от которых они не всегда смогут по-
лучить. Поэтому изначально придётся рас-
считывать на свои силы.

В просветительской работе со старше-
классниками необходимо будет пояснить,
что «двухкарьерные» браки ещё не полу-
чили должного признания из-за стереотип-
ных представлений, в том числе со сторо-
ны старших родственников, в отношении
принятого в культуре распределения се-
мейных ролей. Важно донести до учащих-
ся мысль о том, что стремление молодых
супругов сочетать собственные представле-
ния о семейных ролях часто проходит как
борьба против общественного мнения.
По этой причине неизбежны критические
периоды с сопровождающими их неприят-
ными переживаниями, которые потребуют
эмоциональной устойчивости. Уместным
будет напоминание К. Д. Ушинского
о том, что «без труда, дельного, серьёзно-
го труда, семейное счастье есть не что
иное, как романтическая химера».

Задолго до вступления в брак со старше-
классниками, принявшими ориентацию
на «двухкарьерную» семью, предстоит об-
судить трудности, с которыми они, вероят-
нее всего, столкнутся. Прежде всего им на-
до быть готовыми к аннулированию тради-
ционных представлений о мужских и жен-
ских ролях и обязанностях, договорившись
об этом «на берегу», до вступления в брак.
На внутренних семейных отношениях не-
пременно скажется ироничное восприятие
смешения ролей со стороны ближайших
родственников, друзей и соседей. Одновре-
менно с этим придётся время от времени
испытывать сниженную удовлетворённость
супружескими отношениями по причине за-
груженности домашними делами наряду
с профессиональными в периоды авралов

Таким образом, в российской культуре име-
ются три основные линии формирования ори-
ентаций старшеклассников на выбор типа се-
мьи в их современном терминологическом
обозначении: традиционная (патриархальная),
нуклеарная (молодая семья с одним-двумя
детьми, живущая отдельно от родителей),
постиндустриальная («двухкарьерная»). Речь
идёт не о соревновательной привлекательно-
сти различных типов семей, а об обоснован-
ном выборе или их сочетании по итогам се-
рьёзного анализа. Именно этому посвящена
разработанная нами имитационная игра для
старшеклассников «Генеральная репетиция»
в рамках тренинга выбора спутника жизни.

В настоящее время усилия государства на-
правлены на появление всё большего числа
многодетных семей, в то время как женщи-
ны составляют более 60 % получающих
высшее образование и демонстрируют твёр-
дое намерение реализовать себя в профес-
сии. Обнаруженное противоречие всё-таки
может быть снято выбором «двухкарьерно-
го» брака. В пользу такого выбора можно
привести несколько аргументов.

Во-первых, более 80 % выпускников школ
планируют получить высшее образование.
Укомплектованность вузовских групп заочной
формы обучения свидетельствует о том, что
число лиц с университетскими дипломами
будет возрастать. Молодым людям очень
важно с ранних лет настроиться на партнёр-
ство в браке, гарантирующее им благоприят-
ное сочетание семейных обязанностей с об-
разовательными и профессиональными пер-
спективами развития.

Во-вторых, ссылаясь на работу А. А. Бодале-
ва «Психология о личности», стоит обратить
внимание на указанные в ней данные о том,
что 80 % пациентов Бехтеревского института
составляют женщины, у 80 % которых —
невроз нереализованности. Это означает, что
для женщин с высшим образованием (профес-
сиональной квалификацией, способностями, та-
лантом) исполнение обязанностей только до-
мохозяйки не всегда благополучный вариант.
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на работе. Кроме этого, брачные отношения ус-
ложнит профессиональное партнёрство. Это бу-
дет заметно, если супруги — коллеги на произ-
водстве или партнёры по бизнесу; если они на-
ходятся в субординационных должностных отно-
шениях.

Для предварительной ориентации старшеклас-
сников на «двухкарьерный» брак можно пред-
ложить выполнить самостоятельное внеклассное
задание. Им предстоит подготовить и провести
интервью с супружеской парой, достаточно
долгий опыт совместной жизни которой содер-
жит признаки «двухкарьерной семьи», по за-
данному алгоритму.

Кратко укажите основные биографические ве-
хи совместной семейной жизни супругов.
Проведите с обоими супругами одновременно
полуструктурированное интервью. Спросите
у них согласия на его аудио- или видеозапись.
Постарайтесь получить ответы на вопросы:

1. Как распределялись в семье «мужские»
и «женские» обязанности? Как это было
воспринято вашими детьми в раннем возрас-
те и в последующей взрослой жизни?

2. Кто обеспечивал основной бюджет семьи?
Всегда ли это было так? Кто отвечал за ра-
циональное использование бюджета? На что
тратили средства в периоды материального
благополучия и денежного достатка? Как
в семье относились к ситуациям вынужденно-
го безденежья и как их преодолевали?

3. Кому отдавался приоритет при необходи-
мости или желании повышать образователь-
ный и профессиональный уровень? Чья профес-
сиональная карьера считалась более важной?

4. Кто занимался детьми, если профессио-
нальные интересы каждого из супругов тре-
бовали его полной трудовой отдачи и мини-
мального присутствия дома?

5. За что каждый из супругов ценит
партнёра? За что он ему благодарен?
Чего ему недоставало от него в какие-
то периоды жизни? И другие вопросы.

Во время просмотра (прослушивания) не-
скольких интервью молодыми людьми
в классе можно определить повторяющие-
ся особенности семей, которые сохранили
в течение долгих лет ценности содружест-
ва, заботы друг о друге, взаимного ува-
жения и благодарности.

Выбор старшеклассниками перспективы
«двухкарьерного» брака обязывает педаго-
гов озаботиться принятием на себя двух
важнейших задач. Первая состоит в созда-
нии условий для того, чтобы в интерактив-
ном игровом режиме провести и обсудить
результаты проб старшеклассников на вы-
явление ресурсов сотрудничества при
столкновении супружеской пары с жизнен-
ными трудностями. Вторая задача связана
с технической разработкой и применением
в имитационном режиме алгоритмов парт-
нёрства для поочерёдного обеспечения себе
и будущему супругу условий для личност-
ного и профессионального развития.

Безусловно, следует на государственном
уровне всячески содействовать тому, что-
бы семья, школа, средства массовой ин-
формации и произведения современной
культуры транслировали нравственные ос-
новы семейной жизни как норму добрач-
ных и брачных отношений. Во многом
снимутся предпосылки распада семьи, ес-
ли изначально семейно ориентированное
и духовно-нравственное самоопределение
будут объединены ценностно-целевыми
установками психолого-педагогического
сопровождения, а не представлены от-
дельными направлениями воспитательной
работы со школьной молодёжью. ÍÎ
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ÑÅÌÜ

Ñðåäñòâà ó íàñ åñòü. Ó íàñ óìà íå õâàòàåò…

Êîò Ìàòðîñêèí

Â�å�ðå�èå â øêîëàõ �àøåé ñòðà�û ñîöèàëü�îé òåõ�îëîãèè øêîëü�îãî
è�èöèàòèâ�îãî áþ�æåòèðîâà�èÿ ñîç�àëî ��îæåñòâî ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñêèõ
ïðåöå�å�òîâ. Êàêèå-òî èç �èõ âîç�èêëè ñîâåðøå��î ñòèõèé�î, �ðóãèå âî ��îãî�
îôîð�èëèñü ñòàðà�èÿ�è ïå�àãîãîâ. Èñòîðèè èç îïûòà êîãàëû�ñêîé øêîëû,
ðàññêàçà��ûå À. À. Îâñÿ��èêîâû�, ðàñêðûâàþò âîç�îæ�îñòè ýòîé �îâîé
ïðàêòèêè, ïðå�ñòàâëÿþò çà�å÷àòåëü�ûå ïðè�åðû ïå�àãîãè÷åñêîé è�ïðîâèçàöèè.
Ðåôëåêñèÿ ýòèõ êåéñîâ áó�åò ïîëåç�à ðóêîâî�èòåëÿ� øêîë, ó÷èòåëÿ�,
ïðå�ñòàâèòåëÿ� îðãà�îâ óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èå�. 

� воспитание школьников в детско-взрослой общности общеобразовательной
организации � сопровождение детских инициатив � школьное инициативное
бюджетирование

Â от скоро пять лет, как в общеобра-
зовательных организациях нашей
страны реализуется практика

школьного инициативного (партиси-
паторного) бюджетирования. Пер-
вый этап внедрения связан с дея-
тельностью Всемирного банка 

в нашей стране, с 2021 года распрост-
ранение инициативного бюджетирования
в образовательных организациях сопро-
вождается центром инициативного бюд-
жетирования Научно-исследовательского



лица: им только что вручили сертификат
на 150 тыс. рублей. В тот момент они
не предполагали, что победа при голосо-
вании — это ещё не финал: впереди
ждёт непростая реализация проекта.

Победивший проект «Зона-51» (в массо-
вой культуре это место, связанное с ино-
планетным контактом, некий символ тай-
ны, скрываемой военными и правительст-
вом) своего рода метафора, в которой
подростки формулируют своё право
на тайну от взрослых, на общение в ук-
ромном уголке. Объектом модификации
должен быть угол коридора — часть рек-
реации. Нахождение там психологически
комфортно, так как две стены ограничива-
ют пространство, превращая его в относи-
тельно закрытое, уединённое. Презента-
ция проекта, представленная в 3D-графи-
ке, включала мебель: удобный для сиде-
ния угловой диван, пуфы с журнальным
столиком в центре и оформление стен,
на которых предусматривалось изобразить
историю посещения традиционного хан-
тыйского поселения инопланетянами —
летающая тарелка, забирающая оленя,
и люди в традиционных хантыйских
одеждах, провожающие взглядом это чу-
до. На этапе разработки проекта была
написана смета, включающая и приобрете-
ние мебели, и покраску стен: школьники
понимали, что стены нужно будет кра-
сить, а мебель заказывать. Согласно пла-
ну, мебель должна была быть закуплена
школой в декабре 2021 г., а покраска осу-
ществиться в весенние каникулы 2022 го-
да. Презентацию назначили на апрель,
сразу после каникул. 

Главный сюрприз состоял в том, что
на закупку по смете предусматривалась
одна сумма, а пришлось заплатить дру-
гую. Члены проектной группы по сайту
компании определили стоимость диванов
в 136 тыс. руб., а оказалось, что реальная
цена 147 тыс. Поэтому, если первона-
чально на покраску стен должно было ос-
таться 14 тыс. руб., осталось только
3 тыс. (этого явно не хватало). Когда
проектировщики узнали, что диваны

института Министерства финансов России.
Сущность своего подхода сотрудники центра
определяют как педагогизацию соответствую-
щей практики [1, с. 41–42]. Действительно,
школьное инициативное бюджетирование
оформилось в качестве социальной техноло-
гии, порождая широкий спектр социально-пе-
дагогических явлений. Истории, произошед-
шие с участниками этой практики, чрезвычай-
но интересны — как реальное доказательство
действенности этого инструмента в решении
задач воспитания учащихся и в плане понима-
ния механизмов формирования ценностных
отношений школьников в детско-взрослом
сообществе. 

Все истории произошли в общеобразователь-
ной школе № 7 города Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа. Здесь пе-
дагоги, осваивая технологию инициативного
бюджетирования, пытались импровизировать,
осознавать, что происходит с ними и их уче-
никами в новой реальности, которую созда-
вала эта практика.

Наиболее полно в каждой истории представ-
лены проявляющаяся черта школьного ини-
циативного бюджетирования, грань воспита-
тельного (образовательного) потенциала этой
практики, действия руководителей и педаго-
гов общеобразовательных организаций, кото-
рые позволили этот потенциал воплотить. 

Î âå÷íîé íåõâàòêå äåíåã

По итогам голосования за проекты школьно-
го инициативного бюджетирования в ноябре
2021 года победила команда, которая ездила
в Сургут [2, с. 180], где получила опыт
формулирования наиболее актуальных про-
блем жизни школьного сообщества. Они
попали прямо в точку, когда предложили со-
здать зону отдыха для подростков — про-
странство, где можно было бы посидеть,
пообщаться, отдохнуть между уроками.
На фотографиях, которые остались с объяв-
ления итогового голосования, видно, какие
у ребят из проектной команды счастливые

Á. Â. Êóïðèÿíîâ, À. À. Îâñÿííèêîâ, Å. Ì. Êàðïîâà, Ì. À. Øåâåëåâ. Ñåìü êåéñîâ èç ñåäüìîé øêîëû
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доставлены в школу и выгружены, они были
на седьмом небе от счастья, они убедились
в том, что школьное инициативное бюджетиро-
вание работает, и только потом участники про-
ектной команды увидели чек на 147 тыс.
и осознали, что возник недостаток средств
на покраску.

В руководстве школы возникшие обстоятельства
решили превратить в воспитательную ситуацию.
Конечно, можно было найти недостающие
средства в школьном бюджете, но такой выход
казался педагогически неверным. 

Проектную команду «Зона-51» собрал замес-
титель директора и представил появившуюся
проблему, при этом позиция руководства шко-
лой была такой: просто выставить диваны
нельзя, ведь в результате голосования победил
проект, предполагавший и покупку мебели,
и окраску стен. Проектировщики начали моз-
говой штурм, в общей сложности было сфор-
мулировано 15 идей о том, как найти недоста-
ющую сумму: от самого простого — попро-
шайничества (попросим у родителей) до самых
невероятных и сложных в ковидное время —
а давайте организуем благотворительный кон-
церт. Каждый вариант обсуждался, в резуль-
тате пришли к более грамотному взвешенному
решению: давайте обратимся к тем, кто заин-
тересован в этом. В качестве такой заинтере-
сованной стороны, которая обладает краской,
были определены магазины строительных това-
ров. На имя руководителей этих торговых
предприятий написали письма. Конечно, без
помощи педагогов не обошлось, вместе проду-
мывали текст, обсуждали, редактировали, по-
том отправили на электронную почту.

С ответами магазины не торопились, процесс
ожидания, сомнения, переживания — всё это
также было важной частью опыта, полученного
школьниками. Не попрошайничество, а сотруд-
ничество. 

Через месяц одна торговая компания отозва-
лась, необходимые материалы были получены.
Покраску решили делать сами: 15 учеников
занялись малярными и художественными ра-
ботами, желающих помочь оказалось значи-
тельно больше.

Но перед самым началом произошло следующее. 

Регина стояла перед этой стеной,
ещё перед синей стеной. Она взяла
валик в руку и стоит, было видно,
что ей страшно.

— Регина, что с тобой?

— Так это же потом все увидят…
будут оценивать и по-разному оцени-
вать, я действительно боюсь брать
на себя такую ответственность!

Состоялся разговор, педагоги и учени-
ки беседовали перед этой ещё обычной
синей стеной. Потом взяли валики
и начали красить… Рисунок был за-
кончен, он был почти таким, как
на 3D-изображении, дополнили не-
сколькими элементами — на стене
появились собака, классическая бухан-
ка уазик. 

Да и всё пространство вместе с мебе-
лью выглядело в соответствии с перво-
начальным замыслом. Проектная ко-
манда получила отзывы и комментарии,
и порой не самые приятные — не мо-
жет всё всем понравиться. Когда тор-
жественно открывали этот уголок, пере-
реза`ли ленточку, участники команды
в полной мере осознали, что они что-то
создали сами.

Ðàç�ûøëå�èå ¹ 1. История «О веч-
ной нехватке денег» представляет кол-
лизию, возникшую достаточно случайно
и имеющую со стороны администрации
общеобразовательной организации не-
сколько вариантов разрешения. Напри-
мер, техническая стратегия — найти
в бюджете школы эту небольшую сумму
и преодолеть финансовые трудности.
Однако педагоги стали реализовывать
воспитательную стратегию: доверили
детям самим решить проблему. Это
очень показательный пример в плане
проживания учащимися непосредственно-
го практического осуществления замысла,
когда дети разделяют с взрослыми воз-
никающие трудности реальной хозяйст-
венной жизни. Педагоги обеспечили



— Стулья скрипят от того, что
в них не хватает одного болта и че-
тырёх шайбочек.

— Отлично, посчитай, сколько это
будет стоить.

Через некоторое время юноша вернулся
с подсчётами (общим количеством гаечек
и болтиков для того, чтобы усовершенст-
вовать стулья в 320-м кабинете, и объё-
мом необходимых расходов).

Семиклассники вызвались купить шайбоч-
ки по 1,5 рубля за штуку, учитель (заве-
дующий кабинетом) — болтики. Во вре-
мя весенних каникул группа мальчишек
под руководством учителя закрутили бол-
ты и шайбы, теперь в кабинете стулья
не скрипят. Так одна детская инициатива
помогла мальчишкам стать хозяевами,
и вряд ли те, кто закручивали, будут ка-
чаться на этих стульях — они же вложи-
ли в проект шайбочки по 1,5 рубля
за штуку.

* * *
А. С. Белкин писал, что «в среде восьми-
классниц-девятиклассниц часто приходит-
ся сталкиваться с явлением, когда школь-
ницы не только активно интересуются
своей внешностью, но и пытаются при-
бегнуть к косметике, макияжу, демонст-
ративно носят украшения, взрослую
одежду, постоянно смотрятся в зеркало.
Здесь <…> доминирует чувство тревоги.
<…> Это явление можно условно на-
звать “синдром Оксаны”» [3, с. 56].
Итак, девочки в этом возрасте остро
нуждаются в зеркалах, причём располо-
женных в уединённых местах, то есть
в школьных женских туалетах. Но ока-
зывается, что именно там зеркал-то
и нет. Поэтому инициативная группа де-
вочек обозначила эту проблему. Несмот-
ря на сомнения куратора школьного ини-
циативного бюджетирования в правомер-
ности размещения такого оборудования,
школьницы изучили требования СанПиН
и противопожарной безопасности и выясни-
ли: размещение зеркал над умывальниками

прозрачность проблемы, здесь обозначилась
специфика бюджетного финансирования —
ограниченность средств (школьники на соб-
ственном опыте осваивали азы бюджетной
грамотности). Взрослые использовали обсто-
ятельства для формирования у учащихся со-
циального опыта, совместного преодоления
трудности: поиска недостающих финансовых
ресурсов, опыта коллективного креативного
решения задачи, опыта написания делового
письма и т. п. Важно также, что в процессе
поиска дети преодолели простой инфантиль-
ный вариант (попросить у родителей).
Школьники субъективно отражали степень
доверия взрослых, которые обеспечили детям
проживание высокого уровня собственной от-
ветственности, их причастности к результату.

Î ñâåðõöåííîñòè 
äåø¸âûõ ïðîäóêòîâ

Первый опыт школьного инициативного
бюджетирования оказался успешным. Весной
2022 года было решено продолжать, при
этом в новом цикле планировалось привлечь
более младших школьников (если в первом
цикле принимали участие девятиклассники,
то теперь приглашены были ученики 7-х
и 8-х классов). Кроме того, приняли реше-
ние существенно (в 6 раз) сократить бюд-
жет, выделяемый на инициативные проекты.
Итак, в весеннем цикле школьного инициа-
тивного бюджетирования максимальный объ-
ём расходов составлял 25 тыс. рублей.

Когда один из школьников выступил иници-
атором проекта, то состоялся такой диалог: 

— Возьмите меня в ШкИБ, у меня есть
проект «Тихая школа»!

— Что такое тихая школа? 

— Это там, где ничего не скрипит, то
есть стулья не скрипят. 

— Как это сделать? 
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не противоречит нормативным документам.
Проект «Зеркала в женских туалетах» был
оформлен (обоснование, смета и т. п.), но
по итогам голосования получил незначительную
поддержку (132 голоса). Девочки-инициаторы
были очень расстроены и обижены на сверст-
ниц, но тут к ним подошёл куратор ШкИБ,
который предложил не отчаиваться и подумать
над тем, где всё же взять зеркала…

Спасителем юных красавиц оказался замести-
тель директора школы по хозяйственной части.
Он поведал, что в школе на складах есть мно-
го чего интересного, в том числе и зеркала.
Правда, одно из них было немного надломле-
но. Огромное, панорамное, как девочки и меч-
тали, но надломлено. Далее последовал корот-
кий диалог:

— Что делать будем, надломленное ле-
пить? Хорошо было бы придать зеркалу эс-
тетичный и безопасный вид, то есть отре-
зать надлом. Надо бы найти специалиста!

— Мы попросим учителя технологии, он
наверняка умеет.

И действительно, учитель технологии помог:
объяснил, какой должен быть инструмент,
продемонстрировал, как это всё делается. Зер-
кало разместили в туалете для девочек. Стало
понятно, что всё есть, всё можно сделать без
единого рубля. 

Ðàç�ûøëå�èå ¹ 2. Опыт когалымской шко-
лы, да и других образовательных учреждений
ХМАО — Югра показывает, что небольшие
объёмы бюджетных средств, выделяемых
на школьное инициативное бюджетирование,
в полной мере обеспечивают высокую степень
причастности детей, небольшие суммы легче
субъективно обозреваются школьником. Мож-
но предположить, что в этой практике дейст-
вует ïðè�öèï ñîðàç�åð�îñòè ôè�à�ñîâîé
çà�à÷è (адекватность детскому сознанию, пре-
дыдущему опыту). Истории с небольшими
бюджетами формируют бережливость, воспи-
тывают рачительного хозяина. С другой сторо-
ны, в ряде регионов, когда школе выделяются
3–4 млн рублей, возникает серьёзное сомне-
ние в том, насколько подросток способен
удержать такую сумму в своём сознании, опе-
рировать таким бюджетом.

Îá ýñòåòè÷åñêîé ýêñïåðòèçå

В результате весенней сессии победил
проект фотозоны: в школе нужна такая
стена, где ученики могли бы фотографи-
роваться, делать селфи. Особенно вос-
требованной эта площадка была у буду-
щих выпускников, именно здесь они
мечтали сделать последнюю школьную
фотосессию. Победа этого инициативно-
го проекта на голосовании стала ожида-
емой. Услышав магическое слово «фото-
зона», старшеклассники не задумываясь
отдавали свои голоса. 

При разработке проекта придумали
первый вариант оформления стены —
украшение при помощи граффити, о ка-
честве рисунка сами инициаторы
не очень и задумывались. И вот объ-
явлены итоги — триумф!

Куратор школьного инициативного
бюджетирования поздравил победите-
лей и поинтересовался: 

— Вы действительно хотите это
нанести на стену, вот этот детский
рисунок?

— А в чём проблема? Почему нельзя?

— Может, посоветоваться со знаю-
щими людьми, специалистами?

После этого разговора инициативная
группа отправилась в когалымскую
Школу искусств, к преподавателям изо-
бразительного искусства, которые дали
беспристрастную профессиональную
оценку. В результате был создан второй
рисунок. Очевидную разницу между
первой и второй версией оформления
увидели все.

Ðàç�ûøëå�èå ¹ 3. Кейс «Об эстети-
ческой экспертизе» демонстрирует по-
тенциал школьного инициативного бюд-
жетирования в области освоения школой
окружающей среды, использования ком-
петентностных ресурсов организаций



Участники инициативной группы не знали
и не понимали, что нельзя потратить
деньги на награды, которые будут розда-
ны школьникам. Общественные финансы
(бюджет школы) не могут просто так
стать личной собственностью. Здесь воз-
никла проблема, ведь конкурс придуман
так, что стимулом для участия является
получение приза. Однако нужно сделать
таким образом, чтобы призы оставались
в школьной собственности. В ходе мозго-
вого штурма решение было найдено: если
приобрести туристическое оборудование,
то призом может стать возможность
пользоваться им в течение года. В итоге
в инициативном проекте предлагалось из-
расходовать 25 тыс. рублей на покупку
туристического снаряжения, которое будет
традиционно каждый год передаваться ко-
манде — очередному победителю школь-
ного экологического конкурса.

Ðàç�ûøëå�èå ¹ 4. В школьном иници-
ативном бюджетировании не должно быть
ограниченного круга благополучателей, то
есть не должно быть так, чтобы авторы
инициативы удовлетворяли свои личные
интересы, реализовывали узкие групповые
потребности и т. п. В то же время в ини-
циативном бюджетировании взрослых не-
редко инициативная группа (проектная
команда) образуется на основе общего
любительского интереса. Скажем, улич-
ный оркестр подаёт инициативный проект
приобретения музыкальных инструментов
на средства городского бюджета. Тут
возникает проблема определения границ
групповых и общественных благ. 

Иногда инициатива, возникшая как пре-
одоление индивидуального дискомфорта,
отражает потребности и интересы всего
сообщества. Для более точного разделения
личного и общественного чрезвычайно
важно понятие меркантильности (стремле-
ния извлечь собственную выгоду) и коры-
сти. Если аксиология школьного инициа-
тивного бюджетирования включает
не только общественный альтруизм, но
и ценностные ориентиры успешного пред-
принимательства, то они не должны про-

и лиц, находящихся в непосредственной бли-
зости от образовательной организации. В то
же время привлечение компетентных специа-
листов создаёт для учащихся возможность
диалога со взрослыми на равных. Здесь воз-
никает «ситуация вопрошания», когда взрос-
лый, специалист, интересен школьнику как
носитель реального практического знания.
Кроме того, привлечение к экспертизе про-
фессионалов формирует у детей запрос
на грамотность в любой сфере занятий,
предупреждение дилетантства, риск которого
у подростков довольно высок, особенно
в наше время, когда в Интернете каждый
оригинал объявляет себя знатоком и даёт
советы по любому вопросу. Общение с на-
стоящими специалистами содействует форми-
рованию привычки серьёзно относиться к по-
лучению информации. 

Îá îáùåñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè 

Неожиданностью для многих педагогов стало
то, что один из проектов, которые выдвину-
ли школьники, предусматривал соревнования
по сбору мусора.

Куратор инициативного бюджетирования
обрадовался: 

— Мероприятие можно провести бесплат-
ное, ведь замечательно — бюджет школы
не пострадает!

— Нет! — говорят инициаторы. —
Деньги нужно потратить!

— Зачем, если можно их сохранить?

— Нужно что-то полезное, хорошее
и важное купить, это будет призом побе-
дителям!

— Отлично, вручим призы на итоговом
награждении, победители унесут домой?
Правильно понимаю?

— Да, а что такого?
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тивопоставляться, а наоборот, необходимо ис-
кать их органичное сопряжение.

В данном случае найден прекрасный выход:
появился вещественный интерес — получение
снаряжения за самоотверженный труд, и в то
же время ценное оборудование не отчуждается
навсегда (остаётся в общественной собственно-
сти) и передаётся во временное пользование.

С точки зрения воспитания принципиально
не провести раз и навсегда истинную границу
общественного и частного, а вместе с детьми
определять её каждый раз, тогда эта коммуни-
кация становится пространством рефлексии об-
щественного выбора — сознательного, ответ-
ственного школьного самоуправления. 

«Âîò âàì äåíüãè íà âàøó ìå÷òó»

В 2021–2022 учебном году в школе прошло
два цикла школьного инициативного бюджети-
рования — осенний и весенний [2, с. 179–180;
4, с. 137]. Циклы ШкИБ были разные
по бюджету, по возрасту участников, по коли-
честву и содержанию проектов. Но во всём
этом разнообразии имелся проект, который
дважды выдвигался на голосование и дважды
не побеждал, но в итоге был реализован!

Ещё в первом (осеннем) цикле инициативная
группа девочек-старшеклассниц придумали, что
необходимо преобразить школьную радиоруб-
ку, где они занимаются музыкой, игрой на ги-
таре и пением. Несмотря на скромный бюджет
(ремонт помещения и приобретение дивана),
проект не завоевал право на финансирова-
ние — за него проголосовали только 37 уче-
ников. Хотя старшеклассницы расстроились,
но были полны надежд весной вновь предста-
вить свой проект.

Однако весной руководство школы скоррек-
тировало правила инициативного бюджетиро-
вания: к участию допускались лишь учащиеся
7–8-х классов, поэтому команда старше-
классниц не могла принимать участие. Это
препятствие не остановило лидера инициатив-
ной группы, которая нашла единомышленни-
ков среди семиклассников и восьмиклассни-
ков, и проект «Школьная радиорубка» был
выдвинут. 

Следует отметить, что весенний цикл
школьного инициативного бюджетиро-
вания отличался от предыдущего: более
тщательно отбирали специалистов для
экспертизы инициативных проектов,
много экспертов были приглашены
извне. 

Одним из экспертов стал известный
в городе общественный деятель, бизнес-
мен Хаял Исмаилов. Он с энтузиазмом
погрузился в работу, знакомился с проек-
тами, давал авторам рекомендации, учил
составлять смету, принимая во внимание
инфляцию и риски. Когда по итогам го-
лосования проект реконструкции школь-
ного радиоузла вновь не получил необхо-
димой поддержки учеников школы, Ис-
маилов сказал, что проект ему понравил-
ся и он готов финансировать его реализа-
цию. Как бизнесмен, он был готов сразу
перейти к активным действиям, спросил,
куда и когда надо прислать рабочих,
чтобы в короткие сроки осуществить
ремонт.

Но данный подход противоречил кон-
цепции ШкИБ, проект мало разрабо-
тать — его необходимо реализовать
с участием команды инициаторов [2,
с. 179; 4, с. 138]. Поэтому авторы про-
екта совместно с учителями выбирали
обои, занимались покраской стен. Кос-
метический ремонт в школьной радио-
рубке выполнили в результате софинан-
сирования. Благодаря ШкИБ ещё одна
подростковая инициатива оказалось реа-
лизованной, а школа приобрела надёж-
ного партнёра.

Ðàç�ûøëå�èÿ ¹ 5. Рефлексия прак-
тики школьного инициативного бюдже-
тирования позволяет в очередной раз
зафиксировать правило: двигателем
общественных процессов выступают от-
дельные лица или микро-группы с высо-
кой субъективной значимостью пробле-
мы или идеи.

Трудно однозначно определить, что яви-
лось в итоге главным фактором обретения



(особенно со стороны), желая помочь де-
тям, берут на себя значительную часть
работы по осуществлению инициативного
проекта и этим снижают градус детской
инициативы и самостоятельности. Такой
риск типичен.

Î øêîëüíîé àðõåîëîãèè 
è öåïî÷êå èíèöèàòèâ

Когда участники инициативной группы
разрабатывали проект рекреационной зоны
на третьем этаже, то обратили внимание
на мешавшую им трёхметровую старую
картину, которая, казалось, никому
не нужна. Вроде бы участь рухляди была
решена, её приговорили. Но куратор
ШкИБ предложил отнестись к ней как
к школьной достопримечательности. Учи-
теля технологии пояснили, что даже при-
касаться к картине нельзя, не то чтобы
перенести: она треснет и развалится
на куски. Возникало много вопросов: мо-
жет, мы что-нибудь сделаем с этой кар-
тиной? а как быть, если перенести её
нельзя? можно ли исправить? откуда она
вообще взялась?

Бывшая рухлядь стала объектом рассмот-
рения. Стало очевидно, что это уникаль-
ная, сложная по технике изготовления
аппликация, изготовленная в 2010 г. уче-
никами школы из кружка резьбы по де-
реву под руководством преподавателя тех-
нологии. Время и вандалы не пощадили
картину — многих элементов не хватало.

Участники инициативной группы занялись
поиском сведений об истории картины,
в результате связались с преподавателем,
который давно ушёл на пенсию, написали
исследовательскую работу, даже победили
на городской конференции. 

Однако картина была в очень печальном
состоянии. Члены инициативной группы,
посовещавшись, решили, что восстанавли-
вать должны те, кто делал это рань-
ше, — кружок резьбы по дереву. Пред-
ложение вызвало интерес, для кружковцев
появился реставрационный проект, а для

положительного результата — усилия инициа-
тора или счастливое стечение обстоятельств
(«просто повезло»). Но так или иначе, глав-
ная героиня истории получила опыт реализа-
ции своей мечты, получила подтверждение,
что мечты сбываются, если ты прилагаешь
максимум усилий. Кроме того, опыт вовлече-
ния в свой замысел младших, объединения во-
круг себя, своей мечты других людей также
представляется ценным в воспитательном пла-
не, даже если предположить, что не нашлось
предпринимателя, который финансово вложил-
ся в реализацию этой идеи. Всегда остаются
детские инициативные проекты, не получившие
необходимого числа голосов. Здесь отчётливо
обозначается идея школьного банка проектов
и инициатив учащихся: всё, над чем работали
проектные команды, целесообразно сохранять
и публиковать.

Отметим позицию педагогов: фактически
оценив проект как малоперспективный, они
на начальном этапе нашли возможность под-
держать (закупив мебель) и далее не стали
препятствовать автору идеи, наметили хотя
и непростой, но всё же путь к её реализа-
ции. 

В кейсе «Вот вам деньги на вашу мечту»
виден ещё такой аспект, как открытость
школы для партнёрства, когда удаётся
обеспечить вовлечённость меценатов
в школьную жизнь, когда бизнесмены видят
ростки здравого социального и экономическо-
го бытия подростков. Эти картины вызыва-
ют у них положительное сопереживание
и желание поддерживать это настоящее, жи-
вое. Школьное инициативное бюджетирова-
ние способно показать образовательную ор-
ганизацию как сообщество активных, рацио-
нальных, предприимчивых детей и взрослых,
а не инфантильных и вечно выпрашивающих
деньги. Здесь пример грамотной открытости
школы к внешней благотворительности. 

Второй аспект позиции педагогов связан
с целесообразностью привлечения детей
к непосредственной физической реализации
замысла. При этом получается, что взрослые
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инициативной группы — реализация их за-
мысла. Так цепочка инициатив привела к со-
трудничеству двух компаний. Картину допол-
нили недостающие оленьи лапки и рога, другие
мелкие детали, затем изделие покрыли лаком
и краской. 

Ðàç�ûøëå�èå ¹ 6. Первое, что бросается
в глаза в этом кейсе, это позиция педагога,
своего рода провокатора, создающего «точки
удивления» для учащихся, вызывающего
у школьников желание разобраться на первый
взгляд в обыденном, привычном. Здесь реали-
зован главный механизм воспитания — пере-
означивание: картина осталась картиной,
но отношение к ней (её субъективное значе-
ние для школьников) поменялось. Благодаря
старой надоевшей картине запустили решение
ряда учебно-познавательных и воспитательных
задач. Воспитание развернулось в этой исто-
рии вокруг корпоративного (локального)
школьного патриотизма. Детско-взрослое
сообщество проявилось как носитель своей
истории, своего предания, а ученики стали
причастны к этому преданию, стали частью
школьной истории.

В то же время интересна работа педагогов
с детским импульсом: они не блокировали
энергию учеников, а развернули и направили. 

Î ãëàâíîì îòêðûòèè

Инициативные проекты, одни маленькие, дру-
гие большие, с одной стороны — все абсо-
лютно разные, с другой — все одинаково жи-
вые. В этом можно убедиться: приглашаем вас
в когалымскую школу № 7, сами увидите,
как всё происходит.

Для участия в первом открытом форуме
«Школьное инициативное бюджетирова-
ние — социальная инновация школы бу-
дущего» от каждой школы-победительни-
цы требовалось записать видео. По пер-
воначальному сценарию предусматрива-
лось, что каждая из пяти участниц ини-
циативной группы проходит перед каме-
рой и говорит примерно такой текст:
«Я поставила цель!.. Я мечтала!.. Я…»
Когда снимали видео, возник вопрос:
«А почему я-то? Почему не мы? Это
сделали мы». Команда, группа, коллек-
тив — вот что стало для девочек боевой
единицей! Это и есть самый главный вос-
питательный результат, осознание кото-
рого произошло, когда снималось видео.
Мы получили его благодаря школьному
инициативному бюджетированию.

Ðàç�ûøëå�èå ¹ 7. Ключевой воспита-
тельный результат для участников прак-
тики школьного инициативного бюджети-
рования — это изменение позиции по от-
ношению к школе, из этого новообразова-
ния просматривается субъективная значи-
мость в работе на общественное благо,
причём не в советском варианте («обще-
ственное выше личного») без объяснения
причин. Здесь общественное проживается
детьми как нечто обеспечивающее моё
личное благо как часть группового блага.
Вторая важная составляющая эффекта
школьного инициативного бюджетирова-
ния — это укрепление уверенности
в своих силах, в реализуемости мечты,
в возможности изменить что-либо в окру-
жающем мире (школьной среде). ÍÎ
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ÔÅ

Â ñòàòüå ïî��è�àþòñÿ âîïðîñû ôîð�èðîâà�èÿ ñîâðå�å��îãî êî�òåêñòà âîñïèòà�èÿ
â ñèñòå�å �îïîë�èòåëü�îãî îáðàçîâà�èÿ �åòåé. Îáðàùàÿñü ê êî�êðåò�û�
�îð�àòèâ�û� �îêó�å�òà�, â òî� ÷èñëå â èõ èñòîðè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå, àâòîðû
ñèñòå�àòèçèðóþò ïðå�ñòàâëå�èÿ î ñïåöèôèêå îïðå�åëå�èÿ ñóòè è ç�à÷å�èÿ
âîñïèòà�èÿ â �îïîë�èòåëü�î� îáðàçîâà�èè ïîñðå�ñòâî� à�àëèçà êîã�èòèâ�ûõ
èñêàæå�èé â òðàêòîâêå ñîïðÿæå�èÿ òàêèõ ïå�àãîãè÷åñêèõ òåð�è�îâ, êàê
«�îïîë�èòåëü�îå îáðàçîâà�èå» è «âîñïèòà�èå».

� воспитание � дополнительное образование � контекстный подход
� нормативно-правовой контекст воспитания � когнитивные искажения

Ïроблематика воспитания в системе
образования традиционно являлась
определяющей в процессе анализа
перспектив развития общества и его
социальных институтов. В настоя-
щее время это направление приоб-
ретает особую актуальность, что 

объективно обусловлено тенденциями
фундаментальных экономических и куль-
турных трансформаций в жизни совре-
менного социума. О потребности изуче-
ния феномена воспитания в реалиях



развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2030 года. 

В Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» воспитание —
это деятельность, направленная на «раз-
витие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения к памя-
ти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традици-
ям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей
среде» [1, ст. 2, п. 2]. В данном опреде-
лении заложены ценностно-смысловые
основания, определяющие ядро личности
гражданина Российской Федерации как
субъекта развития нашей страны. 

Очевидно, что этот общегосударственный
нормативно-правовой контекст воспитания
является базовым и для дополнительного
образования детей как самоценного «вида
образования, направленного на максималь-
ное удовлетворение образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и про-
фессиональном совершенствовании» [2,
ст. 2, п. 14] и особой среды воспитания
подрастающего поколения.

Категория «воспитание» и связанные
с ней понятия «воспитательная деятель-
ность», «воспитательная работа», «воспи-
тательная система» всегда присутствовали
в практике развития дополнительного об-
разования детей, а ранее — внешкольно-
го воспитания. Можно констатировать,
что на протяжении вековой истории офи-
циального признания дополнительного
образования детей все они принимались
безоговорочно и аксиоматично. На это

современности свидетельствуют многочис-
ленные публикации учёных и практиков
(Н. М. Борытко, И. Д. Демакова, З. И. Ла-
врентьева, Л. Г. Логинова, И. Н. Попова,
С. Д. Поляков, Т. А. Ромм, Н. Л. Селивано-
ва, В. В. Сериков, П. В. Степанов,
И. Ю. Шустова и др.). 

