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� социальная идентификация � деперсонификация � социальная активность
� маркетизация и менеджерализм � творческий подход � благосостояние
� воспитательная система А.С. Макаренко

неустойчивость современников смещает оси
ценностно-ориентированных установок
в психологии личности до их почти полно-
го искажения. К трём главным болевым
точкам, которые образованы упомянутым
смещением, относятся: отсутствие соци-
альной идентификации, отсутствие со-
циальной активности и, наконец, от-
сутствие творческого подхода к реше-
нию главных вопросов современного
общества.

Что касается первого вида «отсутст-
вия социальной идентификации», нуж-
но подчеркнуть тот факт, что постиндус-
триальная и постмодернистская филосо-
фия нашего времени, работающие как
особый вид силлогизма, отрицающего

Àìîðôíîñòü ðåàëüíîñòè

Разумеется, в основе такой «теку-
чести» не лежит ни «всё течёт»
как принцип философской диалек-
тики, ни глубокое размышление
о жизни, которое вдохновило вели-
кого русского поэта Г. Державина
в его стихотворении «Водопад».
Наоборот. Эта текучесть представ-
ляет собой нечто аморфообразное,
внутри которого собираются
и сталкиваются самые различные
явления человечества. Мы берём
как определяющее понятие нашего
времени «текучесть» Баумана, по-
скольку она может дать представ-
ление о том, как психологическая
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все предыдущие идеологии, подразумевая под
ними только риторику, создали ещё более
сильную, почти мифологическую позицию
о несуществовании никаких различий между
людьми. Кризисное состояние массовых дви-
жений, отказ от них как от высшей точки
тоталитарности, господствующей над Европой
в течение почти семидесяти лет, способство-
вали возникновению условий для боязни при-
косновения, о которой говорил Э. Канетти1,
но только с точностью до наоборот. Если
британский культуролог писал, что только
масса может нас освободить от данной бо-
лезни, то сегодня, мы считаем, именно кон-
такт с массой вызывает такую жуткую реак-
цию. Виртуализация современного общества,
поощряемая Интернетом в различных формах
(от виртуального секса до поствиртуально
реального суицида подростков, апологетов
«голубого кита»!?), помогает понимать про-
цесс превращения общения в новый, более
тонкий вид социального нарциссизма, где
есть возможность говорить или требовать че-
го-то, не смотря в глаза собеседнику. Самое
главная ценность — видимость, разделение
постов в Интернете и получение лайков, хотя
это не худшая сторона вопроса. Скрываясь
за экраном и за клавиатурой, люди теряют
«лик» как уникальную особенность личности
и пребывают в постоянном карнавале вирту-
альной среды. В.И. Егорова написала инте-
ресную статью по этому вопросу, и в резюме
отмечает, что в виртуальной среде «персони-
фикация формируется под воздействием мас-
карадных эдитов, т.е. дополнительных, но
в то же время и обязательных атрибутов
виртуальной среды (ники, аватары, юзерпики
и т.д.), и бывает двух видов: я-виртуальное
и виртуальные друзья2. На мой взгляд, это
значит, что личность может жить «инкогни-
то», поскольку маска карнавала позволяет ей
не давать себе отчёт в том, что она пишет.
Как и в реальном карнавале, в виртуальности
довольно обычна и массова следующая кар-

тина: люди создают образ и общаются
с людьми, не зная ни их пола, ни воз-
раста, ни местонахождения или граж-
данства. Такое общение «достаточно
своеобразно, так как оно бывает дура-
чеством, игрой, карнавалом, розыгры-
шем, но бывает и иначе: такое обще-
ние вдруг становится предельно ис-
кренним, исповедальным и быстро,
иногда внезапно, достигает немыслимой
интимности3. Как можно это пони-
мать? Как новый вариант диалектики
господина или раба, или как Сатурна-
лии души современной личности? 

Ответ не лежит на поверхности, но
я более склонен к первому варианту,
поскольку здесь ядро вопроса — труд-
ности в процессе самосознания личности
и взаимного признания психологическо-
го существования другими, независимо
от того, кем мы являемся наяву. Ты —
это ты, невзирая на маску, на защит-
ный экран, которым скрываешь истин-
ное лицо, искреннее «Я». Социальная
роль, статус, классификация и категори-
зация больше не должны угнетать чело-
века. Так вкратце можно резюмировать
тренд современного общества, но на са-
мом деле получается, что нет уже
структурированного диалога между
людьми, нет дискурса этики, который
изучал Ю. Хабермас, поскольку «эти-
ческая легитимность норм требует дис-
курсивно сформированного признания
всех участников ситуации, — гласит
формальный принцип дискурс — эти-
ки»4. С этой точки зрения можно ска-
зать, что нет уже коммуникативного
действия, а только процесс обмена со-
общениями и статусами, которые каж-
дый человек может не только понимать, 
но толковать, и очень часто манипули-
ровать. Следовательно, отсутствие

1 Канетти Э. Масса и власть / Э. Канетти. — 
М., Издательство АСТ, 2015. — 576 с.
2 Егорова В.И. Персонификация и деперсонификация — основ-
ные виды проявления карнавальности в виртуальной среде // Со-
временные проблемы науки и образования. — Пенза, 2012. —
№ 4. — С