Авторами поднимаются вопросы, указываю-
щие на необходимость анализа социокультур-
ного контекста и общественных ценностей
воспитания (З. И. Лаврентьева); «вскрытия
взаимосвязей воспитания с изменениями со-
временного детства», обусловленных ускоре-
нием и усложнением социальной жизни,
а также сменой ценностных смыслов совре-
менного образования (Т. А. Ромм, Н. Л. Се-
ливанова); «выявления границ воспитания»,
обнаружения его новых свойств и характе-
ристик в условиях меняющегося мира
(Л. Г. Логинова), в том числе в ситуации
хаоса и неопределённости (И. Н. Попова,
В. В. Сериков); активизации изучения моти-
вации, содержания и структуры воспитатель-
ной деятельности педагога (Н. М. Борытко,
П. В. Степанов), её специфики в пространст-
ве со-бытия ребёнка и взрослого (Д. В. Гри-
горьев); необходимость исследования методо-
логических оснований изучения проблем вос-
питания, позволяющих раскрыть многогран-
ность и глубинные процессы развития лич-
ности современного ребёнка (И. Д. Демако-
ва, Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов,
И. Ю. Шустова) и осмыслить результаты
воспитания (С. Д. Поляков). 

На государственном уровне в нашей стране
смысловой контекст воспитания формируется
благодаря последовательному выходу в свет
серии законодательных нормативных доку-
ментов, освещающих вопросы ценностных
ориентиров и организации воспитательной
деятельности в процессе непосредственного
взаимодействия с детьми. Такая тенденция
указывает на формирование в нашей стране
государственной политики, целенаправленно
фиксирующей ключевые задачи, приоритет-
ные направления содержания и векторы раз-
вития данного направления как стратегию
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указывает опыт деятельности выдающихся
педагогов-внешкольников, основоположников
современного дополнительного образования
С. Т. Шацкого, А. У. Зелёнко, Е. Н. Ме-
дынского, В. И. Чарнолуского и др. Об этом
также свидетельствует анализ документов
законодательного порядка, относящихся
к становлению и развитию системы дополни-
тельного образования детей за период от
1992 года (принятия изменений и дополне-
ний в закон РФ «Об образовании»)
до 2012 года (принятия нового Федерально-
го закона «Об образовании в РФ»).

Однако за все эти годы создаваемые в нор-
мативных документах смысловые ориентиры,
нацеливающие всех причастных к дополни-
тельному образованию детей на определённое
понимание таких категорий, как «воспита-
ние», «воспитательная деятельность», «цели
и задачи воспитания», «воспитательная систе-
ма», а затем ещё «воспитательный потенци-
ал» и «воспитательные компонент», не соот-
ветствовали требованию достаточности
в предлагаемых трактовках, что в настоящем
не позволяет сформировавшееся содержание
в полной мере признать правовым контекс-
том. Слов использовалось много, но внутрен-
него соединения их не было. Таким образом,
способ понимания не сложился, поэтому все
эти слова остались в некотором роде «загад-
кой», а примеры раскрытия их содержания
множились, но общепринятое определение так
и не оформилось.

Для осмысления нормативно-правового контек-
ста воспитания в дополнительном образовании
детей интересен тот факт, что с 1991 года
в документах Министерства образования Рос-
сийской Федерации стала использоваться фор-
мулировка «воспитание и дополнительное об-
разование», которая постепенно закрепила
в общественном сознании их смысловое отно-
шение как «соединение различных». Это,
в свою очередь, породило коллизию в норма-
тивно-правовых актах. Так, в «Типовом поло-
жении об образовательном учреждении допол-
нительного образования», утверждённом
Постановлением Правительства от 07.03.1995,
в предназначении этих учреждений, их функ-
циях и задачах о воспитании ничего нет [3].
Данная коллизия, несомненно, является следст-
вием реализации новаторского преобразования

всей системы отечественного образова-
ния, и в том числе за счёт конверсии
внешкольного воспитания в дополни-
тельное образование. Вместе с тем она
же способствовала появлению множества
вопросов в сознании работников этой
сферы: надо ли оставлять воспитание
в качестве зоны нашей ответственности?
может быть, лучше настаивать на раз-
личии, сохраняя для себя право выбора?
как согласовать основные задачи учреж-
дения и задачи по воспитанию? как
быть с воспитанием, если программы
деятельности учреждений зависят от за-
просов детей и потребностей семьи?
следует ли оставить всё, как было рань-
ше, ничего не менять, потому что мы
всегда занимались воспитанием подрас-
тающего поколения и делали это пра-
вильно?

Ряд вопросов может быть продолжен,
но сама их постановка и последующие
ответы обнаружили факт когнитивных
искажений в суждениях относительно
соотношения дополнительного образова-
ния детей и воспитания, а за ним
и трансформации поведения педагогов,
руководителей, иных специалистов, ра-
ботающих в организациях этой сферы.
Всем приходилось приспосабливаться
к ситуации, подбирать или интерпрети-
ровать новые установки так, чтобы они
только подтверждали собственное мне-
ние, составленное за многие годы. Наи-
более заметным паттерном когнитивных
искажений стали своего рода оптимисти-
ческие суждения специалистов системы
дополнительного образования, которые
демонстрировали уверенность в собст-
венном превосходстве и поддерживали
мнения в исключительности позитивного
влияния дополнительного образования
на воспитание детей и подростков
по сравнению с педагогами других уч-
реждений общего образования. В сис-
теме когнитивных искажений заметен
и такой паттерн, как демонстрационное
подчинение внешнему давлению по из-
вестному принципу «надо делать так,
как делают другие». 



ального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализа-
ции; интеграцию в системе мировой
и отечественной культуры. А целостности
процесса психического и физического, ум-
ственного и духовного развития личности
ребёнка, укреплению его психического
и физического здоровья должно способст-
вовать взаимодействие педагога дополни-
тельного образования с семьёй [4].

При внимательном прочтении данных тре-
бований к программам дополнительного
образования можно обнаружить, что
в приоритете здесь стремление отделить
дополнительное образование детей от вне-
школьного воспитания, акцентировать вни-
мание на особом менталитете внешкольни-
ков, проявляющееся в заботе о развитии
и укреплении в детях лучших человеческих
качеств до поры их социальной зрелости.
Во всех последующих приказах 2015,
2016, 2019 годов, утверждающих разные
методические рекомендации по осуществ-
лению образовательной деятельности
в дополнительном образовании, использо-
вался приём коннотации, с помощью ко-
торого «воспитание» было переведено
в ранг добавленного значения, сопутству-
ющего основному содержанию понятия
«дополнительное образование», что
на нормативном уровне способствовало
устойчивому закреплению смысла отсутст-
вия органичного единства воспитания
и образования в сфере внешкольной дея-
тельности.

Как отмечалось выше, в 2012 году был
принят Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ», и, соответственно, ряд доку-
ментов на всех уровнях управления допол-
нительным образованием детей утратили
свою силу. Кроме того, сегодня продолжа-
ются уточнения и дополнения к Закону
в ответ на происходящие изменения в об-
ществе, государстве, мире.

Закон «Об образовании в РФ» 2012 го-
да внёс уточнения в статус дополнитель-
ного образования в системе отечественно-
го образования, чётко связав деятельность

В определённом смысле данная ситуация
когнитивных искажений была закреплена
письмом Департамента молодёжной полити-
ки, воспитания и социальной поддержки де-
тей Минобрнауки России от 11.12.2006
№ 06–1844 «Примерные требования к до-
полнительным образовательным программам»
[4]. В данном документе зафиксированы ус-
тановки, определяющие программную дея-
тельность в учреждениях дополнительного
образования детей. Здесь, помимо того, что
в этих требованиях была обозначена универ-
сальная структура программы, тождественная
структуре универсального программного до-
кумента, вне и без учёта особенностей сфе-
ры, для которой он предназначается, в них
утверждался образец триады для формальной
системы образования (задачами дополнитель-
ных образовательных программ в первую
очередь является обеспечение обучения, вос-
питания, развития детей) и указывалось
на необходимость соблюдения соответствия
содержания дополнительных образовательных
программ уровням образования (дошкольно-
му, начальному общему, основному общему,
среднему полному общему образованию).
Несмотря на то, что данный документ не яв-
ляется действующим, реально на практике
эти установки воспроизводятся и до сего-
дняшнего дня, удерживая единый формат
программы, подавляя новации, лишая смысла
деятельность педагога, в том числе и в части
выражения своей педагогической позиции
в отношении содержания и организации об-
разовательного процесса в дополнительном
образовании.

Следует отметить, что в данном документе
прямого обращения к категориям, закрепляю-
щим смысл воспитания, нет. Здесь присутст-
вует указание на то, что содержание допол-
нительных образовательных программ долж-
но быть направлено на создание условий для
развития личности ребёнка, проявляющегося
в развитии его мотивации к познанию
и творчеству; приобщение к общечеловечес-
ким ценностям; обеспечение его эмоциональ-
ного благополучия; профилактику асоциаль-
ного поведения; создание условий для соци-
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его организаций с общественными отношения-
ми и образовательной деятельностью, центри-
рованных на «всестороннем удовлетворении
образовательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном, физи-
ческом и (или) профессиональном совершен-
ствовании» посредством реализации различ-
ных по направленности и/или уровню допол-
нительных общеобразовательных программ
[2, гл. 2, ст. 10, 12].

Здесь чётко очерчены предназначение допол-
нительного образования на новом этапе раз-
вития и свидетельство ответственности его
организаций за воспитание [2, ст. 75].
С конкретизацией главных заказчиков на до-
полнительное образование — «детей и взрос-
лых» — законодательно зафиксированы
в обязанностях по осуществлению «единого
целенаправленного процесса воспитания
и обучения, являющихся общественно значи-
мым благом», где воспитание есть «деятель-
ность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества
и государства» [2, гл. 1, ст. 2].

Обязанности и ответственность не снимаются,
но и требования не предъявляются. Известно,
что Федеральным законом № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации”
по вопросам воспитания обучающихся»
от 31.07.2020 определяются общие требования
к организации воспитания учащихся только
по основным образовательным программам, ос-
новным общеобразовательным программам, об-
разовательным программам среднего професси-
онального образования и образовательным
программам высшего образования [1]. Для ор-
ганизаций дополнительного образования сохра-
няется право выбора в реализации деятельно-
сти по воспитанию в рамках установленной
для них функциональной обязанности по реа-
лизации дополнительных общеобразовательных
программ [5].

Акцентировал внимание на этом праве и доку-
мент декларативного порядка в нормативно-
правовой сфере дополнительного образования,

определяющий ориентиры развития
системы с 2014 года, — «Концепция
развития дополнительного образования
детей» [6]. Отметим положения этой
Концепции, которые важны для рас-
познавания значений воспитания в до-
полнительном образовании детей в на-
стоящее время. 

� «Миссия дополнительного образова-
ния детей — наиболее полное обеспече-
ние права человека на развитие и сво-
бодный выбор различных видов дея-
тельности, в которых происходит лично-
стное и профессиональное самоопределе-
ние детей и подростков». Здесь внима-
ние фокусируется на вопросах ресурсов
дополнительного образования, обеспечи-
вающих формирование ценностей, миро-
воззренческих позиций, идентичности
подрастающего поколения, их готовности
к самоактуализации и самореализации
в среде неопределённости. 

� Ключевая социокультурная роль до-
полнительного образования состоит
в том, что мотивация внутренней актив-
ности саморазвития детской и подрост-
ковой субкультуры становится задачей
всего общества, а не отдельных органи-
зационно-управленческих институтов:
детского сада, школы, техникума или
вуза. Именно в XXI в. приоритетом
образования должно стать превращение
жизненного пространства в мотивирую-
щее пространство, определяющее само-
актуализацию и самореализацию лично-
сти, где воспитание человека начинается
с формирования мотивации к познанию,
творчеству, труду, спорту, приобщению
к ценностям и традициям многонацио-
нальной культуры российского народа
(и дополнительное образование может
стать системным интегратором). 

� В центре внимания оказывается ори-
ентация на персонализацию образования
посредством создания условий проекти-
рования пространства персонального об-
разования для самореализации личности,
её интеграции в социум, для реализации



дов в данной сфере деятельности, развития
кадрового потенциала и модернизации ин-
фраструктуры всей системы в целом [8].

Заключая описание нормативно-правового
контекста воспитания в сфере дополни-
тельного образования детей, сосредоточен-
ного на проблеме выявления его совре-
менного смысла и значения, считаем необ-
ходимым задуматься о том, что ñóù�îñòü
âîñïèòà�èÿ для этой сферы — общая ос-
нова многообразия явлений, свойств
и практик профессиональной педагогичес-
кой деятельности, осуществляемой в орга-
низациях дополнительного образования,
которая есть прямое выражение каждым
педагогом организации личностно-профес-
сиональной позиции, включающей:

� нацеленность на включение в образова-
тельный процесс актуальных явлений со-
циокультурной реальности, находящихся
за пределами федеральных государствен-
ных требований и образовательных стан-
дартов общего образования, тем самым
формируя у ребёнка опыт их проживания
и рефлексии при осуществлении професси-
ональной поддержки педагогов системы
дополнительного образования; 

� ориентацию на обеспечение условий
инициирования и практической реализации
детских (подростковых) общественных
инициатив и проектов, в том числе на-
правленных на развитие видов социальной
активности и общественно полезных прак-
тик, в том числе волонтёрства и социаль-
ного предпринимательства; 

� уход от формализации и вариативность
содержания образования, ориентированно-
го как на удовлетворение интересов и об-
разовательных потребностей детей, так и
на развитие социально значимых направ-
лений жизни современного общества;

� усиление внимания к персонализации об-
разовательной деятельности в системе до-
полнительного образования на основе учёта
стартового потенциала каждого ребёнка,
его особенностей развития и социализации; 

фундаментального вектора процесса развития
человека, поиска и обретения человеком са-
мого себя. Здесь особо значимыми становят-
ся «стратегии индивидуального развития»,
«персональное жизнетворчество», «реализа-
ция личных жизненных замыслов и притяза-
ний», где ребёнок воспринимается как субъ-
ект культуры и деятельности.

� Пронизывая уровни дошкольного, общего,
профессионального образования, дополни-
тельное образование становится для взросле-
ющей личности смысловым социокультурным
стержнем, ключевой характеристикой которо-
го является познание через творчество, игру,
труд и исследовательскую активность. 

Эти идеи находят своё продолжение в Кон-
цепции развития дополнительного образова-
ния детей до 2030 года [7], ставшей преем-
ницей Концепции 2014 года. Здесь конкре-
тизируется приоритет развития воспитания
в дополнительном образовании посредством
детального рассмотрения вопросов наполне-
ния воспитательным потенциалом программ
дополнительного образования, обеспечения их
вариативности и персонализации для отдель-
ных групп детей социально уязвимых катего-
рий (детей с ОВЗ, детей из удалённых
от культурных центров мест проживания, де-
тей с низкой мотивацией освоения общеобра-
зовательных программ); поднимаются вопро-
сы материально-технического оснащения ор-
ганизаций дополнительного образования как
условия воспитания в современной среде
и другие значимые аспекты.

В определённом смысле требования к воспи-
танию в сфере дополнительного образования
выражены в целях и показателях Ôå�åðàëü-
�îãî ïðîåêòà «Óñïåõ êàæ�îãî ðåá¸�êà»
�àöïðîåêòà «Îáðàçîâà�èå» — обеспечение
к 2024 году для детей в возрасте от 5 до
18 лет доступных для каждого и качествен-
ных условий для воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности
путём увеличения охвата программами допол-
нительного образования до 80 % от общего
числа детей, обновления содержания и мето-
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� обеспечение условий самореализации и ус-
пешности детям уязвимых категорий посред-
ством разработки и внедрения эффективных
практик социальной инклюзии как фактора
профилактики маргинализации социально не-
защищённого детского населения нашей
страны;

� реализацию функции «социального лифта»
для значительной части детей, объективно ли-
шённых возможности получения необходимого

объёма или качества образовательных
возможностей в семье и/или общеобра-
зовательных организациях. Речь идёт
о детях, по разным причинам находя-
щихся в трудной жизненной ситуации,
для которых дополнительное образование
становится настоящим трамплином в по-
тенциальном получении образовательных
и социальных достижений. ÍÎ
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ÅÌÓ

Â ñòàòüå àâòîð ðàññóæ�àåò îá îòñóòñòâèè ç�îðîâûõ è�òåðåñîâ ó ñîâðå�å��ûõ
ïî�ðîñòêîâ, èõ ïàññèâ�î� è ñîçåðöàòåëü�î� îò�îøå�èè ê æèç�è; �à ïðè�åðàõ
èç æèç�è ïîêàçûâàåò ïàãóá�îñòü �ëÿ �åòñêîé �óøè òàêèõ ïðîÿâëå�èé õàðàêòåðà,
êàê ýãîèç�, ëå�ü, è�ôà�òèëü�îñòü; ðàç�ûøëÿåò î òî�, êàê ðî�èòåëÿ� âîñïèòàòü
�àñòîÿùåãî ÷åëîâåêà ñ �àòðóæå��îé �óøîé.

� поход � эгоизм � лень � пассивность характера � инфантильность
� трудолюбие � интересы подростка � воспитание характера
� ответственность � натруженная душа

ß вожу школьников в походы и не-
редко сталкиваюсь с таким явлени-
ем: в поход хочет пойти не столько

ребёнок, сколько родители хотят его
туда отправить. В таком случае, ве-
роятнее всего, явится скучный поход-
ник. Спрашиваю у мамы, насколько
сын самостоятелен. Иногда, глядя
на родителей, полезно спросить:
не эгоистик ли он? То, что расска-
жут родители, может быть их иллю-
зией, но некоторых людей можно
разглядеть сразу. В семье дитя из-
баловали, он подрос, и подросли его
капризы. Дома от него хотят немно-
го отдохнуть. Вдруг он захочет
в другом месте всех собой порадо-
вать? Мама уговаривает сына, кото-
рому 13 лет, пойти в поход: это
ж романтика!

— Никакой романтики. — Опускаю
я их на землю. — Нужно носить
каждый день рюкзак, потом, как бы
ни устали, надо ставить палатки, 

дров собрать. Ещё дежурить по кухне
необходимо, и, если что не так, голодная
группа сживёт со света. Романтика для
тех, кто не боится трудностей и не кап-
ризен. 

Мама понимает, что я не так забот-
лив, — она и не настаивает уже. Сын
тоже чувствует во мне другую требова-
тельность, не мамину, к которой при-
вык. Ему не хочется выходить из при-
вычных рамок, и он уже не желает идти
в поход. Я также не обещаю ему чудес:
поход для многих — испытание. И рад,
что в группе на одного капризного
участника будет меньше (число эгоистов
нужно дозировать, чтобы не испортить
поход всем).

Подросток верно почувствовал, что
в походе не с мамой. Мама, в свою
очередь, видит, что сын перерастает её
и не взрослеет; она хочет оживить его,



старается. Что не так с молодым челове-
ком? Родителям не удаётся за суетой по-
делить трудности жизни семьи поровну
с сыном. То, что мама больше заботится
о нём, чем он о ней, не срабатывает
по ходячей истине: добро воздастся доб-
ром. Сын привык к такому не очень рав-
ному по отношению к матери положению
и инициативы особенной дома не проявля-
ет. В походе он такой же.

Три подростка. Первый бросил все увле-
чения, ему мало что интересно. Второй
чем-то увлекается, достаточно общитель-
ный, но в деле его нужно всё время под-
талкивать. Благодаря третьему дежурство
прошло хорошо и в походе с ним надёжно.
Отношение ко всему окружающему у этих
подростков различное: пассивное, полуак-
тивное, активное. И настолько же им ин-
тересны или неинтересны поход, другие
увлечения, окружающий мир. За разными,
по сути, характерами подростков можно
видеть всё их прошлое, весь опыт жиз-
ни, который складывался из года в год.
На опыт жизни школьника обычно мало
кто обращает внимания.

Грудничку восемь месяцев. Он всё время
ползёт, всё хватает, тянет в рот всё, что
под рукой, лезет в шкафы, падает, пла-
чет — находится в кипучей деятельности.
Этим постоянно беспокоит маму и всех
взрослых в доме. Если взрослые заняты
собой, он им тут же о себе напоминает:
визжит, стонет, кряхтит, обидевшись, горь-
ко плачет. Только был у мамы на ручках,
и вдруг удовольствие закончилось: усадили
на пол к игрушкам. Малыш обязательно
попробует заплакать: на руках ему лучше.
Так все груднички подрастают. Но есть
принципиальное отличие деток уже в этом
возрасте. Одних таскают по рукам, возят
на колясочке, забавляют по каждому их
требованию. Другие тоже бывают на ру-
ках — на то и грудной возраст, но уже
могут периодически сами занимать себя
достаточно долго: 10, 15, 20 минут. Уметь
себя занять тем, что есть в окруже-
нии, — главное умение малыша, главный
его навык, из которого развивается

приобщить ко всему хорошему, увести от ин-
фантильности. Но не может же она его заста-
вить пойти в поход. И у «мальчика» жизнь
на одно событие становится беднее. Интересы
его постепенно сужаются. Он таким же обра-
зом отказался от спорта, музыки, всех других
увлечений и зависает в Интернете. Весь его
жизненный опыт день ото дня обедняется.
А родители? Чем больше неудач у родителей,
тем больше они фаталисты: ну, так пошло, да
и папа не образец в семье… Наследствен-
ность… Теория наследственности — самый
ходовой родительский предрассудок. Предрас-
судки находят себе место там, где отказывает
разум: ими легче всего оправдывать любые
неудачи и самоуспокаиваться.

Звонит ещё одна мама. Она уверяет, что её
12-летний сын спортивный, общительный, са-
мостоятельный; сам готовит спагетти, яичницу,
бутерброды и к походам готов. 

В походе этот мальчик дежурил без инициа-
тивы; во всех остальных делах тоже не ска-
зать чтоб очень старался.

— Толку мало, — короткой фразой уже
охарактеризовала его одна из старших дево-
чек. С ним, конечно, дежурит второй, постар-
ше на пару лет и не новичок, и дежурство
за счёт старшего прошло хорошо. То, что
12-летка что-то не умел или не знал, сов-
сем не беда, но то, что он не старался по-
могать, это его устойчивая черта, его ха-
рактеристика как человека. Сам он этого
не знает, но в группе многие почувствовали
его стремление перекладывать работу на дру-
гих, и больше всех тот, кто с ним дежурил.
Дома сын такой же. Он приготовит спагетти
или яичницу, поест, но не перемоет посуду и
не уберёт после себя. Мама придёт после ра-
боты, поворчит и приберётся. Она же его лю-
бит. И он её любит, но себя больше. Он
не почувствует, что мать устала после работы
и не приготовит ей ужин. «Мальчик непло-
хой, послушный, спортом занимается»,
но инициативы в помощи родителям нет.
В походе тоже видно: глаза его не блестят
от красоты гор, и, если надо помочь, не пере-
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интерес и сегодня, и в будущем ко всему
в жизни. В этом умении крошки заслуга мамы.
Детки, которые умеют себя занимать, обяза-
тельно будут пытливее и инициативнее тех, кого
слишком часто забавляют. Даже сейчас в вось-
мимесячном возрасте они пытливее. Уметь
столь рано проводить время самостоятельно —
это большой труд для малышки. Это труд са-
мостоятельного открытия окружающего мира
всеми органами чувств, а не только пассивным
созерцанием. И такому труду его научила мама.

Не каждая мама этого достигает. И научить
младенца жить каждодневно не только с помо-
щью взрослых, а ещё самостоятельно — очень
большое достижение, на которое тоже мало кто
обращает внимание. И уж тем более мало кто
хочет видеть взаимосвязь интересов подростка
и уже совсем взрослого человека с самым ран-
ним, крошечным детством. Куда удобнее всё
объяснять пресловутой наследственностью. Се-
мья — это стихия представлений взрослых: ес-
ли один ребёнок в семье, с которым папа и ма-
ма, да ещё бабушка, то ребёнку самостоятель-
ности никак не обрести. Будет избыток внима-
ния. Так устроен мир взрослых, который дер-
жится больше на предрассудках, чем на рассуд-
ке, и с этим, конечно, не каждый взрослый со-
гласится. Вернее, согласится, если говорить во-
обще про людей, но не про себя лично. 

Грудной возраст лишь первый этап развития
многих навыков младенца, от которых зависит,
насколько глубоко или поверхностно его вос-
приятие окружающего мира. Забавляния,
а из родственников избыточная сентименталь-
ность так и лезет, это не столько труд ребёнка,
сколько возня опекунов около него. От подоб-
ного мир малыша только ограничивается, вос-
принимается им неполно. В восемь месяцев или
в два-три года дитя часто даже не успевает по-
желать, как ему всё преподносят: услужливых
взрослых кругом много. И они не сообразят,
что тем гасят самостоятельный поиск, интерес,
инициативу ребёнка, кроме того что подбадри-
вают его капризы. А после капризов начинается
обычно «воспитание» (на самом деле уже пере-
воспитание)... В школьном возрасте последуют
походы к психологам.

Доля самостоятельного труда с подраста-
нием должна увеличиваться — это так же
естественно, как само вырастание. Притом

не любого труда, а начинённого опреде-
лённым содержанием. Например, школа
с семи лет научит всех читать, а чаще
это делают родители уже лет в пять-
шесть. И взрослые умиляются уму ре-
бёнка (!). А ведь ещё ничего не сдела-
но. Посмотреть на взрослых: они все
умеют читать. А что читает большинст-
во? Жёлтую прессу, романы Донцовой,
чепуху в Интернете. Читать содержа-
тельную книгу или всякий вздор
из свалки Интернета — это разный
труд. Ко всему поверхностному людей
поворачивать легче уже потому, что
глупости требуют меньших усилий.
Подростки тоже все научены читать
и будут читать: кто — всякую чушь,
а кто — «нужные книги», как пел Вы-
соцкий, в зависимости от того, насколь-
ко глубоки или поверхностны их инте-
ресы. И поход им будет интересен
в такой же мере. Со мной в поход со-
берутся в любом случае, кто поживее.
Не все из них там здорово проявятся.
Одни будут ждать, кто бы за них по-
ставил палатку, собрал дров к костру,
наварил котёл еды; другие постараются
продежурить и устроить походный быт.
А ещё первые станут клоуничать
во время работы и мешать петь у кост-
ра, а вторые, даже если не умели гото-
вить, научатся варить в котле и выучат
нескучную песню. Инициатива в деле
и умение не просто отдыхать у школь-
ника — это тоже такая же работа, как
у восьмимесячного младенца, которого
мама научила не капризничать у каждо-
го препятствия, а по силам самостоя-
тельно их преодолевать. 

Интересы подростка зависят от того, как
он рос от рождения: пассивно созерцая
или с инициативой действуя, какой у не-
го уже сложился каждодневный опыт.
Активность или пассивность восприя-
тия — это одна грань человека, завися-
щая от количества самостоятельного тру-
да; другая грань — качество этого тру-
да. Высшим качеством труда можно уве-
ренно назвать труд с пользой для людей,
а не только для себя. Иначе сказать,



ресе ко всему живому и неповерхностному
в жизни, когда школьник находит настоя-
щих друзей, когда он не скучает попусту
или не утопает в вялом прозябании. И ког-
да мы видим провалившегося в Интернете
подростка, которому не интересны походы,
книги, серьёзные увлечения, или скучного
дяденьку, проводящего весь выходной день
у телевизора, то уже никому не приходит
в голову обратить внимание на прошлый их
опыт, прошлую в основном созерцательную
жизнь, какими они были в восемь месяцев,
в три года, в десять лет. Взрослые скепти-
чески относятся к жизненному опыту ре-
бёнка, и для этого есть основания. Но всё
же именно этим опытом определяется, на-
сколько чуткий интерес к людям и всему
миру уже сформировался у молодого чело-
века. А если искать только оправдания, то
самым ублажающим родительскую лень
объяснением вялости характера ребёнка
будет теория наследственности. 

Теперь об активном характере. Как всё-
таки побудить подростка читать хорошие
книги? Конечно же, не словами! Словесная
нудность только отталкивает. И не личным
примером, как наивно полагают многие.
Созерцать чужой подвиг — не значит его
совершать. Родители могут любить книги,
а дети до них не дотрагиваться. Читать —
это привычка, и привычку вырабатывает
действие. А читать не ерунду — это то,
в чём ребёнок вырастает (можно вырасти,
например, на глупых мультиках). Нужно
читать сказки на ночь не только дошколь-
нику. Можно и со школьником открыть
целый мир, прочитав вместе, например, не-
большого объёма книжку «Хаджи-Мурат».
Лев Толстой умел писать на все времена:
в прошлом мы обязательно увидим много
сходного с сегодняшним днём. И главное,
увидим закономерности многих явлений.
А также почувствуем ещё богатый язык
классика. Пару раз в неделю вечерами
всей семьёй можно читать по очереди луч-
шие книги, соответствующие возрасту.
А в следующие вечера сын пусть сам до-
читывает рассказы. Пусть это войдёт у не-
го в привычку, а ещё лучше, если он почи-
тает книжку своей младшей сестричке.

весь прошлый опыт, даже опыт ребёнка —
это уже закрепившиеся привычки, склон-
ность к содержательной или пустой дея-
тельности; это также интересы, глубокие
или поверхностные. Жизненный опыт подро-
стка, который старался дежурить и накормил
группу в походе, намного богаче, чем опыт
другого дежурного, увиливавшего от работы.
Кто научен одолевать препятствия, постигать
всё новое, тому мир будет более интересным:
тот всегда найдёт себе полезную работу и со-
держательные увлечения.

Скажем ещё о пассивности характера. Одно
дело — спрятаться подростку в наушники
и утопать в попсе, другое — самому взяться
за инструмент, выбрать не примитивную му-
зыку и добиться хорошей игры, например,
на гитаре. Другое сравнение: петь вместе пес-
ни на празднике или ужинать в ресторане под
аккомпанемент — разная активность восприя-
тия музыки. С книгами происходит то же са-
мое. Немногие школьники увлечены чтением
книг (школярство не в счёт: проходить
в школе — не значит самому прочесть, глу-
боко вникая). Почему увлечены немногие?
Почему поток информационного мусора в те-
лефоне поголовно занимает подростков,
а не урок классической литературы? В первую
очередь уже потому, что даже взрослых лю-
дей тащат за нос Интернет и телевизор
в сторону пассивного глазения без особенного
душевного труда. Классическая литература,
безусловно, требует большего участия души
и ума, чем, например, футбол на диване, даже
с подпрыгиванием до потолка. Телевизор вос-
питал старшее поколение в стиле пассивного
досуга (не самому поиграть в футбол или
с детьми вместе, а просмотреть все подряд
матчи, пока не отрастёт живот), а телефон —
младшее.

Если семикласснику неинтересно читать «Ка-
питанскую дочку» А. С. Пушкина, то он уже
сам не интересен, чтобы о себе ни мнил.
У него, может быть, интересы и есть, но они
в основном пустоватые и чаще пассивного ха-
рактера. Активность тоже может быть всего
лишь суетливая, а мы сейчас говорим об инте-
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Здесь и вкус хороший, и самостоятельность,
и трудолюбие, и коллективизм, и интерес
ко всей жизни. Но многие ли родители могут
заставить себя всего два раза в неделю сесть
и почитать с детьми? Понятно, работа многих
людей убивает. И ясно, что нельзя отрицать
уродливых социальных условий, сегодняшних
особенно, которые уводят жизнь семьи в суету
и пустоту. А всё-таки призна`ем, что есть роди-
тели, которые могут вместо телевизора посидеть
один-другой вечер с детьми за книжкой. 

Три школьника, двое из которых были в похо-
де, не выдуманные образы. Мне незачем наду-
мывать сюжеты или образы уже потому, что
походов было много и каждый из них — это
густая череда событий, а также проявлений ха-
рактеров. Подростки эти — типичные предста-
вители не только детского, но и взрослого об-
щества. Первый из них — полный баловень
и оттого немалый эгоист. Второй — юный,
но уже рыхлый, равнодушный типаж, который
не нашим, не вашим, и только у третьего до-
статочно ответственности, в ком все задатки
стать яркой личностью. Впрочем, третий уже
вполне личность. Он надёжен в походе! Чем
надёжен? На таких, как он, держится поход;
он хорошо продежурил. Он старается дежу-
рить, даже если не умеет, и скорее научится
делу. У него опыт не себяжалейства, а труда,
причём труда не только на пользу себе, но
и тем, кто рядом. Главное в нём — ответствен-
ность перед людьми. Это состояние души
в свободное время у костра не склоняет его
к глупостям; он любит песни. И если даже
не поёт их, то слушает и проникается ими.
Ответственный человек и в свободное время
не мается бездельем, потому что у него натру-
женная и восприимчивая душа не только вслед-
ствие насыщенной настоящей жизни, но и всего
прошлого опыта. Натруженная душа всегда бо-
лее восприимчивая, глубже чувствами, более
очеловеченная, а не капризная или мающаяся
пустотой. Помощник в семье, у которого есть
обязанности и привычка помогать родителям,
который видит, чем нужно помочь дома, прин-
ципиально отличается именно сочувствием к ро-
дителям и ответственностью перед ними от бе-
зынициативного наблюдателя, около которого
нужно стоять над душой, поручать, напоминать
на каждом шагу. Мы видим двух подростков
с различным прошлым опытом: один упражнял-
ся в инициативе помочь, другой — в ускольза-

нии от работы, заодно и от ответствен-
ности. Ответственность — высшее
мерило человека, и ответственный че-
ловек всегда глубже: только в этом
проявляется сполна личность. И убеж-
дения только ответственного человека
что-то значат, хоть в спорах, хоть
в деле, а не каждого говоруна, претен-
дующего на личность. Байка психоло-
гов, что каждый человек — личность,
не совсем состоятельна. Каждый человек
может стать личностью — другое дело!
Но может и не стать… А ну-ка уважай-
те 30-летнего маменькиного сыночка.
И не дай бог, выйти за такую личность
замуж — скажем это в назидание моло-
дым девушкам. 

В качестве примера про дежурных в по-
ходе я специально рассказываю о подро-
стках-мальчиках, а не девочках, посколь-
ку инфантильных юношей значительно
больше. Их больше по двум причинам:
мальчики сильнее физически по природе,
а трудов чаще на них возлагается мень-
ше; на женскую же половину почти все-
гда приходится больше работы (как
и больше ответственности), потому что
общество в целом устроено не в пользу
слабых. Родительские предрассудки все-
гда соответствуют устройству общества:
если девочек по меньшей мере готовят
для хозяйства, то мальчиков растят всё
больше для счастья. Отсюда и инфан-
тильность в юношах. «Самое воспитание,
если оно желает счастье человеку, долж-
но воспитывать его не для счастья,
а приготовлять к труду жизни», —
убеждал ещё давно своих современников
педагог К. Д. Ушинский. Сейчас, конеч-
но, Ушинского никто не читает. Тоже
разновидность родительских предрассуд-
ков: не педагогическая классика, а мод-
ная конъектура из психологии (баналь-
ные рецепты тех, кто и своих детей
не смог воспитать). Многие родители се-
годня очень сетуют на Интернет. Да, за-
раза эта немалая: его содержание отра-
жает кризис духовного состояния обще-
ства. Но и до отсутствия гаджетов хва-
тало инфантильной молодёжи. Очевидно,



в день интенсивных нагрузок. А ещё взять
на себя всю домашнюю уборку или каждо-
дневное кормление семьи: закупаться, ва-
рить, накрывать стол и убирать посуду
(не поручать, а отвечать за быт и хозяйст-
во, чтобы голова у детей болела за семью
так же, как и родителей). Иначе сказать,
нужно разделить заботы семьи поровну.
И добиться этой справедливости. Так и за-
являть: родители не рабы, делим полезный
и необходимый труд на всех по-честному.
Посчитать всё домашнее хозяйство, учеб-
ный труд детей (не количество просижен-
ных часов, а действительные познания),
родительскую работу и уход за младшими
в семье. Полезно считать с детьми и рас-
ходы на всех и на каждого, включая от-
дых и путешествия. Отказывается от всех
кружков? Тогда альтернатива: больше до-
машнего хозяйства. Вся уборка и вся кух-
ня (каждый день сварить на семью). Гля-
дишь — и в поход захочется. Не сразу и
не с восторгом большое дитя начнёт пово-
рачиваться в сторону такой домашней ре-
волюции. И нужно, конечно, много роди-
тельского терпения. Шутка ли, из лентяя
сделать трудолюбивого человека! А с тру-
долюбием, как и с сочувствием, родителям
не словами, а делами явится оживление ду-
ши. Процесс этот, как можно предпола-
гать, небыстрый.

Если лень и эгоизм разрослись дальше
и переросток уже неуправляем, то совсем
плохи дела. Это уже горе в семье… Роди-
тели в отчаянии бегут к психологам, или,
наоборот, ювеналы являются в семью. Но
на практике, как известно, хорошего специ-
алиста найти непросто. Да и хороший спе-
циалист всего лишь советует: менять жизнь
и малого ребёнка и подростка могут только
родители. Специалист подскажет, посовету-
ет, но опять же: знать, как воспитывать
и уметь, не одно и то же. Поменять ради-
кально все отношения семьи возможно
лишь самим родителям, одолев прежде
всего собственную душевную лень. Я не-
мало общаюсь с разными людьми, дети ко-
торых ходят в наши походы, и на практике
всегда видел один и тот же итог: любые
беды, неудачи, промахи в воспитании

причины инфантильности глубже. Мы же
сейчас пытаемся понять причины вялости
интересов ребёнка только с позиции практиче-
ских возможностей семьи.

Итак, чтобы подросток имел интерес к позна-
ниям, серьёзным увлечениям, чтобы делами
соответствовал своему возрасту и не маялся
от скуки, нужно с самого рождения бодрить
самостоятельность ребёнка, окунать его
в действительную жизнь со всеми её труднос-
тями, а не создавать особых парниковых ус-
ловий. Но что же всё-таки делать, если вя-
лый характер уже сложился, если школьник
утопает в Интернете, а интересы его недоста-
точно живые, пассивные и поверхностные?
Вопрос этот такой же, если спрашивать, что
делать, когда опоздал на поезд. Какой может
быть ответ? Никуда не ехать или купить но-
вый билет. Настойчивые родители выберут
второй вариант. Хотя потери всё равно уже
скажутся. Перевоспитывать стократно труд-
нее, чем сразу нормально воспитывать. Это
так же трудно, как лечить хронически боль-
ного человека, хотя и у хронической болезни
есть своя степень развития. В любой болезни
очень важно как можно раньше спохватиться
её диагностировать и начать лечить. 

С болезнями физическими легче: доктор один
выбирает средства лечения, а в воспитании
на практике родители часто не могут догово-
риться о единстве своих требований к детям.
Всё становится ещё сложнее, если вмешива-
ются бабушка или целый клан родственников.
Å�è�ñòâî òðåáîâà�èé — ýòî ïåðâîå óñëî-
âèå. Договориться нужно уже потому, что
«воспитание — великое дело: им решается
участь человека» (В. Г. Белинский). 

Подросток (а лучше хватиться гораздо рань-
ше этого возраста) вдруг видит, что родите-
лей как подменили: они меняют прежние свои
требования и не уступают в них ни на шаг
в сторону безделья или вялых увлечений.
Нужно объявить, что пустого времени больше
не будет. Не просто объявить, а добиться
этого: не хочет в поход, тогда на тренировки
к строгому тренеру, на танцы, где три часа
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одолеваются лишь теми родителями, кто не от-
чаивался, не опускал руки и добивался от своих
детей ответственности за все общесемейные за-
боты. Семья — это коллектив, самый первый
коллектив, в котором растёт ребёнок. И в похо-
де (как и в любом другом кругу) нужны кол-
лективисты, а не индивидуалисты. В семье
должны быть также общие большие и ма-
ленькие события, то есть не избаловать де-
тей и в то же время не забыть о них: вмес-
те читать книги, путешествовать, сделать
косметический ремонт квартиры, вместе по-
смотреть фильм и поспорить о нём. Каждую
неделю родители должны сами себя спрашивать,
что было общего в семье? 

Если говорить не о крайних проблемах, то про-
тиворечия обычно накапливаются незаметно
и выступают не всегда явно. Воспитание
у всех — нелёгкое дело. Нередко нам, родите-
лям, удаётся разрешить противоречие без по-
терь. Расскажу именно такой случай. Думаю,
подобное происходит во многих семьях. У нас
трое детей, они занимаются на гитаре и даже
поют с нашими друзьями в бардовском клубе.
По пятницам мы дома семьёй смотрим вместе
хороший советский фильм. Но перед просмот-
ром подводим итоги недели и планируем следу-
ющую. Успехи и неудачи в школе, по гитаре,
на баскетболе, а самое главное, по домашнему
хозяйству обсуждаются пристрастно. На одном
из таких разговоров мама заявила Саше:

— Ты плохо занимался этот год на гитаре, я
бы не хотела зря платить деньги. Прошу тебя
подумать, будешь ты настойчиво заниматься
музыкой, как Паша с Дашей, или же ты пожа-
леешь мной заработанные деньги?

Совесть у Саши есть. И лень есть — он у нас
младшенький. Сын откликнулся на призыв ма-
мы, и с гитарой было покончено. Сделано это
было не без удовольствия, во-первых, потому
что экономились родительские деньги, это само-
успокаивало; во-вторых, не нужно было отныне
корпеть над замысловатыми нотами. 

Неделю спустя, тоже в пятницу, взял инициа-
тиву в разговоре на себя папа. 

— Ты, Саша, освободился от гитары. Паша
нашёл себе подработку, хотя он у нас и так
прилично занят, а Даша давно хотела позани-

маться вокалом, и мы нашли ей хорошую
учительницу. Дашину и некоторую Па-
шину работу по кухне (варить, убирать,
мыть) нужно взять тебе в счёт свободно-
го времени от гитары.

Саша сдержанно согласился… А через
несколько дней он вдруг снова заскучал
по гитаре и вернулся к урокам музыки.
С хозяйством по кухне после некоторых
трений потихоньку всё распределилось
и поладилось. 

Прошло два года. Саша вместе с братом
и сестрой здорово выступили в клубе
бардовской песни; у Саши была сольная
партия на гитаре. Ему говорили компли-
менты. А папа, конечно, не удержался
от колкостей.

— Было бы жалко, если б бросил ги-
тару?
— Да, — серьёзно согласился 13-лет-
ний сын.
— Ну и аплодисменты не сорвал бы
сейчас. — Намекал папа, чтоб сын
не зазнавался.
— Не в этом дело. Паша аранжировку
хорошую сделал, её интересно играть…

Ещё через год Саша занял первое место
в городе по классической гитаре в своей
возрастной группе. Старшие дети тоже
заняли призовые места. По такому слу-
чаю дома праздник. Ну, и ребята расска-
зывают, где слишком волновались и сде-
лали ошибки в исполнении, кто в группе
действительно выше уровнем и его
«не переиграть». Даша заметила, что
Сашина возрастная группа была слабова-
та и что первое место, «можно сказать,
случайность».

— Ничего случайного не бывает, —
смешит всех за столом своей скромнос-
тью Саша…

В общем, лень сыном одолелась. Но, ра-
зумеется, не всё у нас так гладко разре-
шалось. И лень совсем не скоро отпусти-
ла сына. 



даря труду мамы. И песни под гитару все-
гда звучат в кругу наших друзей. Ребята
также иногда участвуют в концертах с учи-
телем: честь немалая. Концерт с профессио-
налом! Я люблю больше всего, когда они
поют вместе Высоцкого. А ещё они здорово
выручают меня в походах со школьниками
хорошими песнями. По очереди собираются
с нами в новую поездку. С гитарой поход
всегда будет ярче: за две недели школьники
выучивают не менее 20 песен. При этом
разновозрастная группа не просто голосит,
а поёт очень слаженно, потому что все на-
тружены маршрутом… и потому что в похо-
де музыкант.

Отсутствие здоровых интересов у подрост-
ка, пассивное и созерцательное его отноше-
ние к жизни не всегда результат бездея-
тельности родителей. Иная деятельность
взрослых (воспитателей в садике, учителей
в школе, родителей) может оказаться оши-
бочной. Как известно, есть две крайности:
либо «свободное воспитание», то есть де-
лай, ребёнок, что хочешь, разбегайся на все
четыре стороны; либо постоянное «развива-
ние» — бесконечные занятия, забавляния,
заинтересовывания в кружках с трёх-четы-
рёх лет. Развивания детей — повальная
родительская мода: дети не живут, а разви-
ваются. И часто признаком развития ре-
бёнка, до тех пока не обнаружится, что ему
уже ничего не интересно, считаются его
умные слова, а не поведение с поступками.
Развивают речь, память, таланты и всё
время «заинтересовывают» — забавляют
до такой степени, что мальчика уже не за-
ставить за собой убрать посуду или свою
комнату. Это же неинтересно. Но такой
вопрос: только ли забавы, только ли всё
интересное развивает человека или боль-
ше — всё необходимое для жизни? С чего
появляются самостоятельность, трудолюбие,
ответственность? С того, что раз в неделю
намалёвана цветными карандашами «креа-
тивная» картинка, или с того, что нужно
постоянно отвечать за порядок в квартире,
начиная с девятилетнего возраста? Понятно,
что для жизни необходим и порядок в до-
ме, и прекрасное умение петь хорошие пес-
ни, лихо танцевать, страстно живописать,

И ещё один эпизод к нашей теме. Дома я
выключил посудомоечную машину на пару лет
специально, чтобы дети сначала научились
мыть посуду руками. Повод для насмешек
приятелей и родственников был хороший.
Но в походах со школьниками я достаточно
насмотрелся на безруких подростков, у кото-
рых взамен длинные языки. Поэтому считал,
что прежде художественных достижений де-
тям нужно научиться самообслуживанию
и домашнему хозяйству. Старшего сына мы
приучали к домашним делам лет с пяти.
С семи лет он захотел учиться играть на ги-
таре. А через несколько лет за ним потяну-
лись и младшие дети. Гитара была выбрана
потому, что мы ходили в походы (у нас даже
шутка была: флейта лучше гитары — в рюк-
зак помещается). Наш знакомый, виртуоз-ба-
лалаечник, очень отзывчивый человек, перед
которым благоговеют многие музыканты, по-
советовал нам хорошего учителя по классичес-
кой гитаре. А у хорошего учителя учеников
всегда предостаточно. Мы стали уговаривать
мастера испанской школы хотя бы посмот-
реть, насколько сын способный. Мастер нехо-
тя согласился, но при встрече заключил, что
руки ловкие, какие нужны гитаристу. 

— А как вы тренировали пальцы? — спро-
сил маэстро.
— Посуду часто моем, — сказал я как
есть. Учитель, конечно, принял мой ответ
за шутку…

Но самое главное в освоении гитары детьми
сделала наша мама. Раз в неделю дети ходили
на урок к учителю. А ещё три раза в неделю
по часу они должны были хорошо выучивать
заданный урок. Так поставила дело мама: она
приходила вечером с работы и не забывала
проверить того из детей, у которого начинала
проступать ленца. При этом у неё не было
никакого особенного музыкального слуха и тем
более знаний нот. Дети выросли, у них уже
своя взрослая, отчасти студенческая жизнь.
Они стали хорошими музыкантами (не
по профессии) не из какого-то там данного
с небес таланта, а из обычного интереса к по-
ходам, гитаре, друзьям и прежде всего благо-
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ибо не хлебом единым сыт человек. Но сначала
нужен порядок в своей комнате, еда на столе,
сваренная не только мамиными руками. Руки,
связанные с головой, нужны и в домашнем хо-
зяйстве, и в игре на скрипке. Душа — это
прежде всего натруженные руки. Скрипка
и душа у так называемых образованных лю-
дей в голове укладываются, а руки недооце-
ниваются. И родители чаще увлекаются худо-
жественными и интеллектуальными развивания-
ми детей, забывая приобщить их к тому, чем
сами каждодневно озабочены: нужно на семью
сварить, в доме за всех прибрать. Поскольку
быт висит в основном на маме, в семье не сра-
зу выделяются капризничающие и ничего
не умеющие умники и их прислужники… «Ему
ничего не интересно», — говорит в отчаянии
мама. Здесь уже противоречия вылезли наружу
со всеми крайностями. Но мама всё равно на-
деется, что если сын сходит на две недели
в поход, то он преобразится. Она надеется
на чудо…

Ещё одной из родительских иллюзий является
надежда на таланты ребёнка. Про талант, отку-
да он является, лучше всех сказал И. С. Турге-
нев: «Не фальшиво поющего русского барина
мы ещё не встречали». Писатель народной на-
смешкой подчеркнул: таланты покидают празд-
ных людей. 10-летка капризничает до невыно-
симости — это ничего, зато как умно говорит.
Ну, и учитель музыки тоже его хвалит: ребёнок
достаточно быстро всё схватывает. Талант!
И к таланту всегда прилагаются похвалы, сни-
схождение, всепрощение. Однако если талант
не дружит с трудом, то он быстро угасает.
Ребёнку многое легко даётся по верхам — это
тоже нередко принимается за талант. Сказать
родителям, что их ребёнок талантлив, — баль-
зам на душу. Но почему-то мало кто обращает
внимание на то, куда деваются таланты
в 13–15 лет. Почему вдруг кругом появляются
трудные подростки, недавно вроде бы послуш-
ные и благоразумные дети? Пубертат — извест-
ный штамп «психологов» — не всех уже удов-
летворяет, потому что всё равно надо что-то
делать. А подросток делать ничего не хочет.
Почему подростку ничего не интересно, ведь
его годами развивали, а получился варёный ха-
рактер? Откуда столько инфантильной молодё-
жи, о которой говорят взрослые люди как о по-
колении. Очевидно, многие родительские пред-
ставления о воспитании черпаются из модных

теорий псевдонауки, житейских клише
и предрассудков. Это, конечно, кроме то-
го, что школа, в которой дети проводят
много времени, не совсем (мягко сказать)
нас, родителей, удовлетворяет, как
и жизнь общества, где всё наоборот.

Как найти полезные книги и статьи, по-
могающие семье? Ворох писанины в кни-
гах и в Интернете — это всего лишь
свалка пёстрых, противоречивых и часто
противоположных мнений. Основу знаний
всегда составляет классическая литература,
которую нужно обязательно отделять
от всей остальной, в особенности от мод-
ной. И всю модную исключить, даже если
её пишут титулованные или самые извест-
ные (часто мелькающие в популярных
журналах и на телевидении) профессора.
И второй критерий полезности педагоги-
ческой книги — это практические резуль-
таты автора в области воспитания. Теоре-
тик пусть сначала покажет, чего он добил-
ся, работая десяток лет в школе, детском
саду, в клубе выходного дня и т. д. с де-
тьми. Пусть люди увидят его выросших
питомцев (а ещё лучше и собственных де-
тей), которые стали настоящими, ответст-
венными людьми. И только затем обосно-
вывает этот видимый результат и на его
основе напишет книгу, очерк, пособие. Все
наиболее выдающиеся деятели в истории
педагогики сначала показывали, чего они
достигли на практике (Коменский, Песта-
лоцци, Оуэн, Ушинский, Макаренко),
а потом уже с чистой совестью обобщали
свой опыт в теоретических трудах. 

Нам, сегодняшним родителям, в первую
очередь полезно будет прочесть
К. Д. Ушинского «Человек как предмет
воспитания…» в двух томах и ещё две
книги А. С. Макаренко «Педагогичес-
кая поэма», «Книга для родителей».
Почему именно эти произведения? Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский
(1823–1871), «учитель учителей», ос-
новоположник научной педагогики
в России, обобщил опыт мировой
и отечественной педагогики и изложил
его очень понятным языком. Это опыт



книг, прочитанных обстоятельно, уже не за-
хочется читать модную ерунду и появится
вкус к серьёзной литературе.

К слову о Макаренко. В 1993 году мы
с женой в своём самом первом путешествии
по Европе заехали в Марбург и в выход-
ной день явились прямо домой (по просто-
те нашей) к доктору философии Гётцу
Хиллигу — макаренковеду, заведующему
лабораторией «Макаренко-реферат»
в Марбургском университете. Этот скром-
ный человек с удовольствием и просто об-
щался с нами, может быть, потому, что
про Макаренко в это время совсем забыли
на родине. Общались мы по-русски. Впол-
не естественно я задал вопрос: почему не-
мецкий доктор философии заинтересовался
именно Макаренко, советским педагогом?
Ответ его нам очень запомнился, и я при-
вожу его почти дословно. 

— Вы учителя, значит, знаете историю
педагогики. Руссо, Песталоцци, Гербарт,
Дистервег — все эти известные педагоги
разрабатывали принципы воспитания и ди-
дактику. А Макаренко взял беспризорных
детей и смог их всех хорошо воспитать.
Хорошо воспитать несколько тысяч де-
тей — это лучший результат в мировой
педагогике. 

О докторе Хиллиге мы узнали случайно
за пару лет до встречи с ним, когда ездили
ещё по Советскому Союзу и специально
посетили музей Макаренко в Полтавской
области. Лаборатория «Макаренко-рефе-
рат» в Марбурге была тогда самым значи-
тельным центром изучения творчества
Макаренко за рубежом. ÍÎ

всей досоветской педагогики. Антон Семё-
нович Макаренко (1888–1939) — выдаю-
щийся педагог советского времени. Его
опыт — единственный в мировой истории
пример стопроцентного положительного ре-
зультата работы с детьми в больших коллек-
тивах: около трёх тысяч его воспитанников
(из беспризорников) стали достойными людь-
ми. 16 лет Макаренко работал в колонии
им. Горького вблизи Полтавы, а затем в ком-
муне им. Дзержинского под Харьковом.
Последние три года жизни он жил в Киеве
и Москве и успел много написать по педаго-
гике: собрание его сочинений в письменном
издании составляет 8 солидных томов.
В 1988 г. ЮНЕСКО назвало четырёх са-
мых значительных в мире педагогов, опреде-
ливших способ педагогического мышления
в XX веке, в числе которых и Антон Семё-
нович. Его «Педагогическая поэма» переведе-
на более чем на 50 языков мира.

Многим, пожалуй, покажутся и Макаренко,
и тем более Ушинский уже устаревшими учи-
телями в силу изменившейся эпохи. У меня
на это только один аргумент: они не устарев-
шие, также как Шекспир, Гёте, Пушкин, как
вообще классики. А небылицы в Интернете
о Макаренко можно спокойно игнорировать,
как и прочую предвзятую писанину. «Книгу
для родителей» нужно прочесть в первую оче-
редь, творчески извлекая нужные семье знания.
Именно творчески: никакие знания не помогут,
если их применять лишь копируя. 13 марта
2023 года исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния великого педагога — хороший повод почи-
тать названные книги. Это базис в знаниях
о воспитании. Базис, который необходим каж-
дому родителю, поскольку всякий родитель —
воспитатель своих детей. После этих первых

Â. À. Ñíàòåíêîâ. Åìó íè÷åãî íå èíòåðåñíî…

He’s Not Interested In Anything…
Vladimir A. Snatenkov, traveler, full member of the Russian Geographical Society, has visited more than 150 countries

around the world, vsnatenkov@gmail.com

Abstract: In the article, the author discusses the lack of healthy interests among modern teenagers, their passive and contem-

plative attitude to life; using examples from life shows the harmfulness of such manifestations of character as egoism, lazi-

ness, infantilism for the child’s soul; reflects on how parents raise a real person with a hard-working soul.

Keywords: hiking, selfishness, laziness, passivity of character, infantilism, diligence, interests of a teenager, character educa-

tion, responsibility, overworked soul
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ 
Âèêòîðà Ïëþõèíà

Àâòîð ê�èãè «Òâîð÷åñêàÿ ïå�àãîãèêà» Âèêòîð Óñòè�îâè÷ Ïëþõè� â ïåðâî�
ïî�çàãëàâèè ñâîåãî �åîïóáëèêîâà��îãî òðó�à âûðàçèë ñîáñòâå��óþ ïîçèöèþ:
«Àâòîð ïðîñòî õî÷åò ïî�î÷ü». Ýòî ïðèÿò�îå ïî ñâîå�ó ïîñûëó çàÿâëå�èå ñîçðåëî
â ðåçóëüòàòå ó÷èòåëüñêîé ïðàêòèêè �ëè�îþ ïðàêòè÷åñêè â öåëóþ æèç�ü: 45 ëåò
îò�à�î Âèêòîðî� Óñòè�îâè÷å� ðàáîòå â ñòðóêòóðå «�åòñêèé ñà� — øêîëà — âóç». 

� Виктор Устинович Плюхин � педагог � творческая педагогика
� профессиональная подготовка учителя � педагогический опыт � природные
способности ребёнка � школьная программа

Кольского Севера». Автор учебного по-
собия «Творчество — у истоков граж-
данственности» (1989), книжки для де-
тей «Сказка про песню-мечту. Северные
узоры. Учимся рисовать орнаменты»
(2001), многочисленных публикаций
на темы воспитания у учащихся понима-
ния и любви к прекрасному, приобще-
ния их к народному творчеству коренно-
го населения Крайнего Севера.

В Бахчисарайской районной газете
«Слава труду» (№ 32 (10451)
от 19 августа 2022 года) читаем о кол-
леге: «Получив военное и художествен-
ное образование, он посвятил свою
жизнь преподавательской деятельности
на далёком Кольском Севере. Более

Ê ратко и достоверно биография
В. У. Плюхина изложена в Ин-
тернете: вузовский педагог, канди-

дат педагогических наук (1971).
Родился 12 января 1939 г. в селе
Кузнецово Тюменской области. Ра-
ботал на заводе токарем, фрезеров-
щиком. Окончил художественно-
графический факультет Российского
педагогического университета в Ле-
нинграде (1966). В 1966–1978 гг.
работал учителем трудового обуче-
ния, черчения и ИЗО в школах
Мончегорска и Мурманска.
С 1978 г. — в МГПИ: ассистент,
доцент кафедры изобразительного
искусства и черчения ФКиИс.
Впервые разработал задачи, содер-
жание и методику проведения спец-
курса «Народное искусство 



ни были ласковы, занимательны в разго-
воре, добры и приветливы… если ваше
дело сопровождается неудачами и прова-
лами, если на каждом шагу видно, что вы
своего дела не знаете… никогда вы ничего
не заслужите, кроме презрения…” Какой
вывод? Вывод один. Не нужно никого
учить, надо самим что-то делать, и это
лучшее воспитание — быть примером».

Наш человек! Всё, как мы любим, — на-
родная педагогика от мыслящего (раз)
творчески (два) человека.

Так что для нас значимо в рассказе об
учителе, которого мы выбрали как героя
публикации? Ответ самый простой: его
подход к людям и своему делу.

Несколько первых лет работы в школе
творчески мыслящему педагогу дали осо-
знание, что причина большинства школь-
ных проблем — в неадекватной реаль-
ным жизненным запросам подготовке
учителей. У нас принято считать, что
клятва Гиппократа нужна только врачам,
а как насчёт того, чтобы не навредить
душам и психике детей, скажем, ошибоч-
ными методами преподавания в школе?
Задумавшись сначала, как же сделать
так, чтобы не навредить, впоследствии
В. У. Плюхин нашёл ответ на этот во-
прос, в результате чего у него получилась
своя концепция, система, собственная ме-
тодика организационно-методической ра-
боты со школьниками и со студентами —
будущими педагогами. 

Во всех публикациях В. У. Плюхина кан-
вой проходит забота о судьбе творческих
людей, сквозит возмущение по поводу не-
гативного отношения к творческим людям
в нашей системе образования. И дело
не только в преподавателях, а как раз
в той армии студентов, которые ежегодно
выпускаются из педагогических колледжей
и вузов и прибывают в школы. Каких
специалистов мы готовим?

Озабоченность этим вопросом мотивиро-
вала педагога на активный поиск новых

сорока лет прора-
ботал в школе и
в Мурманском пе-
дагогическом уни-
верситете…
В Крыму обосно-
вался в селе Ви-
лино Бахчисарай-
ского района, рас-
считывая на спо-
койную пенсион-
ную жизнь.
Но бойцовский
дух педагога
(по призванию)
и неугасающий
интерес к детям
не даёт покоя
по сей день…

— Кого бы вы назвали вашим ориенти-
ром в педагогике?

— Кумарина Валентина Васильевича.
В своей книге «Педагогика природосообраз-
ности и реформа школы» он убедительно
показал, к каким преступным последствиям
приводит пренебрежение врождёнными спо-
собностями детей, стремление учить всех
всему. Какое-то время я общался с выдаю-
щимся советским педагогом Бабанским
Юрием Константиновичем, который был
одним из самых последовательных привер-
женцев свободы педагогического творчества
и настаивал на свободном выборе учителем
способов, форм, приёмов и средств воспита-
тельного процесса. Из классиков примерами
для меня всегда были К. Д. Ушинский
и А. С. Макаренко. Макаренко говорил:
“Словесное воспитание без сопровождающей
гимнастики поведения есть самое преступное
вредительство. Вы можете быть с ними су-
хи до последней степени, требовательны
до придирчивости, вы можете не замечать
их… но если вы блещете работой, знанием,
удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они
на вашей стороне… И наоборот, как бы вы

Òâîð÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà Âèêòîðà Ïëþõèíà
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методов обучения, которые коренным образом
изменили бы и улучшили êà÷åñòâî ïðîôåññè-
î�àëü�îé ïî�ãîòîâêè будущих учителей. 

Везде и всюду, на всех уровнях произносятся
штампованные фразы: «Выпускник вуза дол-
жен быть подготовлен к функциям», «Его
должно отличать творческое отношение». Ре-
альность же такова, что не только не форми-
руются у студентов эти качества, но постепен-
но они теряют интерес к учёбе, да и к учи-
тельской профессии вообще. 

Как изменить эту ситуацию? Как научить сту-
дентов не просто любить детей, но иметь тер-
пение и желание много трудиться? Как помочь
им выстоять в атмосфере сплошных стереоти-
пов? Ответам на эти и многие другие вопро-
сы, которые возникают у учителей, чувствую-
щих и понимающих, что менторские програм-
мы и методички не помогают, а зачастую ме-
шают в работе, Виктор Устинович посвящает
и свою жизнь, и свои педагогические труды. 

Ниже приводим непосредственный текст само-
го автора творческой педагогики, чем намере-
ны привлечь внимание пристрастного и вдум-
чивого читателя к серьёзному разговору о деле
и одновременно поклониться нашему автору
и учителю за выбранную им профессию и доб-
росовестное, ответственное служение своему
народу, детям и Отечеству. 

Î ôèëîñîôèè ïðåïîäàâàíèÿ
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà

è íåêîòîðûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ àñïåêòàõ

В процессе работы над построением творческих
уроков я целиком отдаюсь свободному течению
мыслей и образов, фактов и представлений, ко-
торые поставляет мне память и оживляет вооб-
ражение. Поэтому в творческой работе со сту-
дентами я сосредотачиваю внимание на том,
что не успел сделать, до чего не дошли руки. 

Как же достучаться до тех, кто по роду своей
деятельности обязан прислушаться к голосу
разума? Ведь можно не только провести разъ-
яснительную работу среди учителей, но ещё
и затронуть их сердца, их души. Как же по-
нять позицию таких руководителей? Видимо,
они не уяснили всей глубины и важности стоя-

щих перед ними задач. И не задумыва-
ются, что невозможно под несколько
пунктов пусть даже очень умного доку-
мента подогнать десятки учителей
(не говоря уже об учениках).

Два разных мира, два разных образа
жизни. А это значит — два разных
влияния на детей. А ведь главной осо-
бенностью должны быть не только лю-
бовь к детям, но и огромное терпение
и труд. И, конечно же, творческая жил-
ка. Раз мы работаем с детьми, у них и
для них, в их «республике», на их тер-
ритории, с их уставом — значит,
и объясняться необходимо на их родном
языке.

Главное, необходимо научиться умению
понимать их язык творчества, «зашиф-
рованный» в задумках-заявках, так как
ÿçûê �åòñêîãî òâîð÷åñòâà имеет свои
особенности. И только глубоко познав
их, открыв для себя, мы сможем помочь
им постепенно подниматься по лестнице
творчества. Только от нижней ступеньки
до верхней путь детей в мир творчества
будет естественным, органичным. Толь-
ко тогда, когда мы будем направлять
и подстраховывать каждого ребёнка
на его самостоятельном пути, мы будем
способствовать формированию личност-
ных качеств.

В процессе работы над своей програм-
мой я пришёл к выводу, что главное —
это ребёнок, заявивший о себе как
о личности с определённым багажом
жизненных наблюдений и представле-
ний, с определённым чувственным опы-
том, способностями, уровнем развития,
подготовленности. Основной принцип
в организационно-методической работе
с детьми — доступность. Планка повы-
шается по мере их продвижения по сту-
пеням лестницы, что и является важней-
шим фактором, формирующим их лич-
ность. Ведущий принцип в организации
работы — выявление индивидуальных
способностей и художественно-изобрази-
тельных возможностей. Для чего?



начинает проявлять интерес к затронутым
вопросам, они пытаются наперебой выгова-
риваться, даже в спор вступают. 

Работая с этими учителями, мне приходи-
лось сталкиваться с трудностями не толь-
ко методическими, но и человеческими,
психологическими, когда их движению
вперёд мешает неумение мыслить по-но-
вому, когда узковат кругозор, сильна
инерция. Да и общий уровень культуры,
если говорить откровенно, нередко остав-
ляет желать лучшего. Более того, прихо-
дится говорить и об их недостаточном ху-
дожественно-эстетическом воспитании
и образовании. На наших занятиях такие
учителя стараются не попасть в поле зре-
ния преподавателя, держатся в стороне,
не делают попыток преодолеть свою
инертность. По сути, они приходят на за-
нятия и просто сидят, ждут указаний.
Для того чтобы задействовать нетворче-
ского учителя в работу, приходится вклю-
чать так называемую систему «нажима
сверху». 

Но и с ними можно найти общий язык.
Просто необходимо учитывать, что
в каждом человеке изначально заложен
генетический потенциал, есть то начало,
от которого отсчитываются и личностные
особенности человека, и истоки его жиз-
ненного кредо. 

В отличие от них условно нами названная
творческая часть учителей находится
в постоянном поиске и стремлении к не-
традиционным формам и методам работы
с учащимися. От них чаще всего можно
услышать, что, как только они пытаются
применять нетрадиционные методы работы
с детьми, тут же натыкаются на стену не-
понимания со стороны «верхов». 

Òàê ÷òî æå, íå äîëæíî 
áûòü ïðîãðàììû?

Не стоит воспринимать критику сущест-
вующих программ и методик только как
отрицание планирования вообще и призыв

Для того чтобы открыть детям глаза на са-
мих себя. Для того чтобы помочь им всту-
пить в мир творчества, воображения, фанта-
зии. Главное — добиться, чтобы дети осо-
знали важнейшую вещь, что уровень разви-
тия воображения зависит от уровня развития
восприятия, памяти, мышления и речи. С це-
лью выявления этих уровней перед детьми
ставится специальная задача композиционно-
го построения — сочинить, придумать. Так
что, прежде чем начинаю рисовать, лепить
и конструировать, произвожу «замер» состо-
яния сознания и души ребёнка. И только по-
сле этих «замеров» планирую организацию
их художественно-изобразительной деятель-
ности. Это как раз то, что разработчики ны-
нешних программ, к сожалению, не учитыва-
ют. Не учитывают и интерес детей. 

Всегда очень важно не только то, ÷òî изуча-
ется на уроке, но и êàê материал преподно-
сится детям. Это очень важно помнить каж-
дому учителю, заходящему в класс. Важно
умение ïî�ÿòü каждого ребёнка, осознать,
на что он способен, ибо велика опасность
отбить у него интерес к рисованию — одно-
му из самых «нелюбимых» и «не очень важ-
ных» предметов. В этой связи уместно будет
напомнить слова К. Д. Ушинского, который
предупреждал своих последователей: «Изу-
чаемый предмет должен представлять для
нас новость, но новость интересную, то
есть такую новость, которая или допол-
няла бы и подтверждала, или опровергала,
или разбивала то, что уже есть в нашей
душе, то есть, одним словом, такую но-
вость, которая что-нибудь изменяла бы
в следах, уже у нас укоренившихся».

Каждый раз, переступая порог учительской
аудитории на курсах ИПК, мне самому
трудно бывает сохранять самообладание —
что рассказать, о чём спросить?

Зная, что поучительные и назидательные бе-
седы не дают никакого результата, разговор
с учителями начинаю издалека. Расспрашиваю
о волнующих их проблемах. Через какое-то
время замечаю, что большая часть учителей
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к анархии. Ни в коем случае. Любой ïëà�
учебно-воспитательной работы с учащимися
на урок, полугодие или год — основополагаю-
щий документ для жизнедеятельности ребят.
А потому долг каждого учителя— бороться
за его неукоснительное выполнение.

Так чем же в таком случае отличается творче-
ски работающий учитель от нетворческого учи-
теля? Во-первых, о нём говорят другие, что он
не такой, как все, идёт не в ногу со всеми.
В своих действиях он стремится преодолеть
стереотипные рамки ныне действующих про-
грамм. Именно стереотипные рамки учебных
программ вынуждают его конструировать
свою программу для работы с детьми разных
возрастных групп. 

Но прежде чем разработать свою программу,
необходимо составить проект календарно-те-
матического плана работы на ближайшее вре-
мя, объяснить детям, может быть, они поспо-
рят, внесут свои коррективы. Почему это так
важно? Потому что от этого вида работы за-
висит ïëà�èðîâà�èå индивидуальной, диффе-
ренцированной и фронтальной работы с уча-
щимися на весь учебный год. Короче говоря,
на первых уроках, в начале учебного года ре-
шается вопрос с содержанием индивидуальных
планов-программ для каждого ребёнка и со-
гласование их с содержанием учебной про-
граммы как общей для всех. Как это осуще-
ствляется на практике? С учётом информации
об уровне выполнения свободных рисунков
каждого ребёнка составляется альтернативная
синтезирующая ïðîãðà��à в виде иллюстри-
рованного календарно-тематического плана
на каждого ребёнка. Кроме того, руководст-
вом к действию является ïðè�öèï «от общего
к частному и от частного к общему». Что же
входит в это общее? Прежде всего содержа-
ние тематики всех детских работ, именуемых
свободными рисунками-заявками, и содержа-
ние тематики учебной программы. Особеннос-
тью альтернативной синтезирующей програм-
мы является то, что здесь на первом плане
не программа ради программы, а каждый ре-
бёнок со своей индивидуальной тематикой ри-
сунков и поделок, учитывающей круг его ин-
тересов, общий уровень подготовки, его твор-
ческий потенциал, внутренний мир, внутренние
потребности и отношение к жизни. Именно об
этом и о многих других жизненных аспектах

дети заявляют во весь голос в 32 и бо-
лее рисунках и поделках. Это количе-
ство свободных рисунков и поделок
сполна перекрывает количество предпо-
лагаемых программных рисунков, и по-
лучается, что у каждого ребёнка боль-
шой âûáîð ñâîåãî ïóòè в творческой
деятельности. 

Планируя и организуя работу учащихся,
я выявляю исходный уровень подготов-
ленности каждого ученика. В течение
года внимательно слежу, как ученики
осваивают те или иные темы по разным
видам деятельности, и, исходя из этого,
намечаю им реальные рубежи. Важным
для себя считаю обязательно выделить
главное на неделю, месяц, четверть, по-
лугодие, год.

В плане художественно-эстетического
воспитания-образования многие учителя
ИЗО отстают от жизни. И одна
из причин этого отставания — слабое
использование имеющегося резерва.
Ведь порой бывает так. Два учителя на-
ходятся рядом, оснащены однотипным
оборудованием, и начальная подготов-
ленность детей у них примерно одинако-
ва. А вот конечные результаты приоб-
щения учащихся к изобразительному ис-
кусству различны. Учащиеся одного
учителя идут семимильными шагами,
другого — топчутся на месте. 

Готовясь к занятиям, думаю о том, где
предстоит заниматься: в условиях каби-
нета, коридоров, улицы или в школе.
Не раз убеждался, что именно в этом
основной резерв экономии времени
и технических средств.

Использование учебной базы было в со-
ответствии с теми или иными темами,
видами деятельности, формами работы
ребят. Опыт показывает, что такое раз-
нообразие имеет исключительное значе-
ние. Выучка у детей выше, задачи ре-
шаются успешней, у них появляется са-
мостоятельность, инициативность, наход-
чивость.



И как тут не задаться вопросом: какими
же требованиями руководствуются многие
из нас? Только требованиями программы.
«У меня — программа!» — скажут поч-
ти все. Программа — это руководство
к действию, а ребёнок — это как бы
подопытный кролик. У большинства пе-
дагогов лишь одна забота — выполнение
программных тем. Хотя справедливости
ради надо сказать, многих это уже не ус-
траивает. Из-за разбросанности и изоли-
рованности тем, не имеющих никакого
отношения к ребёнку, к тому, «что он
имеет заложенным в себе самом, в заро-
дыше» (Я. А. Коменский). Но у нас по-
чему-то забота лишь о том, чтобы занять
руки детей выполнением программных
рисунков и поделок.

Почему же содержание программ и мно-
гих учебных пособий не удовлетворяет?
Потому что многие из них ничего общего
не имеют с воспитанием и обучением де-
тей. Можно говорить лишь о наличии
примитивного содержания ради содержа-
ния. На мой взгляд, нет не только пере-
дачи социального опыта детям, но и на-
правленности на их физическую и духов-
ную природу. А происходит это от не-
внимания к ребёнку, от неумения вести
его, опираясь на принцип природосооб-
разности.

Детям есть что сказать уже с того момен-
та, когда они начинают понимать, гово-
рить и брать в руки карандаш и бумагу.
И они говорят это, кричат о том, что их
волнует, о чём они переживают, что их
радует. Они привлекают внимание взрос-
лых к себе, к своему исчирканному листу
бумаги. Но мы видим в этом только их
каляки-маляки, а для них — это конкрет-
ные предметы, например, живые сущест-
ва. Детские почеркушки — это заявки
для нас, приглашение к общению: «Пого-
вори же ты со мной, послушай меня, по-
смотри, что я тут нарисовал».

Детские годы тем и хороши, что это вре-
мя поисков самого себя. Поэтому необхо-
димо как можно больше предлагать детям

Красной нитью через всю изобразительно-
трудовую деятельность проходит идея вы-
явления природных способностей каждого
ребёнка и развития его интересов, что уже
на первых этапах работы приводит к выде-
лению микрогрупп по своим увлечениям
и возможностям. Так, на одном из первых
уроков детям предлагается нарисовать чело-
века. Но человека не абстрактного, а в ок-
ружении предметов быта, природы, живот-
ных. И вот, склонив головы, трудятся дети
над листом бумаги. Учитель не вмешивает-
ся в творческий процесс. Он наблюдает,
подсказывает, поощряет. В результате вы-
ясняется и уровень природных способнос-
тей каждого ребёнка, его умений, и харак-
тер детской фантазии в овладении рисун-
ком. 

Не надо понимать сказанное выше как
предлог-призыв к безоговорочному потака-
нию желаниям детей и учителя отступать
от школьной программы. Существуют раз-
личные программы, из которых учитель
должен âûáðàòü для себя план: что дети
вообще должны усвоить, чему научиться.
То есть какие понятия они должны усвоить,
а с какими лишь познакомиться. Нынешние
программы перегружены учебным матери-
алом, который необходимо тщательно
«просеять» в соответствии с требовани-
ями жизни. 

Äëÿ ÷åãî òâîðèòü?

Мало того, что мы сегодня по ряду причин
не можем правильно организовать работу
с детьми, многие из нас подсознательно
не выполняют «один основной принцип,
от которого немыслимы отступления. Этот
принцип сводится к требованию, ныне весь-
ма часто нарушаемому и практически, и те-
оретически (особенно в системе воспитания
по Монтессори): необходимо исходить
из внутреннего мира, из внутренних потреб-
ностей ребёнка, из их естественного разви-
тия, а не из внешнего мира, слишком рез-
ких и прямолинейных требований окружаю-
щей обстановки» (А. В. Бакушинский).
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свободы выбора… материалов и видов дея-
тельности, где бы они имели возможность за-
явить о своих прирождённых способностях,
которые с нашим немешанием им, но в случае
необходимости и с нашей помощью (техниче-
ской), не только проявились бы, но и пророс-
ли и реализовались. А это возможно лишь
при умелой организации и руководстве взрос-
лого, который не только чувствует душу каж-
дого ребёнка, но и проявляет заботу о его
врождённых способностях, направляет их
в нужное русло.

Особенно большие потери несём мы из-за на-
рушения возрастной психологии. К сожале-
нию, мало тех, кто задумывается о том, что,
бессмысленно выполняя навязанные задания,
например раскрашивая картинки «Раскрась
сам», обводя шаблоны, наклеивая кружочки
на ёлочки и т. д., дети, а впоследствии
и взрослые, станут людьми, не способными
к самостоятельным решениям. Чему можно
научить таким способом? Только механичес-
кому копированию. Но разве наша цель
в том, чтобы ребёнка превратить в машину —
ксерокс? Помните изречение Б. Шоу: «Тот,
кто может — делает, кто не может — учит».
Учит, не имея представления о роли учителя-
воспитателя в передаче основ социального
опыта, не умея реализовать ни одной из трёх
функций: воспитывающей, обучающей и раз-
вивающей. Такой «учитель» видит свою зада-
чу исключительно в обучении только техниче-
ской стороне искусства. Вот целый год ребята
и срисовывают с образца или лепят из пласти-
лина игрушки, подражая народным мастерам.
Вроде бы не бездельничают, даже программу
выполняют. Но разве может при такой работе
возникнуть интерес? «То, что не выражено
в детском интересе, — писал А. С. Макарен-
ко, — очевидно, не будет параллельно его
жизни, его труду». Ребёнок живёт своей
жизнью, он иначе воспринимает мир. 

Òâîð÷åñòâî è àíòèòâîð÷åñòâî

Эта проблема в системе художественного
воспитания и образования представляет как
теоретический, так и практический интерес.
Особенно остро она проявляется в организа-
ции работы с детьми разных возрастных
групп в структуре «детский сад — шко-

ла — вуз». Причём антитворчество
в этой структуре встречается на каж-
дом шагу. 

Ñ ÷åãî �à÷è�àåòñÿ òâîð÷åñòâî? Твор-
чество начинается с идейно-тематическо-
го замысла. Воплощение этого замысла
становится целью, а в соответствии
с намеченной целью и соответствующие
наблюдения, изучение и отбор, накапли-
вание жизненного материала.

Что же представляет собой изобрази-
тельное òâîð÷åñòâî младшего школьни-
ка? Психологи и педагоги рассматрива-
ют творчество как создание человеком
нового, значимого только для конкрет-
ного лица продукта. Именно создание
нового путём рисования и составляет
результат творческой деятельности де-
тей младшего школьного возраста. Со-
здавая изображение, ребёнок осмысли-
вает качества изображаемого предмета
или явления, запоминает характерные
особенности и детали разных предметов
и связанные с их передачей действия.
В процессе рисования ребёнок испыты-
вает разнообразные чувства, радуется
красивому изображению, любуется им,
огорчается, если что-то не получается,
старается добиться результата или, на-
оборот, теряется, опускает руки, отка-
зывается рисовать. Разумеется, в этом
случае необходимо чуткое, вниматель-
ное отношение учителя, его помощь,
совет: как можно исправить допущен-
ные ошибки. Школьник приобретает
различные знания, новые изобразитель-
ные навыки и умения; уточняются
и углубляются его представления об
окружающем, рассматриваются его
творческие возможности и осознанное
их исполнение. Всё это весьма значимо
для психического развития.

Каждый ребёнок, создавая изображение
того или иного предмета, передавая сю-
жет, вносит в изображение свои чувст-
ва, своё понимание. В этом и заключа-
ется изобразительное творчество ребёнка
младшего школьного возраста. 



к тому же легко обрабатывается обычным
детским топориком для заточки каранда-
шей. Так что с техникой безопасности
у нас всё в порядке», — заключает отец.
«А чем же вы скрепляете брикетики ме-
ла?» — интересуюсь я. «Клеем».

И мне в этой работе с ребёнком было
очень важно понять: действительно ли эта
«архитектура» сродни музыке или есть
что-то привнесённое со стороны? И я по-
нял: главное — не сфальшивить. В этом
я многократно убеждался, когда организо-
вывал подобное «строительство» в разных
возрастных группах в детском саду.
Здесь на воспитателя-организатора дет-
ских деятельностей работает всё: и тяга
детей к работе руками; и жажда смены
видов деятельности; радостное желание
истратить неистощимую энергию, попро-
бовать, испытать свои практические силы.
«Если бы именно так строилось обуче-
ние детей — “учить себя через себя”,
то больше было бы людей интересных,
творческих, свободных от своих же
комплексов. Ведь действительно нет
бездарных, бесталанных детей, а есть
неумение помочь выявить способности.
Думаю, у вас это очень хорошо получа-
ется» (И. В. Ядрова).

При такой как бы игровой организации
обучения дети, не утомляясь, не теряя ин-
тереса, учатся трудиться, видят плоды
своего труда. Но не только это. Они
вступают в отношения, близкие производ-
ственным. Воспитывается ответственность
за себя и за товарища. Ребята чувствуют
зависимость одного вида деятельности
от другого, видят связь одной специаль-
ности с другой.

Как проходят занятия по изобразительной
деятельности, какими методами пользуют-
ся воспитатели при обучении детей?
Во время занятия детям раздаются зара-
нее подготовленные листы с готовыми
изображениями и дети кисточкой с белой
краской наносят мазочки... В ходе работы
воспитатель подходит к каждому ребёнку
и, взяв кисточку в свою руку, показывает,

По мере овладения изобразительной деятель-
ностью усложняется и творческое решение
изобразительной задачи. Любое проявление
самостоятельности творчества учитель, несо-
мненно, поощряет. 

Для начала каждый студент попробовал про-
явить самостоятельность творчества в инди-
видуальной работе с одним учеником, затем
с двумя-тремя и более и, наконец, один
на один с классом. Но командный голос
у некоторых студентов оказался неваж-
ный — нужный тон между учителем и уча-
щимися никак не получался. Учителями мно-
гие из них не станут, но уроки по курсу
«ООД», проведённые в школе, им хорошо
запомнятся. Вместе работали, вместе в уни-
верситет возвращались и много всяких во-
просов обсуждали. Главное ощущение от ат-
мосферы наших споров и бесед, которое ос-
талось в памяти, это уверенность в том, что
в организационно-методической работе с де-
тьми можно многое сделать, построить все
уроки в соответствии с интересами детей,
что им захочется. Теперь у многих студентов
такая уверенность уже появилась.

Да, в организационно-методической работе
с детьми можно сделать многое, но далеко
не всё. Но я говорю о детях и студентах,
будущих учителях, проявляющих какой-то
дар или склонность (постоянное влечение,
расположение к чему-нибудь). Одни выбира-
ют профессию, опираясь на свои гены. Дру-
гие идут в педагогический вуз для того, что-
бы получить высшее образование.

Как-то, разговаривая с родителями одного
малыша, я узнал, что в свободное от занятий
музыкой время он становится «архитекто-
ром». Он строит… макеты памятников.
«Прежде чем начать строительство, — гово-
рит его отец, — я читаю ему множество
детских книг и журналов, подолгу рассмат-
риваем картинки и составляем простейшие
чертежи макетов памятников старины. Стро-
ительным материалом выбираем обычный
школьный мел. Белые брикеты как нельзя
лучше имитируют каменную кладку, да и мел
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как «правильно» рисуется снег. То есть тем
самым «прочерчивает» для ребёнка рамки,
за которые он не должен выходить.

Сколько раз мне приходилось быть свидетелем
такой структуры занятий в изостудии детского
сада. Специалист старательно объясняет детям
очередное плановое задание. Дети слушают, но
не слышат. Смотрят на картинки-образцы и
не видят изображённое на них. Потому что
каждый занят своими мыслями, и им не
до рисования по этапам. Ведь для того, чтобы
нарисовать что-либо на бумаге, надо вдохно-
виться. Но чем, если дети вообще не имеют
возможности выбора. Один вид занятий
по одной теме предлагается и девочкам,
и мальчикам.

Как об общей тенденции можно говорить
о тяготении почти всех педагогов к объясне-
нию… «нового материала» и показу образца.
Ни с того ни с сего обрушивается на ребёнка
пресловутая стилизация-упрощение, например,
новогодней ёлки. Чем же это мотивируется?
Тем, что ребёнок ещё маленький и не умеет
рисовать настоящее дерево. После утверди-
тельных слов «понятно» (!) дети приступают
к выполнению задания. По окончании 25–30-
минутного занятия классные работы собирают-
ся и складываются. На очередном занятии всё
повторяется по той же схеме. Так и хочется
воскликнуть: «Бедные дети, за что же вам та-
кое наказание?! Вы ведь так любите рисовать
своё, детское, а не навязанное взрослыми!»
А большинство воспитателей и учителей даже
не задумываются, что такой организацией за-
нятий они не только убивают в ребёнке вооб-
ражение, но и обедняют его душу.

Как известно, качество знаний и умений нахо-
дится в прямой зависимости от качества обу-
чения и уровня преподавательской деятельности.
«Только личность может действовать
на развитие и определение личности, толь-
ко характером можно образовать характер»
(К. Д. Ушинский). Поэтому надо ли говорить
о том, что сам руководитель учреждения
в первую очередь должен быть творческим че-
ловеком, а значит — мыслящим, неравнодуш-
ным, инициативным, энергичным, образован-
ным и воспитанным... Учитель учителей дол-
жен понимать, что именно уроки ИЗО как
никакие другие играют особенную роль в раз-

витии и становлении личности ребёнка.
Но не просто уроки рисования, а твор-
ческие уроки, построенные на свободе
мысли, независимости ребёнка, способ-
ствуют развитию образного мышления,
смелых суждений, помогают становле-
нию яркой личности. Но для этого на-
до, чтобы главенствующая роль в орга-
низации работы с ребёнком принадлежа-
ла самому ребёнку. 

Что для этого необходимо? Ç�àòü са-
мого ðåá¸�êà во всех отношениях —
это, во-первых. Во-вторых, уметь вы-
являть природные его способности, со-
здавать условия для их прорастания,
раскрытия, реализации. В-третьих, вла-
деть профессиональной грамотой в об-
ласти ИЗО и педагогическим мастер-
ством, в основе которых положены
умения. Для этого надо научиться «во-
дить», одновременно стимулируя
у каждого ребёнка неповторимость его
индивидуального своеобразия. Посиль-
на ли эта работа обычному учителю
ИЗО? Думаю, что далеко не каждому.
Почему? Потому что система требует
слепого исполнения, а для достижения
реальных результатов в обучении детей
нужны не узкие специалисты, умеющие
работать только по программе и по ре-
комендациям авторов, а специалисты-
универсалы, независимые от потока
книжной информации, способные сами
творчески мыслить, конструировать
учебно-воспитательный процесс в це-
лом. Чтобы этим умениям научиться
по-настоящему хорошо, нужен большой
опыт, даже больше того — �àñòåðñòâî.
Но именно обучение учителей, органи-
заторов ИЗО педагогическому мастер-
ству и вызывает у меня особую тревогу
из-за того, что на курсах ИПК они
работают в соответствии с требования-
ми методистов, а на местах — в соот-
ветствии с требованиями руководите-
лей, мешающих реализовать их задум-
ки. В результате сегодняшние учителя
не готовы к организации индивидуаль-
ной, поэтапной, «шаговой» работы
с каждым ребёнком. 



в реальные дела, используя личные зна-
ния, умения и опыт работы на практике.
Кроме того, учитель должен уметь жить
не только сегодняшним днём, а видеть
перспективу, заботиться о дне завтраш-
нем.

Другой важной ошибкой учителей изоб-
разительного искусства является стерео-
типная работа с учениками. Я не зря го-
ворю, что все учителя разные, и к ним
нужен индивидуальный личностно ориен-
тированный подход. Дети ведь тоже все
разные, и многие их них одарённые,
уникальные. У каждого из них разные
врождённые качества, природные способ-
ности и возможности, а также разный
общеобразовательный уровень подготов-
ки. Один ребёнок за урок выполняет
много маленьких рисунков, другой же
кропотливо «сидит» над одним единст-
венным, например портретом своей ма-
мы. Большинство же учителей стремятся
всех детей «зачесать под одну гребёнку».
Например, учитель нарисовал на доске
натюрморт из двух-трёх предметов и все
ученики должны нарисовать с натуры та-
кой же натюрморт, несмотря на то, что
один из них, может быть, хочет нарисо-
вать с натуры, по памяти или по пред-
ставлению дом, дерево или человека,
другой — машину или самолёт, тре-
тий — кошечку или лошадку… 

Логика исследования проблемы привела
меня к изучению различных сторон пре-
подавательского дела. Проблемы, связан-
ные с содержанием художественно-изоб-
разительной деятельности в дошкольных
и школьных учреждениях, постоянно яв-
ляется предметом исследования. Большое
внимание уделяется вопросам организаци-
онно-методической работы с детьми раз-
ных возрастных групп, проблеме общего
и особенного в технологии воспитания
и обучения. И это наряду с тем, что
здесь очень важная тема: на курсах ИПК
обобщается опыт организационно-методи-
ческой работы с детьми разных возраст-
ных групп по ИЗО. 

Уже на протяжении нескольких десятилетий
констатирую ó�ðó÷àþùå �èçêèé óðîâå�ü
ïî�ãîòîâêè многих организаторов ИЗО дет-
ских садов и школ. 

Изобразительное искусство в дошкольных
и школьных учреждениях у нас до сих пор
преподают в основном люди, не имеющие
ни психолого-педагогической и учебно-мето-
дической, ни технической подготовки в во-
просах преподавания изобразительного
искусства. Поэтому они и вынуждены овла-
девать знаниями, умениями и навыками, не-
обходимыми учителю, путём самообразова-
ния и на курсах в институте повышения
квалификации работников образования.
Со временем это, естественно, даёт положи-
тельные результаты, однако издержки такой
подготовки организаторов ИЗО неминуемо
отражаются на качестве организационно-ме-
тодической работы с детьми, а также на её
результатах, что нередко приводит к пря-
мым потерям в художественно-эстетическом
воспитании и образовании детей.

Анализируя наши беседы, обсуждения орга-
низационно-методической работы с детьми,
выступления и суждения педагогов в ходе
занятий, я не перестаю убеждаться, какие
они все разные. У каждого свой неповтори-
мый мир, свой чувственный, жизненный
и профессиональный опыт. И этот факт сви-
детельствует о том, что у каждого из них
существует и свой собственный стиль, и ме-
тод преподавания изобразительного искусства
в школьных учреждениях. А что же прихо-
дится наблюдать в преподавательской прак-
тике в наших школах, гимназиях и лицеях
сегодня? Сейчас у нас основная масса учите-
лей учат всех детей одинаково: по одной
единственной программе, по одной и той же
теме, по единому образцу, сковывающему
творчество как детей, так и самих учителей. 

На мой взгляд, учитель изобразительного
искусства не должен подражать авторам
учебных программ и пособий, не должен
«плестись» за ними, выполняя лишь коммен-
таторские функции, а воплощать свои идеи
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Анализировать конкретную организационно-
методическую работу с детьми следует, начи-
ная с детского сада, школы и заканчивая
работой в вузе со студентами. Решение по-
добной задачи обуславливается прежде всего
узостью содержания ИЗО в учебно-методи-
ческой литературе. По моим наблюдениям,
многие книги единообразны, похожи, как
братья-близнецы, повторяющие друг друга
как в содержании художественно-педагогиче-
ской деятельности, так и в организационно-
методической работе с детьми.

Всё это объясняется тем, что многие авторы
имеют близкую тематическую направленность,
одинаковую по целому ряду признаков. 

Я же твёрдо убеждён в том, что организаци-
онно-методическая работа по художественно-
изобразительной деятельности с детьми — яв-
ление не типичное, и многое, что приходится
делать в процессе работы с учащимися, специ-
фично и не может быть слепо перенесено
на организацию работы с детьми разных воз-
растных групп. 

В детском саду, в школе, в педагогическом
вузе предмет ИЗО полноправный в ряду
других учебных дисциплин: со своей програм-
мой для каждой возрастной группы, класса,
курса, с определёнными часами и требования-
ми для раскрытия врождённых качеств
и природных способностей у детей. Но да-
вайте, не лукавя перед собой, скажем: на ка-

кое место в списке учебных дисциплин
обычно ставят ИЗО?

Да, верно. С какого-то времени к учеб-
ным занятиям по ИЗО стали относить-
ся как к второстепенному и даже не-
нужному предмету. Мало таких людей,
кто поставит занятия ИЗО на одну
ступень с математикой или русским
языком. Мало кто задумывается о той
роли, какую они играют в определении
и реализации тех врождённых качеств
и природных способностей, которыми
каждый ребёнок наделяется от природы.
Особенно велика роль реализации вос-
питательно-образовательной функции
уроков изобразительного искусства, так
как они дают возможность каждому ре-
бёнку заявить о себе, узнать о своих
природных склонностях и направленно-
стях к тому или иному виду деятельно-
сти. Но главное преимущество этого
предмета в том, что он позволяет учите-
лю при умелой организации занятий
не только видеть каждого ребёнка, чем
он живёт, но и определить, «чем каж-
дого ребёнка одарила природа и как
это несметное богатство не расте-
рять, не подавить, дать ему реализо-
ваться» (В. В. Кумарин)1. ÍÎ

1 Приведены начальные главы книги «Творческая
педагогика» В. У. Плюхина, которая ещё не вышла
в свет.

Creative Pedagogy Of Viktor Plyukhin

Abstract: The author of the book “Creative Pedagogy” Viktor Ustinovich Plyukhin in the first subtitle of his unpublished

work expressed his own position: “The author just wants to help”. This statement, pleasant in its message, matured as a result

of teaching practice lasting almost a lifetime: Viktor Ustinovich spent 45 years working in the kindergarten — school — uni-

versity structure. 
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Èññëå�îâà�èå êàñàåòñÿ âîïðîñà ïðîáëå�û ÷òå�èÿ �à óðîâ�å âçàè�î�åéñòâèÿ
ñîöèàëü�ûõ ãðóïï. Àâòîð èñõî�èò èç ïîëîæå�èÿ, ÷òî ïðîöåññ ÷òå�èÿ òðåáóåò
ðåôîð�èðîâà�èÿ, à òàêæå �îâîé îðãà�èçàöèè. Ïðîáëå�à ðàññ�àòðèâàåòñÿ
ñ ïîçèöèè �âóõ ñîöèàëü�ûõ è�ñòèòóòîâ (ñå�üè è øêîëû), â �èõ âè�ÿòñÿ 
îñ�îâ�ûå èñòî÷�èêè ïîçèòèâ�ûõ èç�å�å�èé â îáùåñòâå.

� семейное чтение � совместное чтение � медленное вдумчивое чтение
� обучение в диалоге � коммуникативная культура � прояснение слова
� алгоритмы чтения � словарь � толерантность

Ïроблема чтения в современном
обществе выходит за рамки самого
чтения как процесса познания.
Она касается более глубоких про-
блем взаимопонимания и общения
одного человека с другим. В чём
здесь главный барьер, ведущий
к непониманию? Почему появляет-
ся нежелание поддерживать 

старые и устанавливать новые контакты
с окружающими? Думается, речь идёт
прежде всего о культуре. 

Человечество не зря создавало книги
как источник передачи знаний, а потом
уже информации [1]. Письменность



удовольствие внутри семьи. Это ощуще-
ние близости, понимания, обсуждения
не появляется самостоятельно. Его необ-
ходимо организовать.

Возможно ли превратить чтение в тради-
цию, которая доставляет удовольствие
и обеспечивает доверие? Может ли дан-
ная традиция прийти на замену яркому
чувству? Мы считаем, что возможно.
Когда вы совместно читаете, помогаете
в чтении (то есть в понимании прочитан-
ного) другому, это вызывает доверие че-
ловека к человеку. Помощь открывает до-
верие, общение и интерес на данном
уровне. Если это происходит в семье, то
появляется большее доверие [2].

Однако большинству семейств несвойст-
венно поддержание и укрепление данной
традиции. Существуют и трудности в сов-
местном чтении. Данные положения под-
тверждает относительно недавний анализ
исследований по вышеперечисленным те-
мам Т. Д. Подкладовой, А. Н. Губайдул-
линой, В. И. Горенинцевой, выполненный
в 2017 г. [5]. В то же самое время со-
временные матери понимают значимость
и важность совместного чтения в воспита-
нии детей и укреплении внутрисемейных
отношений (Ю. Л. Проект) [2]. Более
того, в исследовании А. В. Березиной
и Л. Д. Захаровой говорится: «Родители,
чаще читающие совместно с детьми, раз-
вивают более здоровые отношения с ними,
и им удаётся избежать негативных прояв-
лений в рамках этих отношений. Родите-
ли, воспринимающие процесс совместного
чтения как нечто приятно-развлекатель-
ное, в противоположность обязательно-об-
разовательному, более склонны к здоро-
вым эмоциональным отношениям с ребён-
ком» [6].

Как решить данную проблему? Способна
ли система образования возродить тради-
ции совместного чтения?

Мы исходим из того, что существует раз-
ница между индивидуальным чтением
(чтением внутри себя, то есть молчаливым

известна издавна, и письменное предание
является более важным, то есть более долго-
вечным, чем устное. Однако сегодня мы од-
ним нажатием клавиши на компьютере мо-
жем получить доступ к информации. Кни-
ги — это источник информации, но ещё они
предназначены и для сохранения семьи. 

В ходе исследования нами были найдены
статьи, обсуждающие возвращение традиции
семейного чтения. В современных семейных
традициях отсутствует совместное чтение [2].
В основном родители читают литературу, ка-
сающуюся их личных интересов. Но бывает,
что один из родителей читает, а другие чле-
ны семьи слушают. При этом чтение может
быстро прекратиться, потому что слушающие
и читающий находятся в неравных условиях.
Желательна работа в паре: один читает,
а другой ему помогает, потом другой читает.
Возможно, современные дети и родители лю-
бят читать, но этому надо учиться. В первую
очередь самому искусству чтения. Оно по-
степенно становится бытовым. Чем бытовое
чтение отличается от совместного, семейного,
душевного? Например, в XVIII в. предста-
вители высших сословий собирались в кругу
семьи и кто-то читал книгу [3]. Все слуша-
ли, затем обсуждали, возможно, спорили.
Это так называемое душевное чтение.
Но есть и бытовое чтение. Оно осталось
и сегодня преобладает. Например, когда мы
читаем для совершения покупок в магазине
или заказа товаров. Чтение, конечно, оста-
лось, оно существует. Люди всё равно чита-
ют и умеют читать [4]. Но есть проблема:
нет функции духовного общения, которая бы
помогала людям объединяться, сплачиваться,
получать друг от друга удовольствие в ду-
ховной сфере, прежде всего в совместном се-
мейном чтении. 

Во многих семьях есть традиции. Например,
совместный завтрак. Однако это пища мате-
риальная. Чего не хватает семье? Семье
не хватает реального интеллектуального об-
щения, которое представляется очень важ-
ным. На наш взгляд, когда первая влюблён-
ность проходит, общение составляет основное
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чтением) и активным чтением. Когда человек
читает «внутри себя», он читает молча,
но происходят совсем не те процессы, кото-
рые нужны для обучения, раз мы касаемся
и проблем обучения. Но при активном чтении
человек читает медленно, вдумчиво, осознан-
но, не оставляет ни одного непонятого слова
в тексте, тем самым постоянно обращается
к словарю. Ещё важное условие активного
чтения — работа в паре с партнёром/партнё-
рами, чтение вслух текста/текстов друг дру-
гу, умение выделять ключевые слова в прочи-
танном, умение помогать друг другу формули-
ровать основную мысль прочитанного и запи-
сывать её в конспект. Данное чтение,
по идее, должно пронизывать весь образова-
тельный процесс школы, когда главными
в обучении становятся текст и слово,
а не мнения, трактовки учителей. Таким об-
разом достигается объективность знания
и понимания информации.

Также один из важных, предлагаемых нами
тезисов состоит в том, что учение проходит
в должной мере через вербальное общение
ученика с учителем, когда ученик большее ко-
личество времени рассуждает по теме предме-
та, а учитель может направлять ход его раз-
мышлений в том же логическом направлении.

Учебный процесс состоит в предоставлении
ученику возможности говорить во время заня-
тия. Возьмём в качестве предположения —
вербальное создаёт ментальное. Далее приме-
ним это в учебном процессе, но тогда сам
учитель должен уметь активно работать с уча-
щимися, в том числе активно читать и научить
этому учеников. Чтение — это тренировка.
Это умение, которое надо тренировать.

Даже если учитель один, а учеников двое —
это недостаточно для полноценной передачи
и усвоения знаний, так как возможно неравное
общение с каждым из них (по количеству вре-
мени, наблюдению за усвоением учебного ма-
териала). Можно равноценно воспринимать
полученную информацию и преобразовывать её
в знания, когда два партнёра работают друг
с другом: данный процесс желательно сделать
сменным. Сами по себе пары сменного соста-
ва — это именно общение, концептуальное
понимание прочитанного и диалог с партнёром,
что будет описано, проанализировано и дока-

зано ниже. Только так можно обдумать,
что говорил один ребёнок, другой, тре-
тий — если общаешься с ними на рав-
ных, а не втолковываешь собственные
субъективные идеи. Как, например,
в традиционной классно-урочной систе-
ме, когда одна идея передаётся тридцати
ученикам. Рассматривать с разных сто-
рон какое-то явление можно только
в парах, обучаясь на равных. Иначе
учитель не принимает, не воспринимает
детей как партнёров.

Сам алгоритм медленного вдумчивого
чтения в паре в школе «Обучение в ди-
алоге», где работает автор статьи, вы-
глядит следующим образом:

1. Выберите пару.
2. Партнёр спрашивает вас, все ли сло-
ва вам понятны в прочитанном тексте.
3. Непонятые слова проясните, исполь-
зуя соответствующий алгоритм (приве-
дён ниже).
4. Кратко перескажите партнёру прочи-
танное ранее.
5. Прочитайте абзац.
6. Выявите все непонятые слова.
7. Проясните все непонятые слова, ис-
пользуя соответствующий алгоритм.
8. Обсудите, о чём говорится в данном
абзаце.
9. Найдите ключевые слова.
10. Сформулируйте и запишите главную
мысль абзаца.
11. Скажите, как связана главная мысль
данного абзаца с предыдущими абзацами.
12. Озаглавьте абзац и запишите назва-
ние. Устно предположите, о чём пойдёт
речь в следующем абзаце.
13. Следуя вышеизложенным шагам, пе-
рейдите к прочтению текста партнёра.
14. Поменяйте пару (примечание: на ра-
боту в одной паре отводится 15 минут).

После проработки 25–30 абзацев свое-
го текста каждый участник делает до-
клад, который представляет собой ми-
ни-исследование (исследовательский во-
прос и ответ, полученный в ходе иссле-
дования прочитанного). Выступление



Предположим, что качество преподавания
в любом вузе, институте, школе, уровень
культурного развития семьи зависят от
того, как работают с терминологией. По-
лучают ли духовное наслаждение от учё-
бы. Если человек выявляет значение все-
го непонятного (слов, терминов, понятий
и пр.) в специализированном словаре,
значит, ему действительно присуща куль-
тура. Если человек настроен на постоян-
ную работу со словарём, можно ожидать,
что он будет не агрессивным, а вдумчи-
вым и готовым спокойно решать пробле-
мы. Можно сказать: «Подумаешь, три
слова узнал». Во-первых, по три слова
только на каждом занятии. Потом уча-
щийся наблюдает, что данная привычка
существует у всех учителей и у всей ад-
министрации учебного заведения. Так же
в семье: если в семье мать, отец постоян-
но пользуются словарём, ребёнок рано
или поздно начнёт это делать.

Необходимо работать со словарями, осо-
бенно с этимологией. Невозможно доволь-
ствоваться только одним толковым слова-
рём, необходимо глубинное, разносторон-
нее понимание каждого слова. А само по-
нятие должно изучаться в работах разных
авторов. Также необходимо овладение
культурой научных знаний. А научные
знания — это прежде всего слова, терми-
ны, понятия, которые содержат в себе
специфические научные словари. 

Исходя из опыта личного наблюдения
в школе «Обучение в диалоге», у боль-
шинства новых учителей нет привычки
прояснять слова по следующему алгорит-
му: определение в тексте непонятного сло-
ва — его нахождение в словаре — вы-
бор подходящего по контексту значе-
ния — пересказ значения партнёру —
составление предложения со словом в вы-
бранном значении — изучение происхож-
дения слова — чтение фразеологических
оборотов (при их наличии).

Поэтому учителя не могут помочь учени-
кам в главном их качестве — прояснять
слова. Учитель, который не знает, как

записывается на камеру и оценивается каж-
дым участником семинара [7].

Так, участник занятия читает свою книгу,
меняя партнёра после каждого абзаца. Сле-
довательно, каждый почитает со всеми ос-
тальными, все познакомятся с его книгой,
а он узнает, о чём читают другие. Данное
занятие делает формальный коллектив школы
«Обучение в диалоге» содружеством.

Кратко приведём одно определение.
Distinction (дистинкция)1 — акт познания,
который вы создаёте, когда учитесь разли-
чать что-то, и это приносит вам удоволь-
ствие; это и единица в познании различе-
ния. Когда на занятии вы читаете свой
текст партнёру, вы различаете только то,
что можете увидеть. А когда начинаете
рассказывать партнёру, он, допустим,
не понимает, о чём вы говорите. Вы диф-
ференцируете: партнёр помогает вам со-
здать дистинкцию — различие в восприя-
тии вашего собственного текста. Работая
в паре с разными партнёрами, появляется
дистинкция. Каждый раз вы получаете
удовольствие от того, что смотрите на свой
текст немного по-другому. Видите разли-
чие между тем, что вы знаете, и тем, что
известно партнёру. Вы начинаете рассмат-
ривать текст разносторонне. Получается
именно глубокое понимание, концептуаль-
ное понимание. Однако непрояснённое сло-
во или неправильно поданное слово может
вызвать барьер непонимания, остановку
и утрату интереса. 

Примем в качестве аксиомы положение: чте-
ние с полноценным пониманием прочитанного
без словаря невозможно. В современном по-
нимании словарь, его природа и сущность
представляет и универсальное справочное по-
собие и коммуникативную систему (состави-
тель → словарь → пользователь) [9].
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1 «Дистинкция (от лат. distinctio — различение) — термин,
обозначающий познавательный акт, в процессе которого фик-
сируется различие между предметами и явлениями действи-
тельности или между элементами сознания» [8].
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помочь ученику в этом деле, должен сам тре-
нироваться. Если честь учителя — помогать
работать со словарём, то это является основ-
ным качеством, за которое ученики уважают
учителя. Если учитель чувствует что-то непо-
нятое со стороны учащегося, то он таким об-
разом сможет помочь ученику.

Маленькому ребёнку для понимания той или
иной фразы или текста необходимо объяснить
всё сказанное или прочитанное. Если этого
не сделать, он ничего не поймёт и ничего
не запомнит. Ребёнок не может запомнить,
потому что не увидел сути. Как ни парадок-
сально, у ребёнка очень развито концептуаль-
ное мышление. Пока ребёнок не увидел сути,
вся эта «шелуха» ему не нужна. Ребёнок дол-
жен понять суть. Он может только концепту-
ально мыслить: память и весь настрой у него
концептуальный.

Если суть не увидел, значит, не запомнил.
Ребёнку что-то сообщили, и он сразу забыл.
Ему опять через три дня сообщают и упрека-
ют в слабости. А он самый умный, получает-
ся. Вернее, не самый умный — он другой.
У ребёнка в понимании должен быть кон-
цепт. Нет концепта — в памяти информация
не отложится.

Если учитель не владеет концептуальным
мышлением, он не сможет развить его у уча-
щихся. В обычной традиционной классно-
урочной форме обучения невозможно воспи-
тать концептуальное понимание. К примеру,
учитель несколько раз повторяет то, что зна-
ет, и у него недостаточно времени, чтобы по-
думать, как достичь полноценного понимания
и усвоения учебного материала каждым уче-
ником. Как правило, для этого предназначе-
ны тихие партнёрские беседы. Необходимо
приучать ту или иную идею воспринимать
концептуально. Н. Л. Мишатина предлагает
самые разные задания, например в виде на-
писания эссе на жизненно важные темы [10],
однако этого может быть недостаточно, так
как происходит углубление личного мышле-
ния ученика, но нет контакта, понимания
и принятия другого человека, то есть приня-
тия самого факта разности всех людей. Воз-
можно достичь данного положения в процес-
се чтения в парах сменного состава. Таким
образом и возникает необходимость: идея

становится убедительной, когда текст
разобран с помощью партнёров.

В данный момент можно предложить
учителям вышеописанную концепцию
понимания. Одна из задач учителя —
сделать так, чтобы ребёнок понимал ус-
ловия задачи на экзамене. При быстром
чтении научить этому затруднительно.
Когда ученик нервничает, он должен
взять данную технологию и сначала от-
ветить на вопросы: как решить или на-
писать? Далее он может действовать ис-
ходя из следующего вопроса: какие
ключевые слова выбрать в тексте?
И затем сформулирует из ключевых
слов основную мысль. Во-первых, уче-
ник станет более спокойным во время
данного процесса. Во-вторых, действи-
тельно придёт понимание, о чём пишет
автор или о чём пишется, например,
в условиях задачи и т. д.

В работе учителя существуют две важ-
ные потребности, которые он обслужи-
вает: помогать и познавать. Это две
фундаментальные потребности, благода-
ря которым он осуществляет професси-
ональную деятельность. Помогать уче-
нику — базовая потребность. Если че-
ловек перестаёт помогать другим, то
социальная жизнь заканчивается. По-
этому предполагаем, чем больше помо-
гаешь в учёбе, тем больше социальной
жизни получаешь. Помощь — это
поддержка, и, чтобы принять помощь
другого человека, необходимо доверие.
Данное положение подтверждают ис-
следования польского социолога
П. Штомпки [11, 12]. Помощь связы-
вается с доверием. Если человек не до-
веряет другому, то появляется и неже-
лание в принятии от него помощи.
Если, допустим, ученик не доверяет
учителю, то отсутствует процесс под-
держки, принятия, желания объяснить
и понять. Если есть помощь и доверие,
возникает интерес друг к другу, а если
к обучению, то это называется мотива-
цией. Задача помощи в активном чте-
нии в парах сменного состава решается



быстро читали и созерцали художника.
Художник долго размышлял, вынашивал
мысль. К тому моменту, когда он её об-
думывал, и происходит приближение
в медленном вдумчивом чтении. Нельзя
понять автора, прикоснуться к его мыс-
ли, к тому, из чего он это всё создал,
прежде самого процесса наслаждения
произведением искусства. Медленное
чтение как искусство даёт наслаждение
для духа. Медленное и вдумчивое чтение
приближается к эстетическому пережива-
нию.

В процессе такого чтения человек прибли-
жается к бесконечности (вневременному
состоянию). Почему же так происходит?

Давайте сравним процесс медленного
и вдумчивого чтения с процессом созер-
цания красоты. Например, вы рассматри-
ваете что-то в плане бесконечности,
в плане концептуального понимания.
С разных сторон вас это восхитило. По-
чему на произведения искусства можно
смотреть вечно? Почему люди тратят ог-
ромные деньги, чтобы любоваться ими?
Почему они покупают это за миллионы?
Почему те, кто обретает богатство,
в конце концов выбирают не яхты,
а картины, и просто наслаждаются, рас-
сматривая их?

Потому что эстетика организует осталь-
ные сферы жизни. Это мощная гармония.
Она организует и гармонизирует тело
и душу. Когда читаете медленно и вдум-
чиво, созерцаете и получаете от этого
удовольствие, вы организуете себе теле-
сное и душевное здоровье. Потому что
это питает дух. Дух наслаждается. 

Когда вы читаете в парах сменного соста-
ва, у вас происходит соприкосновение
с разными людьми. Почему так происхо-
дит? Когда общаетесь с произведениями
искусства, несущими мощный заряд эсте-
тики (и воспринимаете эти эстетические
волны), они доставляют вам удовольствие,
вы соприкасаетесь с вечностью.

автоматически. Бывает, что тот или иной
человек не рассчитывает на помощь партнё-
ра, пытается её избежать. Однако в любом
случае каждый выручает другого. Здесь са-
ма действует система помощи друг другу.
Когда есть помощь, возникает доверие, ин-
терес — открываются каналы межличност-
ной коммуникации.

Считается, что методика чтения в парах
сменного состава принадлежит педагогу
Александру Григорьевичу Ривину. В школе
«Обучение в диалоге» мы проводим семинар
по его методике более двадцати лет. Это
медленное и вдумчивое чтение схоже с про-
цессом созерцания. При быстром чтении не-
возможно созерцать, а при медленном проис-
ходит наслаждение, сравнимое с созерцанием
произведения искусства. 

Мы утверждаем, что правильное место мед-
ленного и вдумчивого чтения должно нахо-
диться рядом с другими видами искусства
(музыкой, живописью и т. д.). Ведь понима-
ние мысли автора — процесс с его логикой
и творческим началом — тоже искусство.
Если вы находитесь в этом процессе, проис-
ходит отражение мысли автора через духов-
ное созерцание. Это видимый путь, направ-
ление, которому следует совместное чтение,
в том числе и в парах сменного состава.

Итак, мы считаем медленное чтение искус-
ством. Ведь, когда людей учат читать мед-
ленно, они стараются понять сокровенную
мысль автора [13].

Что лежит за этими буквами? Созерцание
продлевает жизнь, потому что оно само
по себе настраивает человека на здоровье.
Роль искусства состоит в том, чтобы человек
испытывал удовольствие от созерцания мыс-
ли, с которой он соприкоснулся. При быст-
ром чтении достижение подобного состояния
затруднительно.

Нельзя представить: художник где-то сидел
и так же быстро писал, как вы читаете. Та-
кой момент: невозможно сделать так, чтобы
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Огромное количество людей получают духов-
ные переживания, например в музеях, филар-
мониях и т. д., и вы с ними там сближаетесь.
Чем больше индивидов признают тот или иной
шедевр искусства (потому что они испытывают
схожие с вами чувства), тем больше вы при-
ближаетесь к волне эстетики. Те же процессы
происходят в чтении в парах сменного состава.
Когда вы с одним читали, со вторым, с треть-
им, вы с разных сторон посмотрели на свой
текст. Когда в семье читаете и с одним,
и со вторым, и с третьим и вы почувствовали,
как ваш родственник, близкий человек осозна-
ёт идею прочитанного, здесь-то и создаётся
эстетическое переживание, которое улучшает
духовную и физическую сущность.

Предмет нашего общения — книга. Она ней-
тральна и сама по себе не трогает наши эмо-
ции. У нас есть общение и согласие по поводу
той или иной книги. Мы приучаемся к тому,
что можно так общаться.

Учителя могут организовать созерцание через
медленное чтение. 

Чтение молчаливое: постепенно человек уходит
от реальности, перемещается в виртуальную
реальность. По сути, реальность, которую он
сам себе создаёт, не является созерцательной.

Таким образом, научив детей медленно
и вдумчиво читать, педагоги могут приблизить
их к искусству, к созерцанию. Это важно для
человека, для его духовного удовлетворения. 

Царь Соломон говорил: «Вино веселит душу,
но угнетает дух» [14]. От чего же веселится
дух? Он веселится от совместного чтения,
от созерцания и прояснённого слова. Евангелие
от Иоанна так и начинается: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него нa`чало быть, и без Него ничто не нa`ча-
ло быть, что на̀чало быть. В Нём была жизнь,

и жизнь была свет человеков. И свет
во тьме светит, и тьма не объяла его».
И далее читаем: «И Слово стало пло-
тию и обитало с нами, полное благодати
и истины» [15]. 

Идея в том, что духовное происходит
от слова, которое ты начинаешь пони-
мать, и это способно сделать человека
счастливым (радость познания, акт дис-
тинкции и т. д.). Конечно, надо старать-
ся, чтобы учителя должным образом
к этому относились и детей приучали
к подобному отношению.

Глубокое понимание прочитанного
за счёт медленного вдумчивого чтения
ведёт к созерцанию. А созерцание свя-
зано с искусством, с восприятием, с на-
слаждением от созерцания.

В статье автор попытался привести до-
казательства необходимости читать мед-
ленно и вдумчиво, совместно, в парах
сменного состава в семье и школе.

Как было описано выше, чтение — это
постоянная тренировка ума и духовных
умений. Мы говорим, что человек со-
здаёт семью прежде всего для души,
для эмоциональных переживаний. Чув-
ства ведут человека. Потом это перехо-
дит к телу. Школа же как социальный
институт готовит подрастающего челове-
ка и к будущей жизни, в том числе се-
мейным отношениям. Это очень важ-
но — сделать в семье традицию духов-
ного общения. И, возможно, современ-
ные сказки будут заканчиваться следую-
щей фразой: «И жили они долго и сча-
стливо, читая в парах сменного состава
в своей семье». Но для этого надо нам,
то есть обществу, постараться. ÍÎ
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È��à Þðüåâ�à Øóñòîâà, 
доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
развития личности в системе образования Института стратегии 
развития образования Российской академии образования, Москва, 
innashustova@yandex.ru

ÎÐ

Â ñòàòüå ðàñêðûòî ñî�åðæà�èå ó÷åá�îãî ïðîåêòà (ó÷åá�îé çà�à÷è), ïðîèëëþñòðèðîâà�à
ðàáîòà ñ ó÷åá�îé çà�à÷åé êàê ïîãðóæå�èå �ëÿ ó÷å�èêîâ 7-õ êëàññîâ. Ïå�àãîãè ÿâëÿþòñÿ
àêòèâ�û�è �àáëþ�àòåëÿ�è è à�àëèòèêà�è ïðîåêò�îé �åÿòåëü�îñòè øêîëü�èêîâ. 
Ëîãèêà ó÷åá�îãî ïðîåêòà: ïðîáëå��àÿ ñèòóàöèÿ — îáúåêòèâàöèÿ ïðîáëå�û —
öåëåïîëàãà�èå — ïëà�èðîâà�èå — òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà �à� ïðîåêòî� è ðåôëåêñèâ�ûé
à�àëèç �îâûõ è�åé è óñëîâèé åãî ðåàëèçàöèè — ïðåçå�òàöèÿ ïðîåêòà — ðåôëåêñèÿ.

� проектная деятельность � проблемная ситуация � целеполагание � планирование
� рефлексия � малая группа

результатами, осуществлять контроль дея-
тельности в процессе достижения резуль-
тата, корректировать действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией и пр.
Все они задают достаточно высокий уро-
вень деятельности и её осознанности,
способности к творческому мышлению
и к рефлексии.

Проблемой является то, что не представ-
лены направления и средства работы пе-
дагога по реализации предложенного стан-
дарта. Многие педагоги испытывают
большие сложности в проектировании
и осознании своих профессиональных за-
дач по формированию вышеназванных
способностей школьника.

Выходом из данной ситуации видится ра-
бота с учебным проектом как наиболее
изученная в настоящее время технология
обучения. Большинство учёных и педаго-
гов-практиков (М. Ю. Бухаркина,

Â новом стандарте общего образо-
вания делается упор на форми-
ровании универсальных учебных

действий учащегося (регулятив-
ных, познавательных, коммуника-
тивных), на осознанном использо-
вании их школьником в учебной,
познавательной и социальной
практике. Заданы метапредметные
результаты освоения основной об-
разовательной программы основ-
ного общего образования, которые
должны отражать следующие спо-
собности школьника: самостоя-
тельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе
и познавательной деятельности; са-
мостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе аль-
тернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные; соотносить
свои действия с планируемыми



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  7’2023
147

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

А. Б. Воронцов, Г. Б. Голуб, В. В. Гузеев,
Н. Ю. Пахомова, Л. Б. Переверзев, М. А. Ступ-
ницкая, О. В. Чуракова и др.) сходятся в по-
нимании учебного проекта как совместной дея-
тельности школьников, которая имеет общую
цель и согласованные способы действий по до-
стижению общего результата. Цель и задачи
действий школьников формируются вокруг
проблемы, значимой для участников. Про-
ект — это всегда работа (индивидуальная или
коллективная), направленная на решение кон-
кретной интересной для участников проблемы,
мотивирующей автора (авторов) на её разре-
шение. 

Логика учебного проекта разворачивается
по следующей схеме: проблемная ситуация —
объективация проблемы — целеполагание —
планирование — творческая работа над проек-
том и рефлексивный анализ новых идей и ус-
ловий его реализации — презентация проек-
та — рефлексия.

Проблемная ситуация создаётся педагогом,
планирующим выход школьников на проект-
ную деятельность, является формой вхождения
в проект. Проблемная ситуация — это задача,
содержащая противоречие, не имеющая одно-
значного ответа и требующая поиска решений.
Она организуется через сопоставление проти-
воречивой и неоднозначной информации; через
демонстрацию видеоролика, описание конкрет-
ной жизненной ситуации, которые стимулиру-
ют к размышлению и обсуждению; через фор-
мулировку задачи, что не имеет однозначного
решения и пр. Важно заинтересовать школьни-
ков, эмоционально и деятельностно включить
в обсуждение проблемной ситуации. 

Объективация проблемы — проблематизация,
прояснение проблемы, рассматривание её
со всех возможных сторон, вычленение от-
дельных элементов, определение наиболее зна-
чимых для всех её аспектов. Здесь как бы ри-
суется образ, раскрывающий содержание про-
блемы. Происходит выход на личные смыслы,
когда школьники начинают относиться к внеш-
ней проблемной ситуации как к личной задаче,
которая их затрагивает и подталкивает к дея-
тельности по её решению.

Из конкретизации проблемы формулируется
тема проекта, которая часто является краткой

формулировкой исходной проблемы.
У каждой проектной группы должна по-
явиться тема проекта, её формулировка
может меняться по ходу его реализации.

Следующий этап — целеполагание,
когда проблема проекта стала значимой
для школьников, приобрела личностно
значимый характер и у школьников по-
явилось стремление (первичный мотив)
к деятельности, они готовы выйти
на прояснение цели деятельности. Целе-
полагание начинается с постановки гипо-
тез: как может быть решена данная
проблема, какие факты (математические
или статистические данные, явления, со-
бытия, люди и пр.) могут раскрыть про-
блему, привести к её решению.

Целеполагание — это моделирование
образа желаемого результата как способа
и результата решения проблемы. Образ
цели — это общее видение результата,
к которому мы должны прийти в про-
цессе совместной деятельности, понима-
ние, насколько он значим для нас, будет
ли адекватным для выбранной проблемы,
будет ли в нём авторский элемент, рас-
крывающий наши самостоятельные ис-
следования и мысли, насколько он пре-
зентабелен и интересен другим.

Процесс целеполагания предусматривает
согласование позиций отдельных участ-
ников коллективного проекта, когда они
договариваются и согласовывают свои
личные интересы и склонности, выделя-
ют цель, объединяющую интересы всех,
где каждый чувствует заинтересован-
ность и свою ответственность в общем
деле, ощущает причастность к намечен-
ной цели.

Планирование — этап определения
конкретных задач для достижения цели,
направлений и способов деятельности,
проектирования условий и ресурсов, ко-
торые могут помочь в реализации цели. 

Школьникам важно увидеть весь путь
к достижению цели, необходимо разбить



ских действиях участников, с другой, ре-
флексия и анализ этих действий, их эф-
фективности в достижении поставленной
цели, уточнение и прояснение ожидаемого
результата. По ходу реализации проекта
могут меняться условия, проявляться по-
бочные линии, которые начинают домини-
ровать и менять ранее запланированные
ходы. Это всегда сопровождает творческий
процесс, важно помогать школьникам ре-
флексировать свои действия и удерживать
содержательный контекст проблемы, над
которой они работают.

Презентация проекта, представление
своего результата другим.

Любое творчество стремится к презента-
ции, нуждается в признании и обратной
связи, поэтому очень важно обращать
внимание на представление проекта дру-
гим.

При работе с проектом авторы должны
всё время помнить, что он создаётся
не только для себя, но и для других, ко-
торым тоже может быть интересна данная
проблема. Особенно это касается проек-
тов, связанных с психологическим знани-
ем, анализом поведения и творчества лю-
дей.

Ожидание презентации дисциплинирует
авторов, делает их более ответственными,
так как они должны донести свои резуль-
таты другим, сделать их доступными
и яркими.

Более того, презентация позволяет авто-
рам проекта увидеть его по-новому, через
реакцию других на представленный ре-
зультат, через их отношение к проекту
и заявленным в нём позициям. 

Поэтому данный этап должен быть обя-
зательным. Презентация — это витрина
проекта, всё должно быть подчинено за-
даче наилучшим образом представить ре-
зультат и компетентность авторов, кото-
рую они приобрели в процессе работы
с проектом.

его на отдельные этапы с промежуточными
задачами, определить направления и способы
решения задач, обозначить ресурсы. Может
быть, даже следует разработать подробный
график работы с указанием сроков реализа-
ции каждого этапа, если проект занимает
длительный период времени. Примеры задач:
изучение литературы, материалов по проекту;
отбор и систематизация информации; воз-
можно сделать исследование (опрос общест-
венного мнения, проведение различных опы-
тов, экспериментов, наблюдений и пр.); ана-
лиз и обобщение полученных данных; фор-
мулирование выводов и собственной автор-
ской точки зрения на проблему проекта
и способы её разрешения. Школьники могут
выйти на использование различных ресурсов:
информационных, культурных, человеческих
(родители, знакомые и пр.), социальных, ма-
териальных и др. Педагог на данном этапе
помогает увидеть поле задач, ресурсов, инди-
видуальных и групповых возможностей.

Здесь происходит распределение ответствен-
ности между участниками, когда каждый бе-
рёт свой отрезок работы для достижения об-
щей цели. Чем более продуманной и широ-
кой будет работа на данном этапе, тем боль-
шее количество участников выйдут в актив-
ную субъектную позицию, найдут направле-
ния и способы деятельности, которые будут
отражать их личный интерес. 

Работа над проектом и рефлексивный ана-
лиз новых идей и условий реализации проек-
та, промежуточных результатов деятельности,
затруднений в решении поставленных задач.

Реализация проекта — это совместная учеб-
но-познавательная, творческая или игровая
деятельность школьников как партнёров, име-
ющая общую цель, согласованные способы
деятельности, направленная на достижение
совместного результата по решению какой-
либо проблемы, значимой для участников.

На данном этапе всегда существует два па-
раллельных процесса: с одной стороны, ре-
шение задач проекта в конкретных практиче-

È. Þ. Øóñòîâà.  Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ÷åðåç «ó÷åáíóþ çàäà÷ó» — 
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Важно, чтобы при презентации обязательно
прозвучала авторская позиция, отражающая,
что именно внесено в решение обозначенной
проблемы, как её исследовали и почему.

Рефлексия достигнутого результата, постанов-
ка новых задач — этап анализа и осмысления
достигнутых результатов в работе, полученного
опыта деятельности и самореализации. Ре-
флексию важно провести в виде коллективного
анализа проделанной работы через открытое
обсуждение в проектной группе, в классе. Та-
кие обсуждения дают участникам обратную
связь — как другие воспринимают проделан-
ную работу, их вклад в общую деятельность;
помогают увидеть сильные и слабые стороны
проделанной работы, почувствовать её значи-
мость для себя; выводят участников на поста-
новку новых творческих задач самореализации;
формируют единое ценностно-смысловое про-
странство в группе (классе).

Рефлексию важно направить на индивидуаль-
ный самоанализ, понимание личных результа-
тов в коллективной проектной деятельности,
своего вклада в общее дело, своих сильных
и слабых сторон, тех знаний и навыков дея-
тельности, которые были приобретены.

Отдельный большой вопрос — это направ-
ления и способы педагогического взаимодей-
ствия со школьниками в проекте, позиция
педагога.

Работа над проектом предполагает очень ответ-
ственную позицию педагога, ему важно избе-
жать двух крайностей: предоставить школьни-
кам полную свободу в проектной деятельности
на всех этапах, пустить процесс на самотёк
или, наоборот, ограничить его самостоятель-
ность, навязывать своё мнение и жёстко регу-
лировать действия школьника.

Видим следующие задачи педагога в организа-
ции проектной деятельности школьников:

� заразить, воодушевить школьников идеей
проекта, эмоционально и деятельностно вклю-
чить в проектную деятельность;

� уважительно и с большим доверием отно-
ситься к детским предложениям и инициати-
вам, их самостоятельности и ответственности,

удерживать и направить их интерес,
создать условия для самореализации
и получения нового важного опыта
творческой проектной деятельности;

� через проблемную ситуацию и её об-
суждение проявить личный интерес
участников, выйти на индивидуальные
смыслы участия в проектной деятельно-
сти, задать содержательный контекст
проектной деятельности — основатель-
ный поиск важных для самих школьни-
ков и других людей (всего человечест-
ва) позиций, мыслей, ответственных
решений;

� на этапе целеполагания, с одной сто-
роны, помогать в проявлении личных
инициатив, новых важных идей, с дру-
гой — проблематизировать, выводить
на осознание цели, образа предполагае-
мого результата, понимание критериев
и показателей ожидаемого результата,
его авторства и оригинальности в реше-
нии проблемы;

� на этапах целеполагания и планирова-
ния педагогу важно обращать внимание
школьников на их коммуникативные
компетентности: способность аргументи-
ровать и чётко излагать свою позицию,
слушать и слышать друг друга, уметь
согласовывать и обобщать заявленные
позиции, договариваться и расставлять
приоритеты, идти на компромисс, спо-
собность переосмысливать и менять
свою позицию с учётом мнения других;
помочь школьникам выйти на согласова-
ние и договорённости при постановке
общей значимой цели и задач её реали-
зации с учётом интересов и возможно-
стей каждого;

� на этапе планирования (один из са-
мых сложных этапов) помочь удержать
содержательный контекст проблемы,
не уйти в частности, суметь распреде-
лить время, ресурсы, индивидуальные
поручения, учитывая общую цель и ин-
дивидуальные желания каждого участ-
ника;



группах работа шла очень трудно, и стар-
шеклассники обратились с запросом к ор-
ганизаторам. Те включились как пробле-
матизаторы, помогли пройти сложный
этап целеполагания и вывести группы
на дальнейшую работу с проектом.

Структура дней «Путешествие в…»
выглядела следующим образом.

13.01.2015. 

1-é óðîê. Актовый зал — легенда дней,
настрой на работу.

Конец 1-го урока и начало 2-го. Работа
с классом: мозговой штурм (выявление
направлений и способов путешествий как
возможных тем проектов), разбивка
на исследовательские группы (каждый
класс делился на 4–5 групп).

2–5-é óðîêè. Работа с группой. Стар-
шеклассники — кураторы малых групп.
Педагоги — активные наблюдатели про-
цессов в группах, проявлений УУД от-
дельных школьников.

6-é óðîê. Рефлексия дня в группах,
продумывание идеи о форме защиты
проекта, распределение домашних зада-
ний (индивидуальных поручений) участ-
никами группы.

14.01.2015.

1-é óðîê. Подготовка к предзащите.

2-é óðîê. Предзащита в своих классах,
где встречается 4–5 малых исследова-
тельских групп. Педагоги, старшеклассни-
ки, участники других групп — активные
эксперты, помогают группе увидеть свои
сильные и слабые стороны, пути улучше-
ния и презентабельности проекта.

3–4-é óðîêè. Подготовка к защите про-
екта с учётом мнения экспертов.

5–6-é óðîêè. Защита проектов, общая
рефлексия погружения.

� педагогу на всех этапах проектной дея-
тельности необходимо удерживать рефлек-
сивное зеркало, актуализировать и стимули-
ровать рефлексивные процессы у школьни-
ков, которые задают смысловой контекст де-
ятельности, выводят на осознание своих дей-
ствий, проявляют субъектность школьников.

Одной из проблем учащихся является мотив
к деятельности (подростки быстро теряют
мотив, особенно если работа кажется рутин-
ной, а результат не вдохновляет). Педагогу
на стадии реализации проекта следует под-
держивать интерес, активно увлекать школь-
ников продвижением в проекте, их промежу-
точными результатами, создавать ситуации,
где работа «закипает» с новой силой через
проблематизацию и рефлексивные обсужде-
ния, через предзащиты проекта, творческие
отчёты по проектной деятельности, предвари-
тельную рекламу своих проектов и т. д.

Для раскрытия заявленной проблематики
приведём пример организации проектной
деятельности школьников для параллели
7-х классов гимназии № 33 г. Ульяновска.
Проектная деятельность организовывалась
как погружение, шла в течение двух полных
учебных дней, которые назывались «Путе-
шествие в…».

В качестве организаторов и кураторов про-
ектной деятельности семиклассников были
выбраны ученики 10-х и 11-х классов. Для
проведения погружения велась активная под-
готовка в работе с педагогами (прояснение
их позиции, определение диагностических
методик, обсуждение оптимальных форм ор-
ганизации работы и пр.) и со старшеклассни-
ками (определение их позиции, действий
на каждом этапе работы, возможных труд-
ностей, способов поддержки отдельных
школьников и т. д.).

Старшеклассники получали инструкцию
на каждый день работы, которая подробно
проговаривалась с ними, после первого дня
проводили рефлексию и выверяли их пози-
цию во взаимодействии с группой. В двух
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7-é óðîê. Рефлексия педагогическим коллек-
тивом.

Опишем подробнее, что происходило
на каждом этапе. 

Работа проходила в начале третьей четверти,
школьников 7-х классов в первый день заня-
тий предупредили, что завтра они вступают
в экспериментальный проект, когда учебная
деятельность будет проходить на межпредмет-
ном уровне и строиться в виде проектной ра-
боты.

Начало проходило через создание проблемной
ситуации. Целью было эмоционально настро-
ить школьников на новый вид деятельности,
пробудить их интерес, стимулировать проявле-
ние личных инициатив и активности в проект-
ной деятельности, смелость в высказывании
личных позиций и принимаемых решений.

Начало проходило с общей встречи в актовом
зале, где организаторы через презентацию
и инсценировку старшеклассников задали эмо-
циональный положительный настрой, сказали,
что` будет проходить в эти два дня и что` ожи-
дают от ребят в результате. Далее представля-
ли старшеклассников-помощников и кураторов
семиклассников в эти два дня.

После этого старшеклассники стали работать
каждый со своим классом (ушли в школьные
кабинеты). На каждый 7-й класс было
5–6 старшеклассников.

Старшеклассники проводили мозговой штурм
«Куда отправиться в путешествие?». Это была
эмоциональная и интеллектуальная разминка
для школьников, которая обеспечила их эмоци-
ональное и деятельностное включение в ситуа-
цию, стимулировала их интерес и активность.

Появились самые разные предложения, даже
фантастические (вглубь человеческого организ-
ма, в события прошлого, в тайну и пр.). Глав-
ное, что все включились в общее обсуждение.

После этого создавались творческие группы,
команды для проектной работы. Во всех
классах разбивка прошла по-разному: в од-
ном по наиболее приоритетным темам, кото-
рые проявились в мозговом штурме; во вто-

ром по симпатиям к одноклассникам;
в третьем по тому, как уже сидели се-
миклассники за столами. Разбивка —
важный этап, подробно обсуждали
со старшеклассниками, как нужно было
её организовать, но к единому мнению
не пришли. Скорее всего, всё-таки че-
рез добровольное объединение ребят
под приоритетную проблему, общий ин-
терес.

Когда сформировались группы, вышли
на этап объективации проблемы, где
пытались посмотреть на неё с макси-
мально возможных сторон, найти наибо-
лее интересный для всех аспект видения
и понимания проблемы. На данном эта-
пе школьники согласовывали свои пози-
ции в выборе приоритетного интереса
для всех, общей волнующей всех темы;
выделяли объект (что будем изучать,
куда отправимся в путешествие) и пред-
мет (что именно в этой теме нам инте-
ресно, через что мы будем смотреть
на этот объект, какими глазами, как бу-
дем выстраивать логику путешествия
и своих рассуждений).

Этот этап шёл в разных группах по-
разному, в одних группах участники
достаточно быстро договорились, сфор-
мулировали проблему как объединяю-
щий всех интерес и вышли на целепо-
лагание. В других группах этап шёл
больше урока, школьники никак
не могли выбрать общую тему, которая
устраивала бы всех участников, не мог-
ли договориться.

Так, в группе, которая в дальнейшем
представляла проект «Школа будуще-
го», всё началось с темы волшебства
и идеи школы для волшебников Хог-
вартс (Джоан Роулинг), потом вышли
на образ волшебника в нашей жизни
и компьютерные игры, постепенно через
проблематизацию группы, установки,
что проект должен показывать объек-
тивную реальность, нести практические
мысли и идеи в нашу жизнь, отражать
и менять настоящее (наше знание и по-



можности. Отдельная задача — выбрать
из этого списка наиболее эффективные
и результативные, согласовывая интересы
всех.

Планирование своей деятельности как
осмысленное построение конкретных ша-
гов по достижению цели для многих
школьников представляется достаточно
сложной задачей, им сложно соотносить
желаемое и свои реальные возможности,
выбирать главное, отсекать второстепен-
ное, обобщать и корректировать все воз-
никающие предложения. Многие старше-
классники на данном этапе вышли в ак-
тивную позицию. 

Старшеклассникам важно было удержать-
ся от того, чтобы начать планировать
вместо участников, что могло привести
последних к ощущению, что им предстоит
реализовывать чужой план. Нужно было
показать алгоритм планирования, это осу-
ществлялось с помощью наводящих во-
просов для участников. Примерные во-
просы: что необходимо сделать, чтобы до-
стичь цели проекта (понимание шагов,
этапов достижения цели, видение отдель-
ных задач, которые нужно решить для
достижения цели, общей логики работы
над проектом); как вы будете решать эти
задачи (определение способов работы для
решения задач); что уже есть для выпол-
нения предстоящей работы (видение ре-
сурсов, которые можно использовать
и привлекать для решения задач проекта),
и др. Вопросы проявляются по ходу пла-
нирования, детализируя и уточняя задачи,
способы и средства деятельности, имею-
щиеся и недостающие ресурсы для реали-
зации проекта, индивидуальные возмож-
ности отдельных участников, их стремле-
ние внести свой вклад в общее дело.

Отвечая на вопросы, школьники посте-
пенно разрабатывают план своего проекта,
фиксируют этапы реализации, конкретные
задачи каждого этапа и промежуточные
результаты, которые уже могут появиться,
распределяют обязанности каждого
на всех этапах. План хорошо зафиксиро-

нимание мира, отношение к нему, к другим
людям, к себе), группа вышла на тему
«Школа будущего, или школа моей мечты».

Семиклассники вышли на следующие темы
проектов: сон, шоколад, время, Чернобыль,
футбол, музей Титаника, Бермудский тре-
угольник, Смутное время, чудеса Ульяновска,
Помпея, школа будущего.

Этап целеполагания предусматривал выход
школьников на постановку общей цели, отра-
жающей интерес каждого участника группы.
Здесь было важно, чтобы цель носила прак-
тический характер, отражала реальные воз-
можности школьников.

Как и на предыдущем этапе, школьники вы-
сказывали большое количество идей, зачас-
тую самых фантастических. Увлёкшись темой
проекта, они зачастую не соизмеряли свои
желания и реальные возможности. Старше-
классники поддерживали детские мысли, по-
могали сформулировать их более отчётливо,
но и проблематизировали участников, под-
талкивая к анализу реалистичности предлага-
емых идей, их связи с конкретными условия-
ми и ресурсами для реализации за два дня.

Важно, чтобы участники проектной деятель-
ности осознавали, что достижение цели про-
екта должно способствовать решению исход-
ной проблемы, удерживали содержательный
контекст, увидели те реальные условия
и возможности, которые могут помочь в ре-
шении проблемы.

На этом же этапе необходимо выйти на об-
раз результата, определить, каким будет
проектный продукт, решить, что будет со-
здано для того, чтобы цель проекта была до-
стигнута. 

На этапе планирования важно получить рас-
крытие как можно большего количества на-
правлений и способов достижения цели про-
екта, что позволяет найти индивидуальные
задачи для каждого участника, которые оп-
тимально отражали бы его интересы и воз-
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вать в виде схемы или таблицы, чтобы участ-
ники отчётливо представляли маршрут своего
движения к общей цели. 

Работа над проектом и рефлексивный ана-
лиз самого процесса продвижения к цели
проекта.

На данном этапе проявились следующие
сложности: снижение мотивации в работе
у некоторых школьников; усталость; сложность
в распределении поручений и ответственности
между участниками; учащиеся не учитывают
время, оставшееся на работу; они пришли
к пониманию, что тема не совсем отражает
проблему и её решение (очень широкая, слиш-
ком узкая, нет практического выхода и т. д.),
нуждается в уточнении; увлечение продуктом
проекта (инсценировкой, вулканом и пр.) и,
как следствие, недостаточно доработанное со-
держание проекта; неумение отсечь лишнее.

На нашем опыте можем сделать вывод, что
при организации проектной работы школьни-
ков методом погружения необходимо организо-
вывать паузы (физкультурные, игровые, танце-
вальные, музыкальные, прогулки), переключать
участников, давать им возможность отдохнуть.

Проектная работа как интенсивная интеллек-
туальная и творческая деятельность очень
быстро приводит к утомлению; ряд наиболее
активных участников продолжают плодотворно
работать, а у многих происходит снижение
интереса (особенно если не нашлось важного
дела именно для него, затрагивающего его
жизненные интересы и способности), и дея-
тельность приобретает формальный характер.
Здесь большая роль отводится старшеклассни-
кам, которые видят всю свою группу, что
происходит с каждым отдельным участником,
помогают включаться выпавшим, удерживают
общий интерес. Стимулируя рефлексию, стар-
шеклассники помогает участникам проекта
подняться над ситуацией взаимодействия,
взглянуть на неё с новых сторон. Через ре-
флексию в группе они фиксируют проблемные
ситуации (возможно, тупиковые моменты
в деятельности по проекту), выводят на осо-
знание достигнутого, прояснение эффективно-
сти выбранных способов деятельности, удер-
живают понимание продвижения к конечному
результату (что уже сделано и что ещё нужно

сделать) на коллективном и индивиду-
альном уровнях. 

Роль рефлексивных процессов здесь
очень важна: рефлексия удерживает ин-
терес участников, а главное, позволяет
им осознавать свою деятельность, свои
цели, способы действий и их эффектив-
ность, получаемый опыт. Акты рефлек-
сии позволяют выделять для каждого
школьника наиболее значимое для себя,
выводят его на осознание личного смыс-
ла, своей позиции и личного результата
в общих достижениях, сильных и слабых
сторон во взаимодействии с другими.

Презентация проекта, представление
своего результата другим.

К презентации группы должны были
подготовить ответ на ряд вопросов: тема
проекта, цель, основные задачи проекта,
важные тезисы с иллюстрацией, отража-
ющие авторскую позицию (в любой
форме). Регламент выступления —
7 минут.

Презентация включала два этапа: репе-
тиционный, когда группы устраивали
пробную презентацию в своём классе.
Это оказалось очень важной находкой,
так как позволило группам через уточ-
няющие вопросы и экспертные оценки
одноклассников, старшеклассников —
кураторов групп и педагогов увидеть
свои недочёты и успеть их проработать
до основного этапа. Кроме того, репе-
тиция защиты своего проекта и вы-
ступлений других групп позволила им
понять, что требуется в презентации,
как она может быть зрелищной и инте-
ресной, отражать главные результаты
проекта.

После данного этапа практически все
группы очень тщательно доработали
свои проекты (сократили, усилили ав-
торскую позицию, добавили инсцениров-
ки), на основную защиту проекты были
представлены в намного более содержа-
тельном и оформленном виде.



и приняли поздравления зала — аплоди-
сменты! На данной тёплой и торжест-
венной ноте погружение «Путешествие
в…» закончилось.

Представим некоторые ответы из анкет
семиклассников. В конце погружения уча-
стники отвечали на вопрос: «Самое по-
лезное, что я сделал в эти два дня».
Всего в опросе участвовало 80 человек,
некоторые участники указали несколько
позиций. 

Мысли из ответов семиклассников.
39 человек отметили конкретные
действия: я искала новую и полезную
информацию, работала в коллективе; на-
училась работать с библиотекой; полу-
чила опыт руководителя; читала тома
и много разных книг; повторил исто-
рию; получил навыки по маркетингу; на-
шёл всё про Титаник и выучил; понял,
что не стоит делать, если делаешь про-
ект; провела опрос; помогала редактиро-
вать информацию; проявила активное
участие, предлагала идеи; научился де-
лать проект и пр. 34 человека указали
значимость работы в команде: я от-
лично провёл время и поработал в сла-
женной команде; научился работать
в группе; вместе с группой подготовил
выступление; стала лучше работать
в команде, помогать; я хорошо помогала
группе, готовила материал и др. 26 че-
ловек отметили, что узнали новое:
узнал много полезного материала для
следующих проектов; лучше узнал Улья-
новск; узнала больше фактов о знамени-
том кораблекрушении; я открыла много
нового для себя и др. 8 человек сдела-
ли акцент на отношениях: общее дело
нас объединило; больше подружились
и делились мнениями; Лёшка — норм
пацан; сблизился с одноклассниками;
подружился с одноклассниками и т. д.
6 человек отметили своё выступление
на сцене.

Ответы показывают значимость получен-
ного опыта для семиклассников, их вклю-
чённость в работу, выход проектной

Защита проходила в актовом зале на сцене
(многие семиклассники оказались на сцене
гимназии впервые). Была сформирована экс-
пертная группа из педагогов гимназии (5 че-
ловек). Каждая группа в течение 7 минут
представляла свой проект (обязательное ус-
ловие — на сцену для защиты проекта вы-
ходит вся группа), затем отвечала на вопро-
сы из зала (не более 5 вопросов, примерно
3 минуты). На данном этапе важно держать
регламент и проводить защиты в достаточно
динамичном темпе.

Две основные проблемы презентации — это
речь и регламент. Очень важно научить де-
тей выбирать самое главное, коротко и ясно
излагать свои мысли. Практически все груп-
пы использовали инсценировки для иллюст-
рации результатов, что позволило сделать
презентацию более интересной, уйти от чте-
ния текстов. Все выступающие говорили без
бумажек, иногда пользовались текстами
на экране.

Рефлексия. По окончании выступления про-
вели общую экспертизу. Все семиклассники
на подготовленных заранее листочках (где
были перечислены темы всех представляемых
проектов) индивидуально отмечали темы
только пяти наиболее понравившихся проек-
тов. На основе анализа ответов в конце
встречи были объявлены лучшие пять проек-
тов. Параллельно семиклассники и старше-
классники заполняли подготовленную заранее
анкету, их ответы представим ниже.

Пока старшеклассники считали голоса участ-
ников, выступили педагоги экспертной груп-
пы, которые отметили сильные и слабые мо-
менты в проектах, своё впечатление от рабо-
ты семиклассников, отдельных групп.

Затем было дано слово старшеклассникам,
которые делились своим впечатлением от ра-
боты с группой, семиклассники попросили
выступить всех.

После этого были объявлены пять лучших
проектов, победители вышли на сцену

È. Þ. Øóñòîâà.  Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ÷åðåç «ó÷åáíóþ çàäà÷ó» — 

ñòàíîâëåíèå øêîëüíèêà-èññëåäîâàòåëÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  7’2023
154



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

работы на индивидуальные смыслы участни-
ков, понимание своей позиции и своего ре-
зультата в общей деятельности.

Рефлексия педагогов заслуживает особого вни-
мания, представим её достаточно подробно, так
как она раскрывает сильные и слабые стороны
представленной экспериментальной работы, осо-
бенности работы с ученическим проектом в це-
лом. Из размышлений педагогов о сильных
сторонах погружения: «Поняла, что я не де-
лаю на уроке, что делаю не так. Ребята про-
явились по-новому, увидела в них новые каче-
ства, которых не вижу на уроке…»; «Важно,
что работу вели старшеклассники. Они молод-
цы!»; «Ребята проявляли инициативу…»; «Та-
кое мероприятие учит ребят думать, говорить.
Важно, что они все выступали на сцене»; «От-
слеживается то, что школьники уже умеют и
в чём у них проблема…»; «Нас всех сплотила
такая работа — учителей, семиклассников
и старшеклассников, мы учимся говорить на од-
ном языке, мы узнали ресурсы школы» и др.

Проблемы, которые обнаружили: «Прояви-
лись коммуникативные, когнитивные УУД, за-

падают регулятивные»; «Старшеклассни-
ки иногда работали за ребят (группы
“Титаник”, “Футбол”), не совсем пони-
мали свою позицию»; «Чётче должно
быть начало, легенда — она должна
ориентировать на реальность»; «Много
теряют времени, не умеют планиро-
вать…»; «Не умеют формулировать
учебную задачу, её реализовывать»;
«Не могут ставить и разделять цель
и задачи, отсюда нарушение выводов»;
«Сложно выделяют из потока главное,
не могут смотреть с разных позиций…»
и пр.

После погружения в школе появились
три творческие группы, которые продол-
жают работать по теме проекта и в на-
стоящее время. Готовим общешкольную
конференцию, где будут представлены
результаты.

Намечена работа по данной форме
в других школьных параллелях. ÍÎ
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ÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ó÷àùèõñÿ â äîïîëíèòåëüíîì
òåõíîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè:
ïðîáëåìû è ïóòè ðåøåíèÿ1

Îëüãà Þðüåâ�à �îáðî�ûñëîâà, 
старший преподаватель кафедры технологии
и технического творчества Липецкого 
государственного педагогического университета 
имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, г. Липецк,
oly6834@yandex.ru

ÎÐ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå� âîç�îæ�ûé ïóòü ðåøå�èÿ ïðîáëå�û ïî îðãà�èçàöèè ïðîåêò�îé
�åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ â �îïîë�èòåëü�î� òåõ�îëîãè÷åñêî� îáðàçîâà�èè, êîòîðûé áûë
ðåàëèçîâà� �à áàçå Öå�òðà �îëî�¸æ�îãî è��îâàöèî��îãî òâîð÷åñòâà «Íîâàòîð»
ã. Ëèïåöêà. 

� проектная деятельность � дополнительное технологическое образование
� творческая технологическая среда � методы активизации поиска решений
творческих задач

школьников к общественно полезному
труду в сфере материального производст-
ва [1], то можно заключить, что произ-
водство и технологическое образование
в настоящее время значительно отдали-
лись друг от друга.

Мы согласны с мнением Л. Н. Серебрен-
никова, который считает, что «в значи-
тельной мере это связано с утратой мате-
риальной базы технологического обучения,
разрушением связей школы и производства.
Система школьного технологического

Íа кафедре технологии и техничес-
кого творчества Липецкого госу-
дарственного педагогического

университета имени П. П. Семё-
нова-Тян-Шанского проводятся
научно-практические конференции
по проектной деятельности уча-
щихся в технологическом образо-
вании. Анализ представляемых
объектов показал, что большинство
из них в последнее время носит
декоративно-прикладной характер:
среди них можно отметить бисе-
роплетение, папье-маше, декупаж
и т. д. Технические объекты ста-
ли редкостью, а так как одной
из задач технологического обра-
зования является подготовка 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения государствен-
ного задания на НИР Министерства просвещения РФ
2023 года на тему «Создание цифровой платформы фор-
мирования функциональной грамотности школьников».
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образования, лишившись государственной под-
держки и помощи базовых предприятий, не
в состоянии качественно обеспечивать общетру-
довую и профильную технологическую подго-
товку старшеклассников» [2].

Наше исследование преследовало цель найти
возможный путь сближения производства
с технологическим образованием на основе
взаимного сотрудничества. 

Такой путь был найден — в условиях до-
полнительного технологического образования
на базе Центра молодёжного инновационного
творчества «Новатор» (далее — ЦМИТ
«Новатор») г. Липецка, где нам удалось
специально спроектировать творческую тех-
нологическую среду. Для реализации замысла
своей работы мы сделали опору на идеи
В. П. Тигрова, который рассматривал под пе-
дагогическим проектированием творческой
технологической среды «особый вид проекти-
рования в образовании как специально орга-
низованную разнопрофессиональную деятель-
ность её субъектов по выполнению междис-
циплинарных исследований и комплексных
разработок в области развития и саморазвития
творческой личности, позволяющую создавать
развивающие, оптимальные условия для её
становления». Участниками создания и разви-
тия творческой технологической среды явля-
лись её субъекты — педагоги вуза и школы,
студенты, аспиранты, специалисты производ-
ственных предприятий и Молодёжного науч-
но-технического производственного инноваци-
онного центра при ООО НПО «Новейшие
технологии» [3].

В процессе создания творческой технологичес-
кой среды в дополнительном технологическом
образовании мы объединили ресурсы образова-
тельных учреждений и производственных
предприятий, что позволило приблизить учеб-
ный процесс к решению производственных
проблем. Такой подход способствует разработ-
ке объектов интеллектуальной собственности,
обладающих объективной новизной, и мотиви-
рует участников на дальнейшую активную сов-
местную деятельность: производственные пред-
приятия получают возможность воспользовать-
ся субсидиями от государства (от 12 до
30 млн рублей) по программам Фонда содей-
ствия развитию малых форм бизнеса (Фонд

содействия инновациям) «Старт», «Раз-
витие» и «Коммерциализация», а уча-
щиеся, кроме возможного заработка, мо-
гут глубже изучить производственную
среду, применить знания на практике
и т. д. Они участвуют в совместных
программах и проектах, оказывают пря-
мое и косвенное воздействие на проект-
но-технологическую деятельность.

По нашему замыслу, субъекты творче-
ской технологической среды, участвую-
щие в проектной деятельности, должны
иметь свободный доступ к методическим
и научным фондам, различным базам
данных, сетевым источникам информа-
ции, что возможно осуществить с помо-
щью компьютера, подключённого к Ин-
тернету. Это позволит им в процессе
реализации проектной деятельности
осуществлять:
� хранение, переработку и передачу ин-
формации любого вида (визуальной
и звуковой, статичной и динамичной,
текстовой и графической и т. д.);
� доступ к различным источникам ин-
формации и сокращение времени на её
поиск;
� оперативную доставку информации
от представителя производственного
предприятия к учащемуся, а также
быстрый обмен идеями, планами по
совместной деятельности;
� оперативное уточнение информации
и установление межпредметных связей;
� использование для решения постав-
ленных задач современного программно-
го обеспечения;
� организацию индивидуальной и груп-
повой самостоятельной творческой дея-
тельности;
� организацию конференций;
� выполнение коммуникативных функ-
ций между всеми участниками.

Реализация взаимодействия дополни-
тельного технологического образования
и производственного предприятия
начиналась с обучения учащихся осно-
вам изобретательской деятельности
в ЦМИТ «Новатор». Для этого они



могут быть применимы в конкретных
условиях производства.

В качестве примера приведём фрагмент
применения метода мозгового штурма
в решении конкретной задачи. Так, пре-
подаватель центра «Новатор» предложил
учащимся задачу в следующей формули-
ровке: «Вентильная арматура трубопрово-
дов часто располагается в общедоступных
местах, и возможны случаи несанкциони-
рованного управления этими вентилями,
в том числе из-за хулиганских побужде-
ний. На трубопроводах с холодной водой
такие неприятности обходятся без серьёз-
ных последствий, а вот с газовыми труба-
ми и горячим водоснабжением в зимнее
время это недопустимо. Как повысить за-
щищённость вентильных трубопроводов
от несанкционированного доступа?»

Первым этапом творческой работы груп-
пы явился сбор и систематизация имею-
щихся решений по данной проблеме как
в нашей стране, так и за рубежом. Были
проанализированы варианты с замком, за-
щитными коробами и устройствами дис-
танционного управления. Это позволило
выявить, что у существующих конструк-
ций имеются следующие недостатки:
сложность изготовления, большая матери-
алоёмкость, дороговизна.

Направляя творческую мысль рабочей
группы по аналогичным конструктивным
элементам объектов, преподаватель, руко-
водящий мозговым штурмом, добился то-
го, что, используя метод поиска аналогов,
они вышли на объекты, которые друг
к другу никакого отношения не имеют,
однако своими конструктивными особен-
ностями стали подсказкой к конструкции
разрабатываемого устройства. 

В перечень таких объектов вошли флома-
стер и кодовый цифровой замок. На фло-
мастере колпачок предотвращает контакт
стержня с посторонними предметами,
а также не даёт испаряться красящей
жидкости. В нашем случае для разработ-
ки замка мы можем использовать анало-

изучали методы активизации поиска реше-
ния творческих задач (мозговой штурм, по-
иск аналогов, синектика, метод фокальных
объектов, морфологический анализ и др.)
[4]. Эти методы помогают развивать креа-
тивное мышление [5].

Например, мозговой штурм является эффек-
тивным способом организации коллективной
мыслительной работы, имеющим целью на-
хождение нестандартных решений проблемы
и строящимся на снятии барьеров критично-
сти и самокритичности участников. При этом
«открывается возможность перехода в чужую
логику — логику соседа, таким образом
творческие возможности участников как бы
суммируются» [6]. Мозговой штурм — один
из наиболее эффективных способов активиза-
ции творческих сил инициаторов творческого
проекта.

Обязательные требования к мозговому штур-
му, вытекающие из сути метода: равенство
статусов участников, ограниченность работы
во времени, запрет на взаимную критику
в любой форме. Технология проведения моз-
гового штурма может быть представлена сле-
дующим образом.

Участников мозгового штурма (в пределах
10–15 человек) вводит в курс дела ведущий,
который ставит перед группой проблему
и просит предложить как можно больше ва-
риантов решения без предварительного обду-
мывания за небольшой промежуток времени.
Штурм длится от нескольких минут до часа
и состоит в том, что участники поочерёдно
высказывают приходящие им в голову идеи
и предложения относительно решения по-
ставленной проблемы. Поощряется всякое
высказывание, стимулируется выдвижение
необычных и нереальных идей. Время вы-
ступления каждого участника, как правило,
не более 1–2 минут, выступать можно много
раз [7]. 

Далее идеи и предложения, полученные
на первом этапе, подвергаются критике,
классификации, отбору вариантов, которые
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гичное решение. Кодовый цифровой замок
взят за основу с единственной целью: ключ
всегда при замке и не может потеряться. Эти
идеи были реализованы в едином объекте
(рис. 1), где крепёжный элемент (2) ставится
на одну из сторон газового крана, расположен-
ного на газопроводе, а другой крепёжный эле-
мент, выполненный в виде замка (3) с кодо-
выми кольцами (4), ставится к ригелю (1) та-
ким образом, чтобы защитный колпачок (2)
закрывал осевой элемент газового крана.
Затем крепёжный элемент в виде замка (3)
с кодовыми кольцами (4) и укреплённым
на замке (3) защитным колпачком (5) соеди-
няют с ригелем (1), при этом ригель (1) вхо-
дит в замок (3), потом кодовые кольца (4)
проворачивают; кодовый футляр закрыт. За-
щитные колпачки (2 и 5) крепёжных элемен-
тов закрывают осевой элемент газового крана.

Эта идея в процессе обсуждения экспертной
группы была признана лучшей. 

Следующей задачей, которую необходимо
было решить, являлось определение возможно-
стей предприятия с точки зрения реализации
технологии изготовления данного устройства.
С этой целью была организована экскурсия
на предприятие ООО «Липецкгаз», где уча-

щиеся обращали внимание на имеющее-
ся оборудование и технологическую ос-
настку.

Вторым этапом разработки объекта ста-
ло заседание круглого стола, на котором
присутствовали все субъекты творческой
технологической среды. На нём опреде-
лялись наиболее эффективные пути из-
готовления объекта в условиях произ-
водства.

Было отмечено, что конструкция, кото-
рую предложили участники группы,
вполне подходит для изготовления
на производстве. Однако затруднения,
по мнению представителей производства,
могло вызвать изготовление кодового
замка. Его мелкие детали требовали
больших временных затрат и длительной
кропотливой работы. В результате чего
было принято решение заменить кодо-
вый замок обычным замком, на которое
получен патент № 112931. Учащиеся
ЦМИТ «Новатор» не стали останавли-
ваться на достигнутом и продолжили
работать по проблеме.

Ðèñ. 1. Êðà� �à ãàçîâûé òðóáîïðîâî� ñ öèôðîâû� çà�êî�



сварочных работ) привлекали студентов
педагогического вуза — будущих учите-
лей технологии, проходивших практику
в ЦМИТ «Новатор».

В творческой технологической среде педа-
гоги формировали у учащихся представле-
ние о существовании общедоступных из-
вестных источников информации; умение
оценивать и обрабатывать имеющиеся
данные; проектировать и организовывать
индивидуальную и групповую деятель-
ность; осуществлять мониторинг и фикса-
цию хода и результатов проектной дея-
тельности; создавать, редактировать,
оформлять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью со-
временных программных средств.

Результатом проектной деятельности
явился замок для шарового муфтового
крана, в котором инновационная идея
была подкреплена патентом № 164655
(рис. 2). 

Сущность конструкции сводилась к следу-
ющему: со штока (7) шарового муфтового
крана (4) снимается ручка (5) управления
затвором (6). На шток (7) затвора уста-
навливается защитный колпачок (2)
с замком (1), в замок одним концом
вставляется ригель (3), вторым концом
обхватывая корпус шарового муфтового
крана (4).

Конструкция замка для шарового муфто-
вого крана обеспечивает защиту устрой-
ства управления, в конкретном случае га-
зового крана, от несанкционированного
доступа. Разработка может найти приме-
нение в газовых предприятиях страны,
в сфере ЖКХ.

В заключение отметим, что творческая
технологическая среда поможет эффек-
тивно организовать взаимодействие до-
полнительного технологического образова-
ния и производственного предприятия
с целью разработки инновационного объ-
екта в процессе выполнения проектной
деятельности. ÍÎ

Далее они использовали функционально-сто-
имостный анализ (далее — ФСА), и работа
проходила в дистанционном режиме с помо-
щью Интернета, так как требовалась регу-
лярная консультация по вопросам стоимости
технологии исполнения той или иной опера-
ции, а также стоимости изделия. Со стороны
производства на данном этапе были привле-
чены технологи и экономист, они могли быс-
тро и эффективно объяснить ребятам, как
провести расчёты стоимости на выполнение
как отдельных деталей, так и устройства
в целом. К этому времени изменилась ситуа-
ция и в технологии монтажа трубопроводной
арматуры. Предприятие стало массово ис-
пользовать шаровые краны, которые имели
совершенно иные конструктивные особеннос-
ти, что позволило учащимся снизить себесто-
имость разрабатываемого устройства практи-
чески до 110 рублей. ФСА позволил ис-
пользовать серийно выпускаемые замки,
в них были сделаны дополнения в виде из-
менения формы ригеля замка, а на его кон-
тактную площадку установили деталь чаше-
образной формы. Работа завершилась полу-
чением патента на полезную модель
№ 164655.

После согласования всех технологических
операций учащиеся приступили к выполне-
нию инновационной проектной деятельности.

Именно на данном этапе субъекты творческой
технологической среды с помощью компью-
тера, подключённого к Интернету, смогли
обращаться к представителям предприятия
через электронную почту для консультаций,
которые они получали в кратчайшие сроки,
и могли продолжать работу по проекту. 

Учащиеся в Интернете находили соответству-
ющую информацию по выполнению техноло-
гических операций и самостоятельно выбира-
ли разную степень её детализации, которая
может быть дифференцирована в зависимо-
сти от уровня предшествующей подготовки
ребят, их познавательных возможностей.
Также учащиеся для выполнения технологи-
ческих операций (токарных, фрезерных,
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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Ìû íå ìîíåòèçèðóåì òî, ÷òî ñîçäà¸ì.

Ìû ìîíåòèçèðóåì ïîëüçîâàòåëåé.

Ýíäè Ðóáèí, ñîçäàòåëü ñàìîé ðàñïðîñòðàí¸ííîé 
îïåðàöèîííîé ñèñòåìû â ìèðå

Ìû æèâ¸� â ýïîõó, êîã�à öèôðîâûå òåõ�îëîãèè ñòàëè �åîòúå�ëå�îé ÷àñòüþ
�àøåãî ñóùåñòâîâà�èÿ. Öå�à, êîòîðóþ �û ïëàòè� çà ïîëüçîâà�èå òåõ�îëîãèÿ�è,
âûñîêà. Îãðî��ûå îáú¸�û �à��ûõ ñîáèðàþòñÿ îáî âñåõ �àñ ïðàêòè÷åñêè âåç�å,
êó�à áû �û �è ïðèøëè. Î��àêî, êîã�à ðå÷ü è�¸ò î ñáîðå �åòñêèõ �à��ûõ,
�îëæ�û âñòóïàòü â �åéñòâèå ðåãëà�å�òèðóþùèå �îð�û î �åïðèêîñ�îâå��îñòè
÷àñò�îé æèç�è �åòåé. Íî ýòè �îð�û, êàê ïîêàçàëî ðàññëå�îâà�èå, ïðîâå�¸��îå
êî�ïà�èåé Human Rights Watch, ïîñòîÿ��î �àðóøàþòñÿ. Ïðîèñõî�ÿùåå �åëàåò
î÷åâè��îé �åîáõî�è�îñòü êî�ñîëè�àöèè óñèëèé �à �åæ�ó�àðî��î� óðîâ�å.
Õî÷åòñÿ �à�åÿòüñÿ, ÷òî ðàçðàáîòà��ûé ÞÍÈÑÅÔ «Ìà�èôåñò: �åîáõî�è�î
ëó÷øåå óïðàâëå�èå �åòñêè�è �à��û�è» ñûãðàåò âåñî�óþ ðîëü â ôîð�èðîâà�èè
êî�ñîëè�èðîâà��îãî ïî�õî�à ê ðåøå�èþ ñóùåñòâóþùåé ïðîáëå�û.

● Манифест о надлежащем управлении детскими данными ● Конвенция
о правах ребёнка ● датификация детства ● датификация школ ● цифровое
персонализированное обучение ● расследование Human Rights Watch



в докладе. Однако потребности детей
в личной жизни могут отличаться от по-
требностей взрослых и вступать в проти-
воречие с ними. Например, шерентинг
(размещение родителями информации
о ребёнке в соцсетях: фотографии, исто-
рии о жизни и т. п.) может привести
к тому, что право родителей на свободу
выражения мнений вступает в конфликт
с правом их ребёнка на неприкосновен-
ность частной жизни [2]. Обработка дан-
ных в той или иной степени влияет прак-
тически на все области прав детей. Имен-
но поэтому эксперты считают, что детские
данные заслуживают особой защиты и от-
дельного рассмотрения в международных,
региональных и национальных режимах
регулирования. 

Пандемия резко увеличила присутствие
детей в Интернете. После объявления
пандемии COVID-19 к 1 апреля 2020 го-
да 193 страны закрыли школы, что затро-
нуло примерно 90 % общемирового числа.
Количество загрузок учебных приложений
увеличилось на 90 % по сравнению
со средним еженедельным показателем
в конце 2019 года. Это дополнительно
потребовало критического внимания к без-
опасности детских данных. В свою оче-
редь, в вопросах приобретения программ-
ных продуктов школы используют, как
правило, два критерия: эффективность ис-
пользования в учебном процессе и стои-
мость. А проблема детских данных, обра-
батываемых этими продуктами, интересует
школьную администрацию и педагогов
в последнюю очередь. Школы имеют сла-
бое представление о том, какие данные
в конечном итоге собираются, обрабатыва-
ются и для чего [3].

Такая ситуация объяснима. Несправедли-
во ожидать от школ, что они будут об-
суждать условия контрактов с компания-
ми-разработчиками, в том числе с много-
национальными технологическими гиганта-
ми, чьи сложные экосистемы очень не-
прозрачны. К тому же многие технологи-
ческие компании-разработчики позициони-
руют себя в контрактах со школами как

Технологии с каждым днём всё глубже
проникают в нашу жизнь. Инновации про-
должают развиваться, взрослое население
не желает отказываться от технологий,
а дети наслаждаются своим цифровым опы-
том и свободой действий. Сегодняшние де-
ти — это первое поколение, рождённое
в эпоху цифровых технологий, а их родите-
ли — первые, кто воспитывает «цифровых»
детей. Использование детьми социальных
сетей удваивается в возрасте от 9 до
12 лет, причём около 40 % из них имеют
несколько профилей в социальных сетях.
В среднем количество онлайн-контактов
подростка удваивается во время обучения
в средней школе. Всё чаще цифровая иден-
тификация ребёнка начинается ещё до его
рождения с внутриутробных изображений
и комментариев, которыми родители и се-
мьи делятся через Интернет. Большая часть
из них содержит личную информацию.
Около 80 % детей, живущих в развитых
западных странах, оставляют цифровой след
до двухлетнего возраста в основном благо-
даря действиям членов их семей. Угрозы
частной жизни детей как в цифровом про-
странстве, так и за его пределами, растут
высокими темпами. Об этом говорилось
в отчёте специального докладчика по вопро-
су о праве на неприкосновенность частной
жизни, представленном Совету по правам
человека Организации Объединённых На-
ций в феврале 2021 года [1].

Существующие проблемы конфиденциально-
сти и справедливости, связанные со сбором
данных взрослых, усиливаются, когда речь
заходит о детях, учитывая их большую ког-
нитивную, эмоциональную и физическую
уязвимость. Дети более уязвимы в онлайн-
пространстве: они не могут эффективно про-
двигать и отстаивать собственные интересы
по причине своего возраста и менее способ-
ны понять долгосрочные последствия согла-
сия на сбор их данных. 

«Родители должны сыграть серьёзную роль
в защите права своих детей на неприкосно-
венность частной жизни», — говорилось
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обработчиков данных1, определяя школы их
владельцами. А это означает, что школы в ко-
нечном итоге сами несут ответственность
за принимаемые решения. Однако следует от-
метить, что технологические компании нередко
предлагают дополнительные функции сверх
тех, которые необходимы для основных обра-
зовательных целей. В этих случаях компания-
разработчик становится независимым контро-
лёром данных для этих непрофильных целей
и должна доказать, что эта обработка необхо-
дима и соразмерна. В настоящее время пока
что существует очень мало надзора за такого
рода решениями. Поэтому компании, работаю-
щие в сфере образовательных технологий, име-
ют возможность относительно свободно ис-
пользовать персональные данные детей для
достижения своих коммерческих интересов —
и дети вдвойне проигрывают. Разрешению
этой ситуации между Давидом и Голиафом,
по мнению экспертов, стало бы использование
разработанных правительством стандартных
условий контракта, на которые школы могли
бы полагаться при заключении контрактов
с технологическими компаниями.

Экспоненциальный и некритичный сбор дан-
ных может привести к так называемой дати-
фикации детства и школам, управляемым дан-
ными, где оценки способностей учащихся, ос-
нованные на числах и тестах, имеют больший
вес, чем человеческая оценка, что чревато по-
степенной депрофессионализацией и подрывом
доверия к суждениям воспитателей и учителей
о детях [4]. Или адаптивная технология, оп-
ределяемая общим термином «цифровое персо-
нализированное обучение», обещает предоста-
вить каждому ребёнку именно те учебные ма-
териалы, которые ему нужны как раз в этот
момент. Однако эксперты утверждают, что
такая организация обучения скрывает опреде-
лённые риски. Оцифровывание и хранение
данных об обучении детей охватывает харак-
теристики мышления, траекторию обучения,
степень вовлечённости, быстроту реакции,
прочитанные страницы и просмотренные ви-
деоматериалы. Это может повлиять на судьбу
ребёнка в будущем. Когда детей группируют

в соответствии со схожими показателя-
ми, потребностями или предпочтениями,
когнитивные и социальные преимущест-
ва, связанные с воздействием, активным
участием или разнообразием, сводятся
к минимуму. 

Управление детскими данными также
ставит некоторые сложные вопросы
в отношении согласия и свободы дейст-
вий детей и их собственных данных.
Дети, вне зависимости от их возраста,
менее подготовлены, чем взрослые, для
предоставления значимого согласия
на сбор и использование их данных.
Они не способны принимать взвешен-
ные решения по этой проблеме, что мо-
жет повлиять на их будущее часто не-
понятным даже взрослым образом [5].

В мае 2021 года ЮНИСЕФ опублико-
вал «Манифест: необходимо лучшее уп-
равление детскими данными» (далее —
Манифест). Он стал результатом рабо-
ты на протяжении целого года междуна-
родной группы из 17 экспертов, многие
из которых занимаются вопросами Ин-
тернета и общества в ЮНИСЕФ [6].
Авторы Манифеста сосредоточились
на управлении данными о детях, созна-
вая потенциал их использования во бла-
го. Эксперты уверены, что детские дан-
ные могут поддерживать исследования,
разработки и предоставление услуг,
а неправильное их использование —
привести к потере потенциальных пре-
имуществ для детей. В экономике, кото-
рая всё больше зависит от данных, эф-
фективное управление ими имеет важное
значение для развития детей и развития
бизнеса.

Как выглядит эффективное управление
детскими данными и как этого добить-
ся? Члены рабочей группы создали се-
рию справочных документов, охватыва-
ющих государственный надзор и по-
следствия для детей, молодых людей
в коммерциализированной цифровой
среде, пробелы в управлении данными
в свете COVID-19, данные ответственной

1 Обработчик персональных данных — физическое или юри-
дическое лицо, государственный орган, агентство или другой
орган, который обрабатывает персональные данные от имени
контролёра.



рабатываются, кто их может обрабатывать
и с кем можно ими делиться.

6. Ïðå�ñòàâëÿòü интересы детей в рам-
ках административных и судебных про-
цессов, а также механизмов возмещения
ущерба. Крайне важно, чтобы права детей
были интегрированы в существующие ме-
ханизмы, например в работу органов
по защите данных.

7. Âû�åëÿòü достаточные ресурсы для
внедрения систем управления данными,
учитывающих интересы детей. Органы
по защите данных и технологические ком-
пании должны нанимать сотрудников, ко-
торые разбираются в правах детей, а пра-
вительства — выделять средства на над-
зор со стороны регулирующих органов.

8. Èñïîëüçîâàòü политические иннова-
ции в управлении данными для решения
сложных проблем и ускорения получения
результатов в интересах детей. Инновации
в политике могут помочь государственным
органам максимально эффективно исполь-
зовать данные, в то же время защищая
права детей.

9. Óñòðà�ÿòü пробелы в знаниях в обла-
сти управления данными в интересах де-
тей. Существуют значительные пробелы
в знаниях, требующие неотложной ком-
пенсации для того, чтобы обеспечить раз-
работку правил управления данными, ос-
нованных на фактической информации.

10. Óêðåïëÿòü международное сотрудни-
чество в области управления данными
о детях и содействовать обмену знаниями
между странами. 

Перечисленные десять пунктов формули-
руют видение лучшего подхода к данным
детей. До настоящего времени координа-
ция деятельности в этой сфере, несмотря
на общность проблем, в мировом масшта-
бе отсутствует. Отчасти это происходит
из-за того, что не выработалось общего,
разделяемого всеми участвующими сторо-
нами рамок компетенций и стандартов.

группы для детей, права детей по дизайну,
управлению данными учащихся и изучению
фидуциарного подхода к управлению данны-
ми детей. Все эти документы легли в основу
Манифеста.

В рамках решения вопроса о том, как долж-
но выглядеть надлежащее управление детски-
ми данными, рабочая группа провела Мани-
фест через серию региональных семинаров
в ряде стран, что помогло конкретизировать
десять ключевых пунктов следующих дейст-
вий.

1. Çàùèùàòü детей и их права с помощью
ориентированного на детей управления дан-
ными. Такой подход должен соответствовать
согласованным на международном уровне
стандартам, сводящим к минимуму использо-
вание слежки и алгоритмов для профилиро-
вания поведения детей.

2. Îò�àâàòü ïðèîðèòåò интересам детей
во всех решениях. Правительства и компа-
нии должны уделять первоочередное внима-
ние правам детей при сборе, обработке
и хранении данных.

3. Ó÷èòûâàòü уникальную идентичность де-
тей, их развивающиеся способности и обсто-
ятельства в рамках управления данными. Все
дети разные, и взрослеют они по-разному,
поэтому правила управления данными долж-
ны быть достаточно гибкими. Маргинализи-
рованные дети никогда не должны оставать-
ся без внимания.

4. Ïåðåëîæèòü с детей ответственность
за защиту их данных на компании и прави-
тельства. Распространить меры защиты
на всех детей моложе 18 лет, независимо
от возраста согласия.

5. Ñîòðó��è÷àòü с детьми и их сообщест-
вами в разработке политики строительства
и управления их данными. Благодаря ис-
пользованию распределённой модели управ-
ления дети и их сообщества должны иметь
возможность говорить о том, как данные об-
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Таким связующим основополагающим звеном
может стать Манифест, призывающий к боль-
шей глобальной координации в этой области.
Международное сообщество должно использо-
вать эти предложения в процессе разработки
и внедрения международных регламентов уп-
равления детскими данными. Наглядной иллю-
страцией того, что эта задача мирового мас-
штаба, общая для всех стран, является рассле-
дование компании Human Rights Watch, ре-
зультаты которого были опубликованы в мае
2022 года на сайте компании.

Из обнародованных материалов следует, что
имела место намеренная кража детских дан-
ных во время дистанционного обучения в пе-
риод пандемии COVID-19. Одновременно
с публикацией отчёта на сайте компании про-
шла серия материалов в крупнейших средст-
вах массовой информации (СМИ), которые
тем или иным образом принимали участие
в расследовании [7]. 

Среди участвующих СМИ были: ABC (Авст-
ралия), Chosun Ilbo (Республика Корея), El
Mundo (Испания), Folha de Sгo Paulo (Бра-
зилия), The Globe and Mail (Канада), Kyodo
News (Япония), McClatchy/Miami Herald,
/Sacramento Bee/Fort WorthStar-Telegram
(США), Mediapart (Франция), Narasi TV
(Индонезия), OCCRP (Камерун, Кения, Ни-
герия, Южная Африка и Замбия), The Daily
Telegraph(Великобритания), The Wire (Ин-
дия) и The Washington Post (США).

В материале Human Rights Watchутверждает-
ся, что правительства 49 стран, одобрив без
надлежащего тестирования внедрение комплек-
са программных средств, по общепринятой
терминологии EdTech, для использования
в период пандемии, сознательно нанесли ущерб
детям своих государств, поскольку их персо-
нальные данные были украдены. 

По мнению автора, выдвинутое обвинение
против правительств — это кликбейт2, и бла-
годаря участию крупнейших СМИ внимание
было переключено скорее на саму проблему,
на неправомерные действия разработчиков об-

разовательных продуктов. Публикация
Human Rights Watchпредставляет собой
отчёт объёмом 99 страниц, включая
описание методологии и результаты ис-
следования. Однако здесь можно обра-
титься к рассуждениям британских кол-
лег. Они говорят о том, что учителя —
это государственные служащие, как
и военные, и пожарные. В сферу их де-
ятельности не входит задача извлечения
прибыли. Технологические компании-
разработчики — это практически всегда
коммерческие организации, которые за-
интересованы в повышении доходов сво-
ей компании [3]. 

Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ 
Human Rights Watch

Для исследования было выбрано 49 са-
мых густонаселённых стран и проанали-
зировано 164 программных продукта.
39 из них были мобильные приложения,
91 — веб-сайты, а 34 — в обоих фор-
матах. Чтобы выяснить, как продукты
EdTechобрабатывают данные детей
и соблюдают ли их права, Human
Rights Watchскачали копию последней
версии каждого продукта и его политики
конфиденциальности для последующей
проверки соответствия. Программные
продукты разделили на четыре вида:

1. Продукты, не требующие учётной за-
писи пользователя для доступа к учеб-
ным материалам.

2. Продукты, предлагающие возмож-
ность регистрации дополнительной учёт-
ной записи пользователя.

3. Продукты, для доступа к учебным
материалам которых требуется учётная
запись пользователя.

4. Продукты, требующие проверки лич-
ности ребёнка как учащегося либо его
школой, либо Министерством образова-
ния, чтобы создать обязательную учёт-
ную запись для доступа к услуге.

2 Подробнее об этом приёме читайте в статье автора
«Кликбейты и листиклы — современные приёмы подачи
информации онлайновыми медиа» [8].



Он существует в двух версиях: с готовым
интерфейсом и с открытым программным
кодом.

Òåïåðü îò ìåòîäîëîãèè 
ê ðàññëåäîâàíèþ 

Рассмотрим, каким образом ребёнок, ис-
пользующий образовательное приложение
для посещения занятий в Интернете,
вступает во взаимодействие с индустрией
рекламных технологий. 

1. Технологическая образовательная ком-
пания, которая создаёт образовательные
приложения для детей, решает отправлять
личные данные пользователей сторонним
компаниям или, возможно, начать самой
предлагать рекламу в своих приложениях,
чтобы получать дополнительный доход.

2. Технологические рекламные компании
разрабатывают и предлагают различные
программные рекламные блоки (SDK —
software development kit). Разработчики
образовательного приложения получают
готовый рекламный блок и встраивают его
в свой продукт. 

3. Когда ребёнок загружает обучающее
приложение, которое использует его шко-
ла, на своё устройство для занятий,
встроенный для рекламных целей блок
получает такой же доступ к данным мо-
бильного телефона и системным ресурсам,
как и само приложение; он будет осуще-
ствлять передачу личных данных ребёнка
непосредственно сторонней компании, ко-
торая владеет этим блоком.

4. Ребёнок открывает приложение. Уста-
новленный в нём рекламный блок (SDK)
начинает собирать и передавать личные
данные о ребёнке. Human Rights Watch
выявила 246 блоков, встроенных
в 66 приложений, которые обеспечивали
доступ к массиву персональных данных
детей для 36 сторонних компаний, боль-
шинство из них занимаются рекламой
и монетизацией персональных данных
пользователей. Не имея достаточных

Чтобы не вводить в заблуждение компании
EdTechотносительно принадлежности и ха-
рактера исследований, учётные записи поль-
зователей были созданы для продуктов
из третьей категории, что и требовалось для
доступа к учебным материалам. Было выбра-
но 27 сайтов. В регистрационной форме
Human Rights Watchчётко определила ха-
рактер взаимодействия, заполнив обязатель-
ные поля ввода со следующими значениями,
чтобы сигнализировать об их принадлежно-
сти и намерениях. Необязательные поля бы-
ли оставлены пустыми.
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Приложения проходили статический и дина-
мический анализ. Статический предполагает
анализ текста программы, или, как теперь
говорят, кода. Динамический — это анализ
работы приложения в естественных условиях.
Кроме того, компания провела серию интер-
вью с детьми и их родителями из 19 стран
на условиях анонимности.

Human Rights Watchпопросила каждого
участвующего ребёнка загрузить виртуальную
частную сеть (VPN) и приложение EdTech
на своё мобильное устройство. Затем их по-
просили открыть, запустить и закрыть VPN
и приложение EdTechнесколько раз в тече-
ние одного дня, взаимодействуя с приложе-
нием, как если бы они использовали его для
обучения. Через 24 часа дети удалили оба
продукта со своих телефонов.

Для исследования сайтов компания выбрала
специальную программу Blacklight. Она ими-
тирует слежку за пользователем во время
просмотра веб-страниц. Инструмент скани-
рует любой веб-сайт, запускает тесты для
семи известных специалистам типов слежки.
Human Rights Watch утверждает, что версию
этого продукта можно найти в Интернете.
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технических знаний, ребёнок не может узнать,
интегрирован ли сторонний блок в его прило-
жение. Но даже если бы он узнал, ни одно
из 66 приложений, проанализированных
Human Rights Watch, не позволило бы своему
пользователю отказать сторонней компании
в инвазивном доступе к своим данным.

5. При этом технологическая рекламная ком-
пания присваивают ребёнку идентификацион-
ный номер, чтобы о нём можно было собирать
воедино все полученные данные для создания
профиля.

6. Некоторые рекламные компании будут сле-
дить за ребёнком в Интернете в течение дол-
гого времени, добавляя детали к его профилю.

7. Сложные алгоритмы могут угадывать лич-
ностные особенности и интересы ребёнка (на-
пример, что она, скорее всего, девочка)
и предсказать его поведение в будущем (этот
ребёнок, вероятнее всего, захочет купить эту
игрушку).

8. Данные фильтруются, группируются, они
могут быть проданы брокерам данных или дру-
гим лицам, которые, например, хотят нацелить-
ся на определённую группу людей со схожими
характеристиками, размещёнными онлайн.

Êàêèå äàííûå 
ñîáèðàþòñÿ ïðèëîæåíèåì 

Постоянные идентификаторы позволяют рек-
ламным компаниям делать выводы об интере-
сах и характере ребёнка. Каждый раз, когда
ребёнок подключается к Интернету и вступает
в контакт с технологиями отслеживания, по-
скольку они могут быть не только на учебных
продуктах, любая информация, собранная об
этом ребёнке: где он живёт, кто его друзья,
какое устройство их семья может себе позво-
лить, — всё привязывается к его идентифика-
тору, в результате чего со временем получает-
ся всеобъемлющий профиль. Контактная ин-
формация также может применяться для так
называемого теневого профилирования, когда
компании перекачивают данные списков кон-
тактов своих пользователей, чтобы создать
профили людей, которые никогда не пользова-
лись их услугами. 

Ñàéòû: îòïå÷àòêè ïàëüöåâ íà õîëñòå

Из многих технологий отслеживания, ко-
торые веб-сайты могут использовать для
идентификации людей и их поведения
в Интернете, одним из самых инвазив-
ных является так называемое снятие от-
печатков пальцев на холсте. Его невоз-
можно заблокировать. Этот метод рабо-
тает, рисуя скрытые фигуры и текст
на веб-странице пользователя. Поскольку
каждый компьютер рисует эти фигуры
немного по-другому, изображения могут
использоваться маркетологами и другими
заинтересованными лицами для присвое-
ния устройству пользователя уникального
номера, который затем используется
в качестве единственного идентификатора
для отслеживания действий пользователя
в Интернете. Пользователи не могут
защитить себя, применяя стандартные
настройки конфиденциальности веб-брау-
зера или программное обеспечение для
блокировки рекламы. Из 125 сайтов тех-
нологических компаний, проверенных
Human Rights Watch, было обнаружено
8 сайтов, которые «снимали отпечатки»
своих пользователей и отслеживали их
в Интернете.

Ñàéòû: çàïèñü ñåàíñà,
ðåãèñòðàöèÿ êëþ÷åé

Некоторые веб-сайты ещё более навязчи-
вы, в них встроена технология отслежи-
вания, известная как запись сеанса, кото-
рая позволяет третьей стороне наблюдать
и записывать все действия пользователя
на страницах. Это включает в себя дви-
жения мыши, щелчки, движения по стра-
нице и набираемый текст, даже если
пользователь не нажимает кнопку «От-
править». Human Rights Watchобнару-
жила 23 сайта с использованием регист-
раторов сеансов.

Ñàéòû, cookies

Файл cookie, как мы знаем, это неболь-
шой фрагмент данных, который компа-
нии хранят в веб-браузере пользователя,



Кроме этого, в результате расследования
обнаружились девять приложений с воз-
можностью сбора международного иденти-
фикатора мобильного оборудования
(International mobile equipment identity —
IMEI). Он используется для подключения
к сотовым сетям и отслеживания украден-
ных телефонов. Каждое мобильное уст-
ройство имеет номер IMEI, встроенный
в его оборудование. Идентификатор изме-
нить нельзя. Единственный способ сме-
нить IMEI — выбросить телефон и ку-
пить новый. Четыре из девяти обнаружен-
ных приложений предназначены только
для детей.

Ïîâåäåí÷åñêàÿ ðåêëàìà

Поведенческая реклама — это метод
рекламы, при котором целевые объявле-
ния и маркетинговые сообщения пред-
ставляются определённой аудитории
на основе её поведения в Интернете.
199 сторонних компаний, большинство
из которых представляют рекламные тех-
нологии, получали персональные данные
детей всего от 146 образовательных про-
дуктов EdTech. Другими словами, число
рекламных компаний, получающих дан-
ные о детях, значительно превышает
число образовательных компаний, соби-
рающих данные о детях.

Беспрецедентное массовое использование
образовательных технологий школами
в период пандемии без надлежащей защи-
ты серьёзно подорвало право детей
на конфиденциальность. ÍÎ

чтобы однозначно идентифицировать этого
человека. Human Rights Watchобнаружила,
что детские образовательные сайты содержат
столько же сторонних файлов cookie на лич-
ных устройствах, как и самые популярные
в мире веб-сайты, предназначенные для
взрослых. Из 125 образовательных сайтов
Human Rights Watchобнаружила 67, кото-
рые имели в общей сложности 472 сторон-
них файлов cookie, встроенных в них. Ребё-
нок, входящий на один из этих 67 сайтов,
может быть отслежен в среднем по 7 фай-
лам cookie. 

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ 
îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà «Àíäðîèä»

Рекламный идентификатор может быть зака-
чан в телефон в момент очередного обновле-
ния системы. Он называется Android
Advertising ID (AAID). Руководство Google
предусматривает, что разработчики приложе-
ний должны «использовать рекламный иденти-
фикатор только для профилирования пользова-
телей или использования рекламы». То есть
получается, в телефоны закачали AAID, что-
бы детей было проще отслеживать с реклам-
ными целями. Human Rights Watch определи-
ло чуть более 50 приложений, собирающих
рекламные идентификаторы. Ни одно из этих
приложений не позволяло своим пользователям
отказаться от отслеживания. По сути, этот
сбор данных не заметен для ребёнка, который
просто видит интерфейс приложения у себя
на устройстве. Приложения также не раскры-
вают учащимся информацию о том, что их
AAID собирается и отправляется третьей сто-
роне в рекламных целях.

Ä. À. Áîãäàíîâà.  Åù¸ ðàç îá óïðàâëåíèè äåòñêèìè äàííûìè 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2022
170

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ

1. Сайт ООН. Комитет по правам человека. Children’s right to privacy in the digital age must be improved / United
Nations. Human Rights. 2021. July, 15 // URL: https://www.ohchr.org/en/stories/2021/07/childrens-right-privacy-digital-
age-must-be-improved (дата обращения: 01.07.2023).

2. Богданова, Д. А. Sharenting — родительская любовь или безответственность? / Д. А. Богданова // Народное обра-
зование. 2019. № 1. С. 183–191.

3. Livingstone S. et al. Who controls children’s education data asocio-legal analysis of the UK governance regimes for schools
and EdTech? / Digital Futures Commission. 5Rights Foundation. 2023. January, 9 // URL: https://digitalfuturescommis-
sion.org.uk/blog/who-controls-childrens-education-data-a-socio-legal-analysis-of-the-uk-governance-regimes-for-schools-and-
edtech/ (дата обращения: 02.07.2023).

4. Barassi V. Datafied Children: The Research / Child Data Citizen. 2018. December, 14 // URL: https://childdataciti-
zen.com/datafied-children-research/ (дата обращения: 02.07.2023).



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

5. Privacy, Protection of Personal Information and Reputation Rights / UNISEF. Discussion Paper Series: Children’s Rights
and Business in a Digital World. 2017. March// URL: https://archive.crin.org/sites/
default/files/unicef_crb_digital_world_series_privacy.pdf. (дата обращения: 02.07.2023).

6. The Case for Better Governance of Children’s Data: A Manifesto / UNISEF. Manifesto. 2021. May // URL:
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1741/file/UNICEF%20Global%20Insight%20Data%20Governance%20Manifest
o.pdf. (дата обращения: 03.07.2023).

7. Governments Harm Children’s Rights in Online Learning / Human Rights Watch. 2022. May, 25 // URL:
https://www.hw.org/news/2022/05/25/governments-harm-childrens-rights-online-learning (дата обращения: 02.07.2023).

8. Богданова, Д. А. Кликбейты и листиклы — современные приёмы подачи информации онлайновыми медиа /
Д. А. Богданова // Народное образование. 2019. № 4. С. 203–210.

Once Again About The Management Of Children’s Data 

Diana A. Bogdanova, position, title, Federal Research Center “Informatics and Management”

of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Abstract: We live in an era when digital technologies have become an integral part of our lives. The price we pay for using
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comes to the collection of children’s data, regulations on the privacy of children must come into play. However, these norms,

as shown by the research conducted by Human Rights Watch, are constantly violated. What is happening makes obvious the
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Ïåðâàÿ êíèãà áèîãðàôèè À. Ñ. Ìàêàðåíêî ïîñâÿùåíà äî-
ðåâîëþöèîííîìó ïåðèîäó æèçíè âåëèêîãî ïåäàãîãà. 
Â êíèãå ðàñêðûâàþòñÿ ìàëîèçâåñòíûå øèðîêîìó êðó-
ãó ÷èòàòåëåé ñòðàíèöû ëè÷íîé æèçíè è ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè Àíòîíà Ñåì¸íîâè÷à. ×èòàòåëü óçíàåò ìíîãî 
íîâîãî î åãî ðîäèòåëüñêîé ñåìüå, î äðóæáå ñ ìëàäøèì 
áðàòîì è ñîðàòíèêàìè ïî ðàáîòå â Äîëèíñêîì æåëåçíî-
äîðîæíîì ó÷èëèùå, î ãîäàõ ó÷¸áû â Ïîëòàâñêîì ó÷èòåëü-
ñêîì èíñòèòóòå â 1914–1917 ãîäàõ è ò. ä.
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Íîâàÿ ê�èãà èçâåñò�îãî ñîöèîëîãà è �åâèà�òîëîãà
Ò. À. Õàãóðîâà «�åâèà�òîëîãèÿ — ñîöèîëîãèÿ
è ïñèõîëîãèÿ çëà» îáîñ�îâûâàåò àëüòåð�àòèâ�ûé
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� девиантология � социология зла 
� психология зла � нравственный релятивизм 
� педагогическая девиантология

Íаучная литература по проблемам отклоняющегося
поведения обширна. Вопросы соотношения нормы
и отклонения в человеческом поведении относятся

к разряду вечных. При этом они стремительно
приобретают всё большую злободневность. Около-
культурная повестка последних десятилетий об од-
нополых браках, ЛГБТ-отношениях, идеологии
трансгендерства, легализации наркопотребления



человека, а между вариантами Б и В
мнения распределялись приблизительно
поровну. Попытки найти аудиторию, где
результат был бы иным, оказались тщет-
ны. Иногда автору представлялось, что
если предложить четвёртый вариант Г
(граница между добром и злом ïåðåâ¸ð-
�óòà, зло объявлено добром, а добро —
злом, чёрное — белым, а белое — чёр-
ным), то его выберет большинство.

Лишь единожды вариант А выбрала при-
близительно половина слушателей. Это
было на курсах педагогов православных
воскресных школ.

Граница между добром и злом, между
нормой и отклонением почти утрачена.
Торжество нравственного релятивизма
(а на самом деле, торжество зла) в умах
(в том числе школьных педагогов) стало
тотальным. А ведь, по сути, нравствен-
ный релятивизм — это прямой мостик
к принципу «всё дозволено». И шаг
на этот мостик в нашем обществе уже
сделан… Это шаг к утрате совести, к её
атрофии, ибо «совесть — чувство духа
человеческого, тонкое, светлое, различаю-
щее добро от зла» [1, с. 388].

Как правило, учёные-девиантологи, объяс-
няя изменения в нормативном пространст-
ве социума, обращаются к идеям реляти-
визма (относительности нормы и отклоне-
ния, естественной их исторической измен-
чивости) и конструктивизма (взгляд
на нормы как на социальные конструкции,
в которых мало или почти нет каких-либо
инвариантных кросс-культурных и кросс-
исторических элементов). 

Своевременность книги Т. А. Хагурова
«Девиантология — социология и психоло-
гия зла» [2] состоит в том, что она ста-
вит некую законную преграду представи-
телям так называемой положительной де-
виантологии, которые в последние годы
начали интенсивно захватывать поле деви-
антологической науки, претендуя на то,
что они же его и создали. Суть этого,
на наш взгляд, странного направления

и проституции дополнилась темами узакони-
вания педофилии и каннибализма, подъёмом
неофашизма в Европе и постсекулярной ре-
альностью тёмных неоязыческих культов,
пропагандирующих ритуальный секс и риту-
альные убийства. Обсуждаются вопросы
этичности клонирования и технологического
«апгрейда» человека… Мир становится всё
более постхристианским, постпатриархальным
и постнормальным. Всё это вызывает бурные
междисциплинарные дискуссии в научной
среде, в которых принимают участие
не только философы, психологи, культуроло-
ги, социологи, но и представители естествен-
ных наук, IT-специалисты, политики и главы
крупнейших корпораций и фондов. 

Вышеперечисленное (и многое другое,
не упомянутое в этом кратком перечне про-
блем) делает вопросы о норме и отклонении
в высшей степени актуальными в самом
практическом смысле этого слова. 

Неоднократно на встречах с классными руко-
водителями, социальными педагогами
и школьными психологами на курсах повыше-
ния квалификации, затрагивая сложные нрав-
ственные проблемы, автор статьи задавал се-
бе и слушателям вопрос: «Есть ли граница
между добром и злом?» При этом предлагал
варианты ответов, иллюстрируя их цветовой
метафорой:

а) граница между добром и злом àáñîëþò�à,
добро и зло несмешиваемы (есть чёрное
и есть белое, и их не перепутаешь);

б) граница между добром и злом îò÷àñòè
îò�îñèòåëü�à, а в некоторых случаях граница
стирается (между чёрным и белым есть раз-
мытая полоса серого, ширина которой зависит
от степени нравственного релятивизма);

в) граница между добром и злом отсутству-
ет, понятия добра и зла всегда и везде óñ-
ëîâ�û и îò�îñèòåëü�û (всё грязно-серое).

К огромному огорчению автора, вариант
А либо не выбирал никто, либо один-два
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в гуманитарной науке состоит в утверждении
о том, что абсолютных норм человеческого по-
ведения нет и быть не может. Нормы всегда
относительны, а значит, отклонения могут
быть как отрицательными, так и положитель-
ными. Это странное направление в науке,
по сути, стало научным (научным ли?) обос-
нованием нравственного релятивизма и узако-
нивания пороков. Ведь не секрет, что в ряде
стран «цивилизованного» мира ряд девиаций
и перверсий узаконены и даже законодательно
поощряются. Так, отказ в предоставлении ра-
бочего места представителю ЛГБТ-сообщества
будет оценён как ущемление прав меньшинств.
Поэтому объявить себя геем удобно, выгодно
и перспективно. Сегодня выгодно объявить се-
бя геем, а когда их тоже станет много, види-
мо, будет выгоднее стать меньшинством среди
меньшинства и объявить себя педофилом или
зоофилом среди геев. И так по нарастающей.

Если провести аналогию с медициной, то мож-
но представить себе некую «положительную»
медицину, которая должна утверждать, что бо-
лезни бывают как плохие, так и хорошие. Та-
кая медицина должна отвергать определение
здоровья как отсутствия болезней. Призна-
емся честно, что отчасти такая странная меди-
цина уже возникла, объявив перверсии поло-
вой сферы нормой и исключив их из перечня
психиатрических заболеваний. Недалеко то
время, когда они будут объявлены не просто
нормой, а положительным отклонением и сек-
суальной одарённостью.

Книга Т. А. Хагурова «Девиантология — со-
циология и психология зла» стоит особняком
в ряду монографий и учебников девиантологи-
ческой тематики. Монография посвящена акту-
альным вопросам теории и методологии изуче-
ния девиантного поведения. В работе предла-
гается оригинальная авторская точка зрения
на проблемы феноменологии (классификации),
гносеологии и антропологии девиантного пове-
дения. Используемые подходы при этом отли-
чаются новизной и позволяют восполнить про-
белы популярных девиантологических подхо-
дов. Один из таких пробелов — отсутствие
общепринятой классификации форм девиантно-
го поведения. Предлагаемый Т. А. Хагуровым
метод построения феноменологического ряда
различных форм девиантного поведения на ос-
нове нарушаемых норм представляется ориги-

нальным и перспективным. При этом
автор с вполне научных позиций опира-
ется на оказавший огромное влияние
на нашу цивилизацию древнейший нор-
мативный религиозно-нравственный ко-
декс — Декалог Моисея. 

Среди других удачных авторских реше-
ний — значительное расширение потен-
циала исследования девиаций и построе-
ния девиантологической теории за счёт
научного использования познавательных
возможностей искусства и религии. Эти
способы познания человека и общества,
как справедливо указывает автор, отли-
чаются иным, отличным от научного ти-
пом рациональности, однако могут су-
щественно обогатить собственно научное
знание в качестве источника гипотез,
объяснительных моделей и метафор. 

Общий замысел книги как методологи-
ческой альтернативы девиантологичес-
кому релятивизму обладает несомнен-
ной актуальностью. Можно наблюдать,
что господствующие в девиантологичес-
ком дискурсе релятивистские и конст-
руктивистские подходы «буксуют»
в части практической применимости.
Разрабатываемые на их основе техно-
логии социального контроля не в состо-
янии справиться с ростом отклонений
в современном обществе и всё чаще
сводятся к растерянным попыткам нор-
мализации различных форм девиантного
поведения.

Книга в целом резюмирует разработки
автора в области антропологической тео-
рии девиантного поведения, отражённые
им в ряде публикаций последних лет
[3–5]. Антропологический подход, до-
статочно развитый в отечественной пси-
холого-педагогической науке, практичес-
ки не используется в социологии. Книга
Т. А. Хагурова в этом отношении пред-
ставляет интересный опыт методологиче-
ского переноса. Отдельно нужно отме-
тить широкую научную эрудицию автора
и солидный библиографический аппарат
рецензируемой работы.



некое среднее, которое устойчиво дрейфу-
ет не в сторону добра и высокого,
а в сторону зла и низкого. Такое толко-
вание относительности и неустойчивости
антропологической нормы разрешает злу
как прорехе в добре «законно» и научно
обоснованно расширять эту прореху.

Книгу Т. А. Хагурова можно отчасти
считать трудом не по альтернативной де-
виантологии, а альтернативой альтерна-
тивной девиантологии (просим прощения
за тавтологию). Монография Т. А. Хагу-
рова «Девиантология — социология
и психология зла» — достойный труд,
развивающий и дополняющий идеи тра-
диционного антропологического подхода
в части психологии, педагогики и социо-
логии человеческой нормальности и ано-
мальности. Это попытка вернуть нор-
мальность в умы педагогов и психологов,
разучившихся отличать добро от зла
и считающих это нормой и даже досто-
инством. Предлагаемую новизну автор-
ского подхода, видимо, можно назвать
консервативной новизной традициона-
лизма.

И здесь автор статьи согласен
с Т. А. Хагуровым, что учебная книга
по педагогической девиантологии крайне
необходима. Книга «Педагогическая деви-
антология», видимо, должна быть чем-то
похожа на «Лествицу» преподобного Ио-
анна Синайского [10], в которой тот де-
тально описывает и систематизирует чело-
веческие пороки и скрупулёзно указывает
пути и средства избавления от них.
И тогда дружеская «претензия» профес-
сора Е. П. Белозерцева сойдёт на нет,
а система подготовки педагогов-девианто-
логов обретёт добротное учебное средство,
ибо всякому педагогу крайне необходимо
научиться различать добро и зло. Особен-
но сейчас, когда зло так умело научилось
прикидываться добром. ÍÎ

Профессор Е. П. Белозерцев, ознакомив-
шись с этой книгой, признал её своевремен-
ной, важной и насквозь педагогичной.
Но при этом дружески посетовал, что педа-
гогика не была удостоена чести попасть
в название книги на обложку. На что автор
книги заметил, что словосочетание «педаго-
гика зла» ему кажется неуместным и невоз-
можным, хотя книга действительно педаго-
гична. Даже высказал мнение о том, что по-
ра создать новую учебную дисциплину и на-
писать учебник под названием «Педагогиче-
ская девиантология».

Не могу согласиться с Т. А. Хагуровым
в том, что разрабатываемая им более 20 лет
теория девиантологии должна называться
альтернативной. Никакая она не альтерна-
тивная, а самая что ни на есть традицион-
ная, ибо выстроена на антропологическом
подходе (он сам об этом пишет), на тради-
ционном понимании природы и сущности
человека от учения о человеке святителей
Феофана Затворника и Игнатия (Брянчани-
нова) до психологической антропологии про-
фессора В. И. Слободчикова [6] и психоло-
гии отчуждения академика В. С. Мухиной
[7, 8], чьи труды обильно цитируются
в книге.

Скорее, нынешнюю популярную релятивист-
скую девиантологию, взращенную постмодер-
низмом, следует считать альтернативной, не-
смотря на её популярность в академических
кругах Запада и (к сожалению, пока ещё)
нашей страны. В этом легко убедиться, пого-
ворив со школьными учителями старшего по-
коления. В их головах понятие «позитивная
девиация» [9], «положительное отклонение»
не укладывается. Для них любое отклонение
от нормы — это плохо, ибо норма — это
то, что хорошо. А для сторонников реляти-
визма норма — это неустойчивое, плаваю-
щее, «амёбное» (термин С. Г. Кара-Мурзы)
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Abstract: A new book by the famous sociologist and deviantologist T. A. Khagurov “Deviantology — sociology and psychol-
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lems of classification, research methodology and anthropology of deviant behavior.

Keywords: deviantology, sociology of evil, psychology of evil, moral relativism, pedagogical deviantology

References

1. Ignatij (Bryanchaninov), svt. Polnoe sobranie tvorenij i pisem v 8 t. T. 1. / Ignatij (Bryanchaninov), svt. M.: Palomnik,
2014. 656 s.

2. Hagurov, T. A. Deviantologiya — sociologiya i psihologiya zla: monografiya / T. A. Hagurov. M.: INFRA-M, 2023.
412 s. 

3. Hagurov, T. A. Chelovek-potrebitel’: problemy deviantologicheskogo analiza: monografiya / T. A. Hagurov. M.: IS RAN,
2006. 328 s.

4. Hagurov, T. A. Na krayu propasti. Deviantologicheskie etyudy ob obrazovanii, kul’ture i politike / T. A. Hagurov.
Krasnodar: Parabellum, 2015. 218 s. 

5. Na puti k prestupleniyu: deviantnoe povedenie podrostkov i riski vzrosleniya v sovremennoj Rossii (opyt sociologicheskogo
analiza): kollektivnaya monografiya / Pod obshch. red. M. E. Pozdnyakovoj i T. A. Hagurova. M., Krasnodar: KubGU, 2012.
345 s.

6. Slobodchikov, V. I. Antropologicheskaya perspektiva otechestvennogo obrazovaniya / V. I. Slobodchikov. Ekaterinburg:
Izdatel’skij otdel Ekaterinburgskoj eparhii, 2009. 264 s.

7. Muhina, V. S. Otchuzhdyonnye. Absolyut otchuzhdeniya / V. S. Muhina. M.: Prometej, 2009. 704 s.

8. Muhina, V. S. Otchuzhdenie chelovekov v obydennoj zhizni: monografiya / V. S. Muhina, A. A. Hvostov. 2-e izd., ispr.
i dop. M.: Nacional’nyj knizhnyj centr, 2014. 670 s.

9. Tvorchestvo kak pozitivnaya deviantnost’ / Pod obshch. red. Ya. I. Gilinskogo i N. A. Isaeva. SPb.: Alef-Press, 2015. 279 s.

10. Ioann Lestvichnik, prp. Lestvica, vozvodyashchaya v nebo / Ioann Lestvichnik, prp. M.: Izd-vo Sretenskogo monastyrya,
2007. 592 s.



Здоровьесберегающие и развивающие технологии в системе дополнительного 
образования и детских лагерях в серии «Отдых и учёба с радостью».
À.Í. Êàìíåâ, Î.À. Êîíîíîâà, Ñ.À. Ìàêàðîâà, Â.È. Ïàíîâ; ïîä ðåä. ä-ðà áèîë. íàóê 
À.Í. Êàìíåâà è ÷ëåí-êîðð. ÐÀÎ, ä-ðà ïñèõîë. íàóê Â.È. Ïàíîâà. 550 ñ. Îáëîæêà: ïåðåïë¸ò.

Íåéðîáèêà — ñîâîêóïíîñòü ñïåöèàëüíûõ óïðàæíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà îïòèìèçàöèþ 
ðàáîòû ìîçãà çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ åãî íåéðîïëàñòè÷íîñòè. Ýòî àýðîáèêà äëÿ ìîçãà. 
Ïîçâîëÿåò àêòèâèçèðîâàòü åãî ðàáîòó è òåì ñàìûì óëó÷øèòü ïàìÿòü, ñêîðîñòü 
âîñïðèÿòèÿ, ìûøëåíèÿ è äðóãèõ ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé. Äðóãèìè ñëîâàìè — ýòî 
ãèìíàñòèêà äëÿ óìà…

Заказать издание можно по адресу:
Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, ä. 157, êîðï. 2. Òåë.: (495) 345-52-00. 
E-mail: narob@yandex.ru, no.podpiska@yandex.ru, podpiska@narodnoe.org

АНО ИД «Народное образование»
п р е д с т а в л я е т



Þáèëåè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  7’2023
179

ÓÄÊ 371  

ÎÏÛÒÀ ÇÀÏÀÑÛ ÇÎËÎÒÛÅ

Åñòü â �àøåé æèç�è ïðåêðàñ�àÿ òðà�èöèÿ — îò�å÷àòü þáèëåè. Þáèëåè áûâàþò
ðàç�ûå — �àëå�üêèå è áîëüøèå, ðà�îñò�ûå è ãðóñò�ûå, �î ýòî âñåã�à èòîã
ïðîæèòîãî îòðåçêà æèç�è. Â �åêàáðå 2023 ãî�à ñâîé 100-ëåò�èé þáèëåé îò�å÷àåò
ãîñó�àðñòâå��îå àâòî�î��îå îáùåîáðàçîâàòåëü�îå ó÷ðåæ�å�èå Êðàñ�î�àðñêîãî êðàÿ
«Íîâîëåóøêîâñêàÿ øêîëà-è�òåð�àò ñ ïðîôåññèî�àëü�û� îáó÷å�èå�». 

� Новолеушковская школа-интернат � юбилей � школа агропрофилированного
направления � педагогический коллектив � Международный конкурс имени
А. С. Макаренко

Ñогласно исторической справке
в 1923 году по инициативе женсо-
вета станицы Новолеушковской

на базе двухклассного училища со-
здан детский дом. За время сущест-
вования учреждения менялся кон-
тингент и количество воспитанников:
в 1948 г. насчитывалось 64 челове-
ка, в 1962 г. — 80 человек,
в 1968 г. — 90 человек,
в 1971 г. — 120 человек,
в 2000 г. — 180 человек,
в 2014 г. — 192 человека,
в 2023 г. — 216 человек. 

Все дети с нелёгкой судьбой, остав-
шиеся без родительской опеки и ла-
ски, и школа стала для них вторым
домом. Она сохраняет в себе тепло
и добро тех, кто здесь работал
и работает сейчас, кто здесь 

учился и учится сейчас. Представьте,
сколько этого тепла сохранилось в шко-
ле за 100 лет! Его хранителями были,
есть и будут учителя и ученики, но пер-
выми среди хранителей и созидателей
всегда останутся те, кто всё своё время
отдавал и отдаёт школе. Это директора.
Вспомним их имена: Н. Ф. Диденко,
К. Т. Меркурьева, С. В. Савченко,
Ю. И. Кондра, А. Д. Макаренко,
Т. И. Курасова. Каждый из них внёс
свою лепту в развитие материально-тех-
нической базы учреждения, создание
благоприятных условий для проживания
ребят. 

С 2000 года школой руководит Татьяна
Ивановна Курасова, кандидат педагоги-
ческих наук, Герой труда Кубани,



ко, Л. Ф. Ковалёва, Л. В. Маленькая,
Т. И. Клименко, Г. А. Булатняя,
А. Ф. Бакуридзе, О. И. Куст, В. И. Ох-
ват, Л. Л. Григорян. И сегодня они все-
гда желанные гости в учреждении.

Когда уходят в мир иной учителя, учени-
ки душою сиротеют… К сожалению, уш-
ли из жизни Ю. И. Кондра, Е. Ф. Зала-
та, З. А. Воронова, Л. Г. Добровольская,
В. В. Магогина, В. П. Илькуненко,
Л. В. Кондра, Е. Т. Лимаренко,
Л. А. Пилипенко, М. Н. Мороз,
Н. В. Попов, Н. Н. Дубинка, Т. Ф. Ро-
гозняя, А. А Резниченко, В. И. Снагов-
ская, Ю. П. Шиян, Н. Г. Шестак,
С. В. Шкода.

В настоящее время школа достойно про-
должает эстафету предшественников.
В ней трудятся 158 сотрудников. 85 чело-
век — педагогический состав, из них:
кандидат педагогических наук — 1, заслу-
женный учитель Кубани — 1; звание
«Ветеран труда» имеют 6 человек, 4 че-
ловека являются почётными работниками
общего образования, грамотами Министер-
ства образования награждены 3 человека.
Высшую квалификационную категорию
имеют 33 педагога, первую — 27 человек. 

Под руководством Татьяны Ивановны
школа неоднократно становилась победи-
телем в значимых всероссийских конкур-
сах: «Успешная школа», «Лидеры систе-
мы образования», «Гордость отечествен-
ного образования», «Организация и со-
провождение высокотехнологичного сель-
скохозяйственного производства и рацио-
нального землепользования в агроэкологи-
ческих объединениях обучающихся обра-
зовательных организаций России» в но-
минации «Развитие системы рационально-
го землепользования», «500 лучших обра-
зовательных организаций страны»,
«За нравственный подвиг учителя», «Мой
успех», «Гордость страны», «Гордость
России», «Лучшие руководители, соци-
альные работники, воспитатели и специа-
листы учреждений социальной сферы»,
«Педагогический дебют» и многие другие.

заслуженный учитель Кубани, награждена
медалью «За выдающийся вклад в развитие
Кубани» III степени, медалью А. С. Мака-
ренко «За педагогическую доблесть», знач-
ком «Отличник народного просвещения»,
юбилейной медалью ФНПР «100 лет
Профсоюзам России», по решению президи-
ума Совета ветеранов ЦА МВД России
удостоена орденом «За благородство помыс-
лов и дел». Дважды Татьяна Ивановна яв-
лялась победителем традиционного конкурса
«Триумф», учреждённого еженедельником
«Юг Times», в номинации «Триумф в науке
и образовании». По итогам писем читателей
краевой газеты «Кубанские новости» она на-
звана победителем конкурса «Колокола вре-
мени: Профессионализм. Честь. Достоинст-
во» в номинации «Доброе сердце». Награж-
дена дипломом и хрустальным колоколом,
знаком признания и уважения многотысячной
читательской аудиторией главной газеты края
«Кубанские новости», и названа Человеком
года. Наставник, руководитель и учитель,
Татьяна Ивановна — неординарный человек
и яркая личность, подвижник и идейный
вдохновитель, советчик во многих делах, че-
ловек, который помогает узнавать что-то но-
вое и важное, обладает глубокими знаниями
в области педагогики, психологии и высокой
профессиональной компетентностью. Всю
свою жизнь посвятила она педагогике, учит-
ся сама и призывает учиться своих коллег.
Благодаря этому весь коллектив работает
слаженно, плодотворно. Каждый специалист
на своём месте и занимается своим делом, но
все вместе — это единая команда с опыт-
ным капитаном, которая с трепетом и жела-
нием отдаёт работе частичку себя.

Предметом особой гордости каждого дирек-
тора школы является педагогический, работо-
способный, творческий коллектив. Об учите-
лях со стажем — особый разговор. Много
лет отдали школе Е. П. Епатко, О. М. Мус-
тафаева, Т. А. Морозенко, Н. Г. Пшеничная,
Н. Т. Рогозний, Д. Ф. Смольникова,
Н. И. Шпилько, Т. А. Хотеева, Г. С. Уша-
кова, О. В. Сулим, Л. А. Старкова,
В. С. Бегдаш, Т. А. Бычек, Т. П. Горкунен-
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В 2022–2023 годах педагоги школы приняли
участие во Всероссийском конкурсе профессио-
нальных достижений «ИнваПрофи» среди ра-
ботников образовательно-реабилитационных
организаций для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, организован-
ном Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации. По итогам
2022 года абсолютным победителем Всерос-
сийского конкура «ИнваПрофи-2022» стала
учитель русского языка и чтения Н. А. Стар-
кова. Педагоги-психологи Д. М. Медведева
и Е. В. Гольцева награждены дипломами лау-
реатов, победителем регионального этапа кон-
курса «ИнваПрофи-23» стала мастер произ-
водственного обучения Н. Н. Мизильская.

Учреждение великодушно делится опытом сво-
ей работы с коллегами района, края и страны;
участвует во всероссийских мероприятиях,
круглых столах, конференциях, проводимых
в г. Армавире, Краснодаре, Москве, Санкт-
Петербурге, Вологде, Ростове-на-Дону, Ижев-
ске, Калининграде, Уфе, Барнауле, Казани,
Екатеринбурге, Сыктывкаре, Владимире, Са-
маре, Перми, Республике Якутия (Саха).
На базе школы-интерната проходят стажиро-
вочные площадки, научно-практические семи-
нары. В 2019 г. состоялся семинар для пред-
ставителей 39 регионов России в рамках Все-
российской конференции по вопросам реализа-
ции программ трудового и профессионально-
трудового обучения агропромышленной направ-
ленности, проводимой Министерством просве-
щения Российской Федерации.

Результаты деятельности учреждения находят
отражение в статьях российских журналов
«Народное образование», «Социальная педаго-
гика в России», «Сельская школа», «Коррек-
ционно-развивающее образование», раскрыва-
ющих эффективные технологии и методики
работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья; в проведении научно-практи-
ческих конференций и научных семинаров фе-
дерального, межрегионального, краевого, муни-
ципального уровней. Выпущен целевой номер
журнала «Сельская школа» № 1–2 в 2016 г.,
в котором освещён опыт работы школы.
В журнале «Социальная педагогика» в № 5,
6 за 2018 год представлены методические ре-
комендации для взаимодействия с замещающи-
ми семьями. В журнале «Народное образова-

ние» в № 4 за 2019 год опубликована
статья «Традиции и инновации в работе
сельской школы-интерната», автор
Т. И. Курасова. В журнале «Народное
образование» Татьяна Ивановна в ста-
тье «Лицо школы — профессиональное
структурное подразделение» познакоми-
ла с опытом создания и успешного
функционирования учреждения, сделав-
шего труд приоритетным средством вос-
питания и достигшего на этом пути
больших высот, а в статье «Информа-
ционные парты — ноу-хау Новолеуш-
ковской школы» показана практика
оформления школьной территории, клас-
сов и парт с использованием наглядных

пособий, схем, мудрых высказываний,
выполняющая не только образователь-
ную, а также эстетическую и психологи-
ческую функции. В 2020 г. опыт рабо-
ты учреждения был представлен
в № 28 журнала «Экономика, психоло-
гия, сервис; интеграция теории и прак-
тики» (Армавирский социально-психоло-
гический институт). В 2022 г. в № 1
научно-практического журнала «Соци-
альная педагогика» для социальных ра-
ботников и педагогов в 27 статьях осве-
щён педагогический опыт коллектива.
Изданы книги «Сборник методических
рекомендаций: в помощь замещающим
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и креативной, современной молодёжи, ко-
торые в своей работе дополняет друг дру-
га. А объединяет всех кредо школы:
«Дом, в котором не бывает выходных».

Благодаря учредителю школы — Минис-
терству труда и социального развития
Краснодарского края (министр С. П. Гар-
куша) — создана и ежегодно совершен-
ствуется материально-техническая база.
Для осуществления учебно-воспитательно-
го процесса в учреждении имеется 23 ин-
терактивных доски, интерактивные глобу-
сы, интерактивные ручки, две интерактив-
ных песочницы ISand Box, чаша равнове-
сия для песочной терапии, вышивальные
машины (одна из них 15-игольная), два
ткацких станка, вязальная машина, аэро-
граф, комплекты для проведения экспери-
ментов по микробиологии и исследования
состояния окружающей среды, школьная
метеостанция, мини экспресс-лаборатория,
3D-принтеры, оборудование для сублима-
ционной печати, мини-завод по изготовле-
нию резных декоративных свечей, станки:
деревообрабатывающий, токарно-винторез-
ный, фрезерный и лазерный с числовым
программным управлением для изготовле-
ния декоративных объёмных изделий
из древесины. Имеется современный
спортивный комплекс и легкоатлетическая
беговая дорожка, четыре комплексных
спортивных мини-площадки с турниками,
лестницами, горками, канатами, теннисный
корт. Внеурочной деятельностью занима-
ются в кабинете робототехники, который
укомплектован инновационным оборудова-
нием. Имеется компьютерный класс, ви-
део- и фотоаппаратура, мини-типография,
технические средства обучения, для про-
ведения всех школьных мероприятий и
для работы с социумом работает актовый
зал на 120 мест с современной телемузы-
кальной аппаратурой. Для коррекционно-
развивающих занятий созданы игровые
зоны, логопедический и дефектологичес-
кий кабинеты, кабинеты педагогов-психо-
логов, релаксационные зоны. 

Для обеспечения учебно-воспитательного
процесса информационными ресурсами

родителям», «Сценарии праздничных меро-
приятий». В 2016 г. вышла в свет книга
Т. И. Курасовой «Мир улыбается мне… Де-
ти-сироты в школе-интернате: дорога к сча-
стливой жизни». Опыт учреждения был
опубликован на страницах информационно-
биографического издания «Школа года —
2016», в Большой международной энцикло-
педии «Лучшие люди». В 2022 г. вышла
монография «Основы казачьей культуры
в парадигме народного искусства: медийный
аспект», освещающая ценностный аспект
в деятельности Т. И. Курасовой. В 2023 г.
в книге «Благодарность и слава педагогам
и наставникам Кубани», подготовленной
в рамках Года педагога и наставника, опуб-
ликованы очерки и эссе Т. И. Курасовой,

Г. А. Булатней, М. А. Корниенко, Е. С. Мо-
ховой, В. В. Николенко, Н. А. Поломарец,
Е. А. Поповой, И. О. Пшеничной,
Н. А. Старковой, Н. И. Сулим.

Педагоги постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень. Двенадцать специалис-
тов учреждения получили вторую специаль-
ность «клинический психолог».

Сегодня это не просто коллектив, не просто
команда, это большая дружная семья, где
есть место всем: педагогам старых традиций
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в учреждении расположена библиотека с бога-
тым фондом художественной, учебной и мето-
дической литературы. Библиотечный фонд на-
считывает 23 000 книг, из них: учебный
фонд — 2800 книг, художественная литерату-
ра — 10 907 книг, методическая литерату-
ра — 2460 книг, детская брошюра —
6836 книг.

Педагогический коллектив школы нацелен
на создание ситуации успеха в образовательно-
воспитательном пространстве, подготовку уча-
щихся с разными стартовыми возможностями
к самостоятельной жизни. 

Безусловно, самое главное богатство школы —
дети. В 2023–2024 учебном году в ГАОУ
КК «Новолеушковская школа-интернат с про-
фессиональным обучением» обучается 216 уча-
щихся (143 — это 1–10-й класс; 73 учащих-
ся — группы профессионального обучения).
На круглосуточном пребывании проживает
39 человек. Сформировано 20 классов-ком-
плектов, 7 групп профессионального обучения. 

Учреждение имеет особую структуру: первое
направление — школа с основным образовани-
ем (дети обучаются с 1-го по 11-й класс).
Профессионально-трудовое обучение в школе
осуществляется по шести профилям: столярное,
строительное, швейное, обувное дело, приклад-
ной и сельскохозяйственный труд.

По окончании 9-го и 10–11-х классов уча-
щиеся имеют возможность получить профес-
сиональное обучение на базе учреждения
во втором структурном подразделении —
в группах с профессиональным обучением.
Не зря Министерство труда и социального
развития Краснодарского края, серьёзно про-
анализировав ситуацию, приняло беспреце-
дентное решение: для выпускников коррекци-
онных школ края создать условия для полу-
чения профессии на базе школы. Здесь
с учащимися работают специалисты-коррекци-
онщики, у детей нет смены коллективов, ко-
торая иногда вызывает отторжение, исключа-
ются стрессовые ситуации для ребят. Про-
фессию могут получить на выбор в течение
10 месяцев или 1 года 10 месяцев. Но для
этого было выполнено три условия: подобра-
ли кадры, специалисты прошли профессио-
нальную переподготовку; создали 64 автори-

зованных программы профессиональной
подготовки; сформировали прочную ма-
териально-техническую базу, которая
позволяет глубоко погрузить детей
с ограниченными возможностями здо-
ровья в изучаемый предмет.

Уровень воспитания и обучения в шко-
ле-интернате с каждым годом только
растёт. Казалось бы, обычный урок
в обычной школе. Но это нестандартная
школа и совсем не простые ученики. 

Новолеушковская школа-интернат —
учреждение, которое на своей террито-
рии соединило в себе учебный процесс
с 1-го по 11-й классы и возможность

получить профессии детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. В шко-
ле с 2014 г. осуществляется профессио-
нальное обучение для выпускников кор-
рекционных образовательных учрежде-
ний Краснодарского края по десяти
профессиям: швея, каменщик, вышиваль-
щица, столяр строительный, обувщик
по ремонту обуви, социальный работник,
садовод, рабочий зелёного хозяйства,
штукатур, облицовщик-плиточник, что
позволяет формировать профессиональ-
ные навыки у выпускников, обеспечивая
их устойчивую социализацию. 
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ка», в финале фестиваля в Казани стали
финалистами юбилейного сезона Между-
народного вокального шоу «Ты супер!»
на канале «НТВ»; по результатам твор-
ческого конкурса по финансовой грамот-
ности «Деньги — не игрушка» в номи-
нациях «Использование банковских
карт», «Страхование» учащиеся Ю. Ко-
рикова, Н. Козлов награждены диплома-
ми победителей, организатором конкурса
выступило Министерство экономики
Краснодарского края; неоднократно уча-
щиеся становились победителями Всерос-
сийского конкурса детского творчества
«“Динамо” глазами детей»; всероссий-
ских и краевых конкурсов детских ри-
сунков и поделок «Спасатель — работа
отважных», проводимых УГПС, МЧС
РФ; М. Гарьковенко стала победителем
краевого конкурса детских рисунков
«Я выбираю безопасный труд — 2023»;
17 учащихся учреждения отмечены Ас-
самблеей народов Евразии за большой
личный вклад в создание и организацию
серии выставок детских рисунков в рам-
ках Международного фестиваля-конкурса
«Мир рисует счастье» и подготовку цик-
ла мероприятий «Дипломатия счастья»
в Индии (г. Нью-Дели), Египте (г. Ка-
ире), в Северной Осетии.

И это лишь маленькая частичка тех до-
стижений учащихся, которые войдут в ис-
торию школы. 

Особое место занимает воспитательная
работа. В школе реализуется 31 програм-
ма дополнительного образования. Занятия
в объединениях организуются с учётом
индивидуальных запросов учащихся, в со-
ответствии с половозрастными особеннос-
тями детей по следующим направлениям:
«Основы компьютерной грамотности»,
«Компьютерный мир», «Юный инспектор
движения», «Шаг за шагом в самостоя-
тельную жизнь», «Робототехника», «Под-
ковка», «Кузнечное дело», «Вектор инте-
ресов», «Занимательная древесина», «Ла-
зерная мозаика», «Шахматы», «Шашки»,
«Общая физическая подготовка», «На-
стольный теннис», «Оркестр народных

С 2006 года школа совместно с отделом
по вопросам семьи и детства муниципального
образования Павловский район занимается
вопросами приёмного родительства. За этот
период свыше 300 воспитанников были оп-
ределены в замещающие семьи.

Дар добра, понимания, любви к ребёнку,
творческий поиск педагогов приводят к ре-
зультативности деятельности. Ребят из Но-
волеушковской школы-интерната отличает
креативность, творческий подход, воля
к победе. География путешествий и поле
творческой деятельности ребят разнообраз-
ны: Р. Федоренко стала победительницей
конкурса «Ремесло Богородицы» и в пода-
рок получила поездку на вотчину Деда Мо-
роза в Великий Устюг; 28 учащихся в рам-
ках проекта «Нас к победе зовёт олимпий-
ский огонь» поучаствовали в лагерной сме-
не, посвящённой XXII Зимним Олимпий-
ским играм в Сочи, в Туапсинском районе;
приняли участие во Всероссийском слёте
«Юный динамовец» в Федеральном дет-
ском оздоровительном образовательном цен-
тре «Смена»; несколько лет подряд команда
спортсменов учреждения участвовали в ту-
ристических слётах, которые проходили
в Крымском районе; 30 учащихся были
участниками проекта «Моя Россия: Град
Петров», инициированного Президентом
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным, посетили Санкт-Петербург; В. Воро-
бьёв, Н. Воробьёв, Я. Шкондирова, Д. Фе-
дюш приняли участие в I Всероссийском
конгрессе «Светлое будущее» в Москве; ко-
манда учреждения представляла Краснодар-
ский край в благотворительном мероприятии
для воспитанников детских домов и школ-
интернатов со всей России на IX Детской
спортивной олимпиаде «Воспитай в себе
Человека!», которая проходила в пансионате
«Клязьма» Управления делами Президента
Российской Федерации; В. Воробьёв,
Н. Воробьёв приняли участие в фестивале
детского творчества «Добрая Волна», в ре-
гиональном отборочном туре братья Воро-
бьёвы получили самую высокую оценку
жюри — Гран-при в номинации «Музы-
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инструментов», «Весёлые нотки», «Рукодель-
ница», «Вокруг красок», «Крафтовое рукоде-
лие», «Народная кукла», «Школьный ор-
кестр», «Акварель», «Гармония» — и 60 кур-
сам внеурочной деятельности. 

На базе учреждения организованы хоровые
коллективы: сводный хор (свыше 100 чело-
век), вокальные ансамбли «Кружева» и «Ма-
ков цвет», вокальная группа «Тоника», моло-
дёжный хор, хор мужчин, детский хор. Дейст-
вует студия декоративно-прикладного творчест-
ва «Школа мастеров». В арсенале творческих
коллективов насчитывается много побед
в международных, всероссийских, краевых
конкурсах, фестивалях. В 2021 г. вокальному
ансамблю «Кружева» (руководитель ансамбля
Л. Г. Ерёменко) и студии декоративно-при-
кладного творчества «Школа мастеров» (руко-
водитель С. Г. Киреева) присвоено звание
«Народный».

В школе организован спортивный клуб «От-
важные». Его основная задача — это воспи-
тание сознательного отношения учащихся
к своему здоровью, постоянное его укрепление,
раскрытие и развитие индивидуальных двига-
тельных способностей, умений и навыков. Ре-
зультат работы клуба — активная спортивная
жизнь в учреждении и за его пределами. Тра-
диционно каждый год проводится спортивное
мероприятие, организованное совместно
с Краснодарской краевой организацией Обще-
ства «Динамо». В данном мероприятии участ-
вуют дети, родители, педагоги. Это настоящий
праздник дружбы и взаимопонимания, это
праздник семьи. Неоднократно Центральный
совет общественно-государственного объедине-
ния «Всероссийское физкультурно-спортивное
общество “Динамо”» награждал учреждение
за участие во Всероссийском смотре-конкурсе
«“Динамо” — детям России». Учащиеся еже-
годно участвуют в фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди школьных команд.
Воспитанники школы-интерната являются по-
стоянными участниками спортивного праздни-
ка, посвящённого Дню физкультурника в му-
ниципальном образовании Павловский район.

Каждый ученик получает всестороннюю под-
держку для полной реализации своего потен-
циала.

В школе имеется музей кубанской ста-
рины, который оформлен с учётом каза-
чьих традиций и быта казаков. Прикос-
нуться к истокам кубанской старины де-
ти могут во время проведения классных
часов, тематических мероприятий, мас-
тер-классов.

Большое внимание в учреждении уде-
ляется приобщению детей к глубинному
традиционному наследию, нравственно-
му и эстетическому богатству культу-
ры, формированию осознанного патрио-
тического чувства на основе понимания
духовных ценностей. С 2008 г. в на-

шей школе действует кабинет основ
православной культуры, в котором про-
ходят внеурочные занятия. Педагоги
Н. П. Новикова, О. Н. Руденко,
О. Д. Бегдаш знакомят ребят с право-
славной литературой и иконографией,
с историей возникновения православных
праздников; традиционно в святочные
дни и православные праздники органи-
зовывают посещение станичного храма
Казанской божьей матери, Свято-Ус-
пенского храма станицы Павловской,
Свято-Покровского храма, расположен-
ного в станице Новоивановской Красно-
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ната очень многогранна. За годы её су-
ществования здесь сложились свои пре-
красные традиции, которые не только
поддерживаются, но укрепляются, совер-
шенствуются и развиваются. Ежегодно
1 сентября в учреждении проводится тор-
жественная линейка, посвящённая началу
учебного года, праздник спорта, семьи
и дружбы, организованный совместно
с Краснодарской краевой организацией
Общества «Динамо». «Для спорта нет
границ и расстояний!» — так звучит де-
виз этого мероприятия. Уже стало тради-
ционным проведение еженедельных тема-
тических общешкольных линеек «Разго-
вор о важном», которые начинаются
с поднятия флагов России, Кубани, Пав-
ловского района и исполнения гимна все-
ми учащимися и педагогами. В послед-
нюю неделю сентября наступает значи-
мый день в жизни учащихся групп про-
фессионального обучения — посвящение
в профессию. Конечно же, важной
школьной традицией является проведение
мероприятий в честь Дня учителя. Есть
в школе-интернате отряд «Добрые серд-
ца»: ребята помогают ветеранам Великой
Отечественной войны, инвалидам, преста-
релым людям сделать уборку в доме,
ухаживать за садом и приусадебным уча-
стком, посещают пенсионеров сестринско-
го отделении МБУЗ ст. Новолеушков-
ской и оказывают адресную помощь
на дому ветеранам труда. Это способст-
вует социализации детей и воспитывает
у них чувство гражданского долга.

Осень — это вовсе не грустное, а очень
романтичное время года. Не зря великий
поэт Александр Сергеевич Пушкин так
любил и воспевал его. Действительно,
очень красива в это время природа! Тра-
диционно у нас проходит конкурс рисун-
ков и поделок из природного материала
«Золотая осень». В ноябре в канун Дня
матери в школе проходит концерт, кото-
рый с большой любовью готовят учащиеся
и педагоги. В течение учебного года про-
водятся предметные декады по всем дис-
циплинам, во время которых даются от-
крытые уроки и внеклассные мероприятия.

дарского края, храма станицы Новодонецкой
Выселковского района. В 2019 г. учрежде-
ние стало победителем грантового проекта
«Православие — духовное сердце России»,
направленного на формирование общей куль-
туры учащихся с ограниченными возможнос-
тями здоровья, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоя-
тельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, со-
хранение и укрепление здоровья детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. На средства от победы гранта учащиеся
получили возможность совершить тур
по святым местам Кубани. По благослове-
нию Владыки Тихорецкого и Кореновского
Стефана в школе освоен новый вид работы
прикладного труда — изготовление и оформ-
ление храмовых икон. На уроках столярного
дела под руководством опытных педагогов
Н. И. Сулим, И. В. Куст, А. А. Корниенко,
С. А. Мирошниченко ребята учатся изготав-
ливать киоты для икон. На занятиях по де-
коративно-прикладному искусству девочки,
применяя различные техники, продолжают
процесс оформления икон под руководством
учителей-наставников Е. В. Пономаренко,
С. Г. Киреевой, Н. В. Басанько, О. В. Садь-
ко, Т. В. Щелкуновой, Е. В. Серой. По бла-
гословению Митрополита Екатеринодарского
и Кубанского Григория руководитель Шко-
лы звонарей Святителя Павлина Милостиво-
го Епископа Ноланского при храме в честь
Преподобного Ильи Муромского города
Краснодара Сергий Кизим посетил нашу
школу-интернат, провёл благотворительное
мероприятие с детьми, используя передвиж-
ную учебную звонницу, чтобы выявить та-
лантливых ребят по колокольному звону, по-
чувствовать таланты среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Школа — это государство, маленький мир,
в котором ученики не только получают зна-
ния, но и учатся жить. Школьные традиции
являются тем звеном, которое объединяет
учителей, учеников, выпускников и родите-
лей. Культурная жизнь нашей школы-интер-
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Последние недели уходящего года насыщены
весёлыми и интересными мероприятиями.
В преддверии праздника в учреждении
устраиваются мастерские Деда Мороза по из-
готовлению новогодних поделок. Ребята вместе
со своими классными руководителями оформ-
ляют кабинеты, а школьный двор в вечерние
часы сверкает разноцветными огнями. Коллек-
тив взрослых по традиции готовит для ребят
новогоднюю сказку. Песнями, танцами и весё-
лыми играми встречают школьники зимние ка-
никулы. День защитника Отечества отмечается
с особой торжественностью и гордостью. На-
кануне праздника во всех классах проходят
уроки мужества, организуется выставка рисун-
ков, конкурс чтецов, праздничный концерт.
Стало доброй традицией, когда коллектив
взрослых и детей учреждения объединяются
для помощи и поддержки российской армии:
неоднократно принимали участие в акциях, ор-
ганизованных «Волонтёрской ротой» станицы
Павловской. Были собраны денежные средст-
ва, посылки с продуктами, сладостями, пред-
метами личной гигиены, ребята написали пись-
ма солдатам. 4 января 2023 г. коллектив
школы поздравил солдат, находящихся на ле-
чении в филиале № 1 г. Ейска ФГКУ
«419 ВГ» Министерства обороны Российской
Федерации. Сотрудниками учреждения была
организована большая праздничная программа.
Дети подготовили поздравительные открытки
со словами благодарности за их ратные дела,
за то, что борются за мирное небо, счастливое
будущее, рискуя собственной жизнью. Солда-
ты получили интересные поделки и рисунки
вместе с пожеланиями скорейшего выздоровле-
ния и возвращения домой. Международный
женский день — день весны, цветов и улы-
бок. Конечно же, в школе этот праздник от-
мечается с особой теплотой и вниманием.

Уже давней традицией нашей школы-интерната
стали трудовые десанты. Субботник — это ещё
один повод сделать мир вокруг себя чище
и прекраснее! День Победы — самый дорогой
и величественный праздник, объединяющий все
поколения. Учащиеся ежегодно участвуют
во Всероссийской акции «Связь поколений»;
в конкурсе «Окна Победы»; ежегодном кон-
курсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»;
принимают участие в митингах у мемориала по-
гибшим воинам станицы Новолеушковской
в честь освобождения Павловского района

и станицы Новолеушковской от немецко-
фашистских захватчиков; организовывают
поздравление на дому с Днём Победы
ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла; коллектив участвует
в автопробегах, посвящённых Великой
Отечественной войне, в поддержку уча-
стников специальной военной операции.
Патриотическая традиция, которую свято
чтит коллектив школы-интерната, —
участие в торжественном митинге и ста-
ничном концерте в честь Великой Побе-
ды. 25 мая в школе проходит торжест-
венная линейка, посвящённая окончанию
школы. Это большой общешкольный

праздник, который адресован выпускни-
кам. Важной традицией является ежегод-
ный спортивный праздник «Зарница».
В этот день проходят соревнования
по различным видам спорта. Ежегодно
1 июня школа принимает активное учас-
тие в празднике ко Дню защиты детей.
Выпускной вечер — праздник радостный
и немного грустный, но он навсегда оста-
ётся в памяти детей и взрослых.

Новолеушковская школа-интернат
по праву лидер в организации и прове-
дении крупномасштабных праздничных
концертов, выставок декоративно-при-
кладного творчества.
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малые садовые формы, мебель, киоты,
скворечники и многое другое. 

Особо талантливые дети на занятиях про-
являют интерес к столярному делу. Чтобы
развить у них талант, педагоги доверяют
им работу на фрезерном станке с число-
вым программным управлением. Всё это
вызывает неподдельный интерес учащих-
ся, когда из фрезы станка выходит ше-
девр. По окончании школы, выйдя в са-
мостоятельную жизнь в век инноваций
и современных технологий, ребятам легче
будет найти себя.

У каждого человека есть место, в кото-
ром тепло и уютно. Именно таким мес-
том является Новолеушковская школа-ин-
тернат. Как говорил великий педагог
А. С. Макаренко, «воспитывает всё: лю-
ди, вещи, явления...» Повсюду в школе
можно увидеть кладезь мудрых слов, вы-
сказываний, выражений (и на зеркале,
когда ребёнок смотрит в него, и на лест-
нице, когда поднимается на этаж, и
в школьном дворе, когда идёт в класс
на учёбу, и в коридоре, когда заходит
в кабинет). Всё это воспитывает в подра-
стающем поколении уважение к старшим,
учит быть добрыми, воспитанными. 

Проходят годы, но и через много лет
учащиеся вспоминают, какие отношения
складывались у них в школьном коллек-
тиве, по каким обычаям и на каких тра-
дициях строилась там жизнь. Очень
приятно, что эти традиции соблюдают
и хранят в своих сердцах воспитанники,
учителя и выпускники. Именно та школа,
которая стремится создать для себя доб-
рое имя и через традиции сберечь его,
имеет будущее.

Дети в учреждении особые — дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. И как важно сделать всё, чтобы
каждый ребёнок успешно влился в соци-
ум, а это возможно, если он получает
трудовые навыки, причём такой опыт бу-
дущей профессии, который ему по душе.
Главная заповедь школы: мы не играем

Поражает то, как творчески подходит кол-
лектив к организации и проведению меро-
приятий, использует целый спектр професси-
онального оборудования, имеющегося в уч-
реждении: мыльные пузыри, генераторы огня
(искусственное пламя), дым, конфетти, сер-
пантин, безопасную пиротехнику. Мероприя-
тия сопровождаются яркой презентацией
с использованием фотографии школьной
жизни, самостоятельно шьются сценические
костюмы, каждый элемент продумывается
до мелочей, оформляется место проведения,
разрабатываются эскизы. Тем самым празд-
ники обретают неповторимые самобытные
черты и остаются в памяти надолго.

Вызывает восхищение активная жизненная
позиция всех сотрудников учреждения.
Много лет школа участвует в праздничных
мероприятиях на территории этнографическо-
го комплекса «Атамань» станицы Тамань
Темрюкского района. Ежегодно организовы-
вают творческую площадку, приуроченную
к Международному дню защиты детей
в Краснодаре. Традиционно по приглашению
администрации муниципального образования
Павловский район Краснодарского края со-
трудники школы участвуют в районных пра-
здниках: «Гуляй, раздольная Масленица!»,
«День Павловского района», «День уро-
жая», «Пасхальный благовест»; фестивалях-
конкурсах: «Во славу Кубани, на благо Рос-
сии», «Юные звёздочки», «Кубань мастеро-
вая», «Адрес детства — Кубань»; в выстав-
ке «Парад Дедов Морозов» и др. Ярмарки
декоративно-прикладного творчества, кон-
цертные программы, изготовление памятных
сувениров, приготовление блюд кубанской
кухни — всё по плечу творческому коллек-
тиву.

Школа имеет своё лицо, не похожее на дру-
гие: обшивают спальни, шьют шторы во всех
помещениях, делают стенды на заказ, для
этого имеются различные станки: режущие
плоттеры, гильотина, 3D-принтеры, лазерный
станок с ЧПУ — это позволяет на станках
выполнить объёмные 3D-элементы. Столяр-
ный цех осуществляет все работы по дереву:

Îïûòà çàïàñû çîëîòûå
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в труд, мы учим трудиться по-настоящему!
Для этого нужно научиться работать на селе,
ведь мы живём на Кубани.

Краснодарский край — чудесный, благодат-
ный сельскохозяйственный регион. Опытные
учителя сельскохозяйственного труда:
К. А. Рябова, Н. В. Рябуха, Е. И. Пастарнак,
М. Р. Снегур, Э. А. Налбадянц, С. А. Бу-
кат — учат ребят трудиться на земле, учат
мудрости сельской жизни, ремесленному мас-
терству. В 2016 г. по итогам XIV Междуна-
родного конкурса имени А. С. Макаренко, ко-
торый проходил в г. Якутске, учреждение за-
няло 1-е место среди средних общеобразова-
тельных школ агропрофилированного направле-
ния. Опыт нашего учреждения признан лучшим
в России. Ежегодно директор учреждения
Т. И. Курасова является членом жюри Между-
народного конкурса имени А. С. Макаренко. 

Много лет учреждение является автономным,
что позволило обрести финансовую самостоя-
тельность и экономическую мобильность.
Средства благодаря внебюджету дают хоро-
шую добавку и позволяют школе реализовать
планы. 

В 2000–2016 годы на территории школы-ин-
терната был свой «мини-колхоз» с замкнутым
циклом всех выполненных сельскохозяйствен-
ных работ. Учреждение серьёзно занималось
животноводством. В лучшие годы численность
поголовья свиней достигала 200 голов. На по-
лях выращивали кормовую базу, купили ком-
байн. Всего было выращено 1000 т зерна,
400 т кукурузы, 200 т подсолнечника; еже-
годно заготавливали 40 т сена, 30 т соломы.
На момент расформирования животноводства
насчитывалось 32 головы крупного рогатого
скота. Но потом в силу того, что на Кубани
стали распространяться заболевания животных,
пришлось отказаться от разведения животных
и перейти на растениеводство.

На территории учреждения находится четыре
теплицы. Две из них на круглогодичном обо-
греве, в них выращиваем огурцы, эустому.
В третьей выращиваем виноград старым, де-
довским методом: урожай созревает на четыре
недели раньше положенного срока. В четвёр-
той — овощи, цветы. В учреждении построи-
ли школку, где заложено 32 т мытого речного

песка, здесь имеем возможность выра-
щивать редкие растения. В 2023 г. по-
строена и введена в строй теплица с ис-
пользованием гидропонной системы.
Размер нашей теплицы 25,1×13 м, пло-
щадь 328 м2. Высажена рассада огурцов
сорта Бьёрн F1 (для высокотехнологич-
ных теплиц). В теплице проведена сис-
тема капельного полива, оборудованы
растворные узлы, предусмотрена автома-
тизация управления климатом, обеспече-
на система фиксации растений, автома-
тически регулируется температурный ре-
жим. Всё это позволит готовить ребят,
получающих профессиональное обучение

по специальности «рабочий зелёного хо-
зяйства», к работе в современных теп-
личных комплексах Краснодарского
края, а следовательно, ребята будут ус-
пешны на рынке труда и конкурентоспо-
собны.

В собственности учреждения поле
27 га, 1 га виноградника, свыше
32 сортов винограда, районированных
в северной зоне Краснодарского края.
Высажено более 39 тыс. декоративных,
ягодных черенков, 7912 роз. Специали-
сты сами прививают, получают желае-
мые сорта. Заложены делянки хвойни-
ков, ягодников, цветов, декоративных
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и способный решать все поставленные
перед ним задачи. Не одно поколение
выпускников вышло в самостоятельную
жизнь. В этом учреждении случайных
людей нет, все, кто не смог вынести
темп и объёмы работы, ушли, а остались
люди, горячо любящие детей. И пусть
летят года, века, столетья, но теплота
сердец педагогов останется навсегда.
Ведь ещё древние говорили: «Сейте
хлеб — это на годы, выращивайте
лес — это на десятилетия, занимайтесь
воспитанием — это на века».

В рамках данной статьи невозможно пе-
редать многогранную жизнь коллектива,
здесь лишь отмечены направления, куда
движется учреждение.

От всей души поздравляем коллектив
школы, ветеранов, выпускников и уча-
щихся с юбилеем! Педагогам желаем про-
фессиональных успехов, неиссякаемой
энергии, добрых и отзывчивых учеников,
благодарных родителей!

Ðå�àêöèÿ æóð�àëà «Íàðî��îå îáðàçîâà-
�èå» ïðèñîå�è�ÿåòñÿ ê ïîç�ðàâëå�èÿ�
è æåëàåò �àëü�åéøåãî ïðîöâåòà�èÿ
è �îâûõ �îñòèæå�èé êîëëåêòèâó Íîâî-
ëåóøêîâñêîé øêîëû-è�òåð�àòà è å¸ �è-
ðåêòîðó, çàñëóæå��î�ó ó÷èòåëþ Êóáà�è
Òàòüÿ�å Èâà�îâ�å Êóðàñîâîé. ÍÎ

растений, плодовых деревьев. Высажено
свыше 10 тыс. тюльпанов, 8 тыс. лилий.
Созданы три иридария, пионарий, сирена-
рий, множество зелёных зон. Заложен яб-
лоневый сад — 121 дерево: на каждом
из них привито пять сортов яблонь, позво-
ляющих собирать урожай с июня по ноябрь.
Весной заложены будущие саженцы, на ко-
торых привито по несколько сортов одно-
имённых плодовых. В 2021 г. на 4 гекта-
рах заложили научный учебно-производст-
венный участок, где высадили 650 плодо-
вых деревьев (черешни, черевишни, яблони,
груши, сливы, персики, виноград, алыча,
абрикосы), 3500 деревьев сумаха оленеро-
гова, 30 тыс. ирисов лучших сортов миро-
вой селекции, сирень, малинник, иридарий,
хризантемы, нарциссы, тюльпаны, мускари,
400 роз и многое другое. Вырыто шесть
скважин, осуществляется капельный полив.
Этот участок позволяет полноценно осуще-
ствлять экспериментальную работу: учить
детей ухаживать за растениями, обрезать
и прививать деревья. Этим участком земли
расширена материальная база для практи-
ческой части при изучении сельскохозяйст-
венного труда в школе и освоении профес-
сий.

Новолеушковская школа-интернат — шко-
ла-старушка. Это дом добра, детского сме-
ха, мудрости, со своим укладом, традиция-
ми, с уверенностью смотрящий в будущее

Îïûòà çàïàñû çîëîòûå
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ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÈÇ ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ 
ïîëåçíûõ äëÿ îáùåñòâà ãðàæäàí…»
Ïîñâÿùàåòñÿ ïðàâíó÷êå Ê. Ä. Óøèíñêîãî Èðèíå Õàëå

Òàòüÿ�à Íèêîëàåâ�à Ãàâðèëîâà, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры теории
и истории педагогики Ярославского государственного
педагогического университета им. К. Д. Ушинского,
г. Ярославль, gavrilova.tat.nik@gmail.com

«ÏÐÈ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ðåçóëüòàòà� ïîèñêîâîé �åÿòåëü�îñòè �óçåÿ Ê. �. Óøè�ñêîãî,
�àïðàâëå��îé �à óñòà�îâëå�èå ñâÿçåé ñ ïîòî�êà�è ïå�àãîãà ïî ëè�èè åãî �ëà�øåé
�î÷åðè Îëüãè è òâîð÷åñêîãî âçàè�î�åéñòâèÿ ñ �è�è. Ðåçóëüòàòî� ñîòðó��è÷åñòâà
ñ ïðàâ�ó÷êîé Ê. �. Óøè�ñêîãî Èðè�îé Õàëå ñòàëî èç�à�èå ê�èãè ñêàçîê
è ðàññêàçîâ Êî�ñòà�òè�à ��èòðèåâè÷à ñ å¸ èëëþñòðàöèÿ�è, ñîç�à�èå �ðåâà åãî
ïîòî�êîâ. Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàåòñÿ ñó�üáà �ëà�øåé �î÷åðè Óøè�ñêîãî, å¸ �î÷åðè
Ìàðè�û è â�ó÷êè Èðè�û.

� поисковая деятельность музея � потомки К. Д. Ушинского � судьба
Ирины Хале � совместные проекты

Ïри открытии в 2006 году в Ярослав-
ском государственном педагогическом
университете им. К. Д. Ушинского
(далее — ЯГПУ) музея его имени
одним из направлений работы было
выбрано установление связей с по-
томками великого педагога. Нам
удалось вступить в переписку
с правнучкой педагога по линии его
младшей дочери Ольги — Ириной
Хале (г. Остуни, Италия).

В России Ирина впервые побывала
в 1994 году, в Санкт-Петербурге,
на международном фестивале куколь-
ных театров «Невский Пьеро».
В 2010 г. по приглашению нашего
университета она приезжала в Яро-
славль для участия в праздничных
торжествах, посвящённых тысячелетию 

города. С этого момента началось со-
трудничество правнучки К. Д. Ушинско-
го с ЯГПУ и созданным в нём музеем
её прадеда.

Ирина была человеком творческим —
художник, скульптор, писатель, поста-
новщик спектаклей в театре теней.
Во многом это было связано с её любо-
знательностью, целеустремлённостью,
удивительной работоспособностью, лю-
бовью к детям, которые она унаследова-
ла от своего великого прадеда, и худо-
жественным талантом от бабушки Ольги
и мамы Марины.

О её целеустремлённости и удивитель-
ной работоспособности говорит тот



2) Мориарти “Оконель”. Брошюра. Сде-
лал выписки.
3) Stein: “Munici pal-verfassung
Frankreichs”. Брошюра.
4) Аксильон, 1 том.
5) Иезуиты. Лекции Мишле и Кине.
1 том.
6) Eichhorn: “Deutsche Staats-und
Rechtsgeschichte”.4 тома.
7) Hegel: “Geschichte der Philosophie”.
1-й том и 2-й.
8) Савиньи “История римского права
в Средние века”. 6 томов.
9) Августина Тьерри — все сочине-
ния — I том in quarto.
10) Guizot: “Cours de l’histoire moderne”.
6 томов.
11) “Святославич” — роман Вельтмана.
1 томик» [1, с. 23–24].

Мы видим, что в этот период доминиро-
вала литература по истории и праву, но,
когда он стал заниматься педагогикой, ин-
тенсивность чтения даже возросла. Нача-
ло было положено книгами по педагогике,
собранными в двух шкафах в библиотеке
Гатчинского сиротского института
Е. О. Гугелем. В письмах своим друзьям
К. Д. Ушинский часто обращался с прось-
бой приобрести для него ту или иную пе-
дагогическую литературу. Так, в письме
от 25 июня 1864 г. своему другу
Л. Н. Модзалевскому мы можем увидеть
просьбу купить интересующую его книгу
Ф. Фрёбеля: «Да, проезжая через Вей-
мар, приобретите для меня экземпляр ат-
ласа детских работ по Фрёбелю, издан-
ный в Веймаре» [1, с. 184–185].

Педагогическая общественность второй
половины XIX века прежде всего ценила
К. Д. Ушинского за его замечательные
учебники для народных училищ «Родное
слово» и «Детский мир». Ирина переняла
от своего великого прадеда желание сочи-
нять добрые и трогательные книги для
детей, издававшиеся на английском и ита-
льянском языках. Часть из них она пере-
дала в дар нашему музею, после посеще-
ния которого у неё возникло желание
проиллюстрировать сказки и рассказы

факт, что она уже в детстве из-за сложных
жизненных обстоятельств, не имея возможно-
сти регулярно посещать школу, много читала,
занималась самообразованием. Писать и чи-
тать по-русски она училась по учебнику
«Родное слово», написанному К. Д. Ушин-
ским. Её прадед тоже много читал, занимался
совершенствованием себя и своего характера.
Об этом свидетельствуют записи Константи-
на Дмитриевича, сделанные в сохранившихся
дневниках за 1844–1845 гг. Так, в дневнике
от 14 ноября 1844 г. мы можем увидеть,
что вставал он в 4–5 часов утра и многое
успевал сделать в утренние часы. Не менее
четырёх часов в день уделял чтению (как он
писал, «читать для ума») [1]. Иногда вставал
даже в три часа утра, что подтверждается
записью от 8 декабря 1844 г.: «Сегодня
встал, я думаю, часа в три, — и рад: чудес-
но заниматься поутру: все движения духа
как-то сильнее, все обороты его как-то явст-
веннее, — и я мог сам наблюдать над со-
бою» [1, с. 24]. Желая сделать как можно
больше для своего Отечества, Константин
Дмитриевич много читал. В дневниковой за-
писи от 3 декабря 1844 г. есть информация,
которую он назвал реестром прочитанного
за три с небольшим месяца (с 25 августа
до отмеченного дня):
«1) Том Дальмана “История Английской
революции”. Сделал выписки.
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своего прадеда. В апреле 2014 г. правнучка
педагога по приглашению ЯГПУ им. К.
Д. Ушинского принимала участие в Междуна-
родном форуме «Евразийский образовательный
диалог». Выступая на форуме, она рассказала
о том, как ей в детстве, в силу разных обсто-
ятельств, было сложно получить образование
и как она потом навёрстывала упущенное бла-
годаря своей любознательности. Она занима-
лась самообразованием в течение всей жизни.
Памятны слова Ирины о том, что она не по-
теряет интерес к жизни и людям даже тогда,
когда станет столетней старушкой, прикован-
ной к креслу. Эту же мысль мы можем уви-
деть в записи, которую сделала Ирина в книге
отзывов посетителей музея К. Д. Ушинского
от 24 апреля 2014 г. В ней она на несколь-
ких страницах рисписала приснившийся ей
диалог со своим великим предком: «Я недавно
поняла, что в старости хорошо живёт (и
по здоровью тоже) тот, кто имеет сильную
страсть к чему-либо, особенно к искусству.
Пожилых людей становится всё больше,
но многие из них не знают чем заняться. Это
проблема. Мало кто находит для себя интерес-
ное увлечение. У нас в Италии больше писате-
лей, чем читателей». А Ушинский ей отвечает:
«Конечно, любознательность — это та сила,
которая движет миром. Нельзя запрещать че-
ловеку, которому Бог дал талант, заниматься
любимым делом и в старости. Образование
должно продолжаться на протяжении всей
жизни, оно не должно завершаться после
окончания школы или университета. Особенно
интересно делать это в старости. Ты — прав-
нучка воспитателя, по иронии судьбы не полу-
чившая регулярного воспитания из-за сложно-
стей жизни, но много читала и, как верблюд
в пустыне, знания эти откладывала в свой
горб».

Семья сыграла огромную роль в том, что
Ирина полюбила живопись. Её бабушка Ольга
Константиновна Ушинская (Суковкина) запом-
нилась ей как образованная женщина, всегда
подтянутая, доброжелательная. До конца своих
дней (прожила до 96 лет) она рисовала
и очень искусно занималась рукоделием —
росписью по шёлку, вышиванием бисером,
и делала шляпки из «всякой всячины». Ольга
Константиновна любила искусство и в молодо-
сти посещала Большой театр, была знакома
с А. П. Чеховым и Ф. И. Шаляпиным. Мама

Марина тоже была неплохим художни-
ком. Во время эмиграции, во Франции,
в г. Ментон (Лазурный берег Франции,
на границе с Италией), когда семья ис-
пытывала большую нужду, Марине Ми-
хайловне приходилось зарабатывать
на жизнь рисованием икон, портретов,
заниматься миниатюрной живописью.
Когда Марина Михайловна, выйдя за-
муж за ирландца Патрика Валентино
Бушо Херд, переехала в Англию
(г. Солсбери), то продолжала рисовать
миниатюры с портретами своих друзей,
таких, например, как княгиня Юсупова,
гордилась ими и выставляла свою кол-
лекцию в королевской Академии ис-
кусств.

Переняв этот талант от бабушки и ма-
мы, Ирина тоже занялась рисованием.
Внешним фактором, стимулировавшим
раскрытие художественного таланта,
стали тяжёлые испытания, выпавшие на
её долю. Когда семья переехала в Брис-
толь, началась Вторая мировая война.
В это время обострилось психическое
заболевание матери Ирины, причина
которого крылась в детстве. События
революции в России, расстрел на глазах
тогда 13-летней девочки офицеров, тя-
готы эмиграции, голод не могли не ска-
заться на её психике. Ирина ухаживала
за Мариной Михайловной. Чтобы са-
мой не сойти с ума, много рисовала.
К 14 годам она зарабатывала на жизнь,
рисуя портреты. Ей очень хотелось
учиться в художественной школе. После
смерти мамы отец Ирины женился
во второй раз на женщине, которая её
невзлюбила и практически выставила
за дверь.

Спасением для неё стало то, что ей
удалось поступить в Академию худо-
жеств (BathAcademy of Art Corsham).
В 1954 г. она получила диплом по пе-
дагогике искусства в University of
Bristol. После трёх лет педагогической
деятельности Ирина отправилась
в Италию, где вскоре вышла замуж
за выпускника Кембриджа скульптора



Рыжковской, которая была должна одно-
му титулярному советнику 300 рублей
ассигнациями под залог своих крепост-
ных (мужа, жены и новорождённой до-
чери). Он заплатил долг титулярному со-
ветнику, получил закладную, внёс по ней
10 руб. 45 коп. за разрешение возвра-
тить Анне Петровне её крепостных.
Дмитрий Григорьевич проявил бескорыс-
тие и человечность по отношению к се-
мье офицера [3]. Кроме того, Ф. Т. Бон-
дарь приводит данные о том, что отец
Ушинского в пользование вологодских на-
родных училищ передал «Всемирную ис-
торию» в трёх частях. Из воспоминаний
старших дочерей педагога мы узнаём
о том, что он тоже был для них приме-
ром благородства. Когда, будучи
в Швейцарии, их семья обедала в какой-
то гостинице, то стала свидетелем одной
печальной ситуации. Прислуживавший ла-
кей уронил собранную им со столов боль-
шую стопку посуды и разбил её. Присут-
ствовавшая публика посмеялась над этим,
а буфетчик грозно посмотрел на служите-
ля. К. Д. Ушинский заплатил буфетчику
за разбитую посуду, чтобы спасти лакея
от солидного вычета из жалования [4].

Дети Ушинского тоже переняли эти каче-
ства. В 1901 г. в Киеве на средства Веры
Константиновны Ушинской (Пото) были
открыты два приходских училища (муж-
ское и женское), попечителем которых
она стала [там же]. Другая дочь педаго-
га — Надежда Константиновна — также
построила две школы в Черниговской гу-
бернии. Об этом пишет в своей статье
И. К. Коломиец, работавший с материала-
ми Черниговского архива [5].

Младшая дочь педагога Ольга Констан-
тиновна в Каневском уезде (Украина)
была Передседателем комитета российско-
го Общества Красного Креста и много
сделала для открытия фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Её муж, действитель-
ный статский советник Михаил Акинфие-
вич Суковкин, был пожизненным почёт-
ным членом Каневского уездного попечи-
тельства детских приютов [6]. Позднее,

Джона Хале. Вместе они занимались само-
образованием в городе Каррара, а затем
учились в Австрии в Internationale Sommera-
kademie fu..r Bildende Kunst Salzburg у изве-
стного итальянского скульптора Джакомо
Манцу и не менее известного австрийского
экспрессиониста Оскара Кокошки. В этот
период за художественную деятельность
Ирина получила премию города Зальцбург.
В 1967 г. в Лондоне, в Crane Kalman
Gallery, состоялась её персональная выстав-
ка, за которой последовали и многие другие.
После развода с Джоном Хале она
в 1970 г. вышла замуж во второй раз за
римского скульптора Спартако Дзианни.

Помимо занятий живописью, Ирина органи-
зовывала в Италии лаборатории детского
творчества и спектакли театра теней при со-
действии L’Orto delle Arti. При её участии
только с 1992 по 2004 гг. было поставлено
16 спектаклей. В эту деятельность вовлека-
лись различные школы, игротеки, центры для
детей с ограниченными возможностями.
Ирина принимала участие в организации
и проведении курсов живописи, английского
языка через искусство, занятий живописью
в детских садах. Не единожды путешество-
вала по странам Ближнего Востока и видела
трудную жизнь детей в некоторых из них.
Привезённые оттуда зарисовки, фотографии
позволяли ей устраивать выставки, средства
от которых она передавала в детские благо-
творительные организации. Это её стремле-
ние бескорыстно помогать людям, и прежде
всего детям, тоже передалось ей по наслед-
ству, так как это было свойственно всем по-
колениям семьи Ушинских [2].

Ещё в детстве её прадед К. Д. Ушинский
был свидетелем проявления таких качеств его
отцом — Дмитрием Григорьевичем Ушин-
ским. Примером этому может служить доку-
ментально подтверждённый факт, который
приводит в своей статье Ф. Т. Бондарь, изу-
чавший вологодский период службы
Д. Г. Ушинского. Отец знаменитого педагога
выкупил из казённой палаты закладную
на имя жены офицера Анны Петровны
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уже в эмиграции, муж Ольги Константиновны
попросил французское правительство отдать
пустовавшее помещение огромного санатория
для больных туберкулёзом в г. Ментон под
Русский дом для всех беженцев, которые сте-
кались в страну, на условиях его возвращения
после прекращения потока эмигрантов. Он
стал директором первого Русского дома
во Франции. Вслед за ним были открыты по-
добные заведения в других городах.

Не удивительно, что и внучка Ирина выросла
человеком чутким, всегда готовым помочь лю-
дям в их нуждах.

Когда мечта Ирины об издании книги сказок
и рассказов К. Д. Ушинского с её иллюстра-
циями в 2015 году смогла осуществиться
(выпустил её наш педагогический университет
при поддержке мэрии города Ярославля), её
просьбой было подарить эту книгу как можно
большему количеству детей. Это уникальное
издание все первоклассники города (а это
около семи тысяч человек) 1 сентября полу-
чили в подарок. Появилась книга, где каждое
слово и каждый штрих не только имеют глу-
бокий смысл, но и подчёркивают связь вре-
мён и поколений. «Словно волшебная ниточка
соединила полтора столетия спустя Констан-
тина Дмитриевича с его правнучкой Ириной»
[7, с. 4].

Каждый приезд Ирины в Ярославль обяза-
тельно включал посещение школ, общение
с учениками и студентами, проведение мастер-
классов. Она щедро делилась с детьми и мо-
лодёжью своим творчеством (Вальдорфская
школа, коррекционная школа № 45, студенче-
ские аудитории разных факультетов педагоги-
ческого университета, учреждение дополни-
тельного образования Центр анимационного
творчества «Перспектива», Ярославский госу-
дарственный театральный институт, Централь-
ная детская библиотека им. Ярослава Мудро-
го, городской Центр образования, где прохо-
дила методическая гостиная «Наследие
К. Д. Ушинского в современном образова-
нии»).

При участии Ирины (а также её кузины Ма-
рианны Юркевич и двоюродной племянницы
Анны Новосельцевой, живущих в США
и Канаде) было составлено генеалогическое

древо потомков К. Д. Ушинского,
а экспозиции выставочного зала музея
пополнились предметами, бывшими
в обиходе младшей дочери Ушинско-
го — Ольги. Она подарила музею фо-
тографии потомков педагога, часть чу-
дом сохранившегося сервиза, две де-
сертные ложки, полученные её бабуш-
кой от родителей, художественную ра-
боту бабушки — дореволюционный се-
ребряный рубль, который как талисман
путешествовал сначала с Ольгой, затем
с её дочерью Мариной и, наконец,
с Ириной по разным странам. Забирая
его с собой в эмиграцию, бабушка
Ирины загадала главное своё жела-
ние — вернуться в Россию. Смогла
это осуществить только Ирина. При-
ехав в Ярославль, она передала талис-
ман в наш музей. Кроме того, препод-
несла в дар и часть своих живописных
работ. В ботаническом саду педагогиче-
ского университета растёт посаженная
ею яблоня.

Наше общение с правнучкой педагога
обогащало не только нас: Ирина полу-
чала новый творческий заряд и вдохно-
вение.

Её приезды в Ярославль обязательно
сопровождались рассказами и воспоми-
наниями, сохранившимися от её родных
по линии бабушки Оли. Мы очень до-
рожим этой информацией.

В семье её бабушки Ольги было пятеро
детей. Их первая дочь Елена умерла
в возрасте четырёх лет. Затем родились
ещё три сына и дочь: Михаил, Алексей,
Константин (домашние называли его
Коко) и Марина. Лето семья вместе
с няней проводила в загородном име-
нии — село Ковали под городом Канев
(сейчас это Черкасская область, Украи-
на) [8, 9].

С марта по сентябрь 1917 года М. А. Су-
ковкин представлял Росийское Времен-
ное правительство в Киеве, занимая
должность губернского комиссара.



Хале приезжала в Ярославль на презента-
цию книги «Мир сказок и рассказов
К. Д. Ушинского», проходившую в День
учителя. Арно Дюлон де Роснэ является
последним продолжателем рода Ушинских-
Суковкиных и живёт в городе Лион
(Франция).

Сама Ирина родилась в 1932 году в Анг-
лии, куда перебрались её родители. Её кре-
стными матерями были леди Лестер, про-
живавшая в графстве Норфолк в имении
Холкхэм-Холл — втором по величине по-
сле королевского имения, и княгиня Катя
Голицина (жена Владимира Эммануиловича
Голицина, который до эмиграции в Англию
был адъютантом великого князя Николая
Николаевича) [10]. Крёстными отцами ста-
ли дядя Константин и граф Володя Кляйн-
мичел, которые дружили с детства.

Как человек деятельный, всегда строящий
планы и стремящийся их реализовать,
Ирина с воодушевлением приняла сообще-
ние о предстоящем в Ярославле образова-
тельном форуме, посвящённом юбилею
К. Д. Ушинского, и выразила желание
участвовать в нём, пригласив и своих род-
ственников, живущих во Франции. В её
планы входило вернуться к работе над ро-
маном о средневековой Руси, над которым
она трудилась несколько десятилетий на-
зад, но в силу определённых жизненных
обстоятельств вынуждена была отложить
его. Ирина мечтала снять на лето в окре-
стностях Ярославля деревянный дом с на-
личниками на окнах, чтобы рисовать свои
картины.

Судьба не позволила реализовать наши
планы. Ирины не стало 2 июля 2022 года.

Вспоминая слова К. Д. Ушинского о том,
что «одна из первейших обязанностей всяко-
го гражданина и отца семейства — пригото-
вить из своих детей полезных для общества
граждан», можно твёрдо сказать, что Ирину
воспитали достойным и полезным для обще-
ства гражданином. Она впитала в себя луч-
шие качества, которые аккумулировались
во всех поколениях Ушинских. ÍÎ

Во времена гетманата всея Украины Павла
Скоропадского Михаил Акинфиевич был
первым послом гетманского правительства
в Константинополе (с 30 октября 1918 го-
да). Когда он прибыл в Константинополь,
на Украине гетманский режим переживал по-
следние дни. Далее опять произошла смена
власти, и М. А. Суковкин был смещён с за-
нимаемой должности [8].

Последовала эмиграция в Константинополь.
Ольга Константиновна отправилась за ним.
Она была год разлучена с детьми, так как
два старших сына учились в Англии, а Ма-
рина и Костя остались с няней в Петрогра-
де. Ольге Константиновне с трудом удалось
забрать детей и перевезти в Константино-
поль. Так как Константин ещё с детства
страдал туберкулёзом, то семья переехала
на Лазурный берег Франции — в город
Ментон, на границе с Италией.

Интересные воспоминания сохранила Ирина
о братьях своей мамы. Дядя Михаил был вы-
сокий, симпатичный молодой человек. Он
много лет прожил в Ницце, был помощником
и другом графини Александры Петровны фон
Кайзерлинг, младшей дочери последнего рос-
сийского премьер-министра Столыпина. Алек-
сей — смуглый и похожий на испанца. О нём
Ирина Хале знает только то, что он увлекался
буддизмом, уехал в Индию, затем — на ост-
ров Цейлон (с 1978 г. — Демократическая
Социалистическая Республика Шри-Ланка),
где и закончил свою жизнь. Константин —
обходительный, утончённый, с едким и дерз-
ким умом. Он был дружен со второй по стар-
шинству дочерью Столыпина — Натальей
Петровной Волконской, которая умерла от ра-
ка осенью 1949 г. на руках Ольги Константи-
новны Суковкиной. Ирина рассказывала, что
при жизни Натальи она пользовалась книгами
из её библиотеки. Дядя Константин из-за па-
губной страсти к азартным играм превратился
из состоятельного человека в нищего. Он мно-
го лет прожил инкогнито на деньги француз-
ской графини, которая его обожала. У них ро-
дился сын — Пьер, для которого Константин
был хорошим отцом. Умер Константин Ми-
хайлович в 1990 г. в Лионе. Пьер вырос, же-
нился, имеет сына Арно, с которым Ирина
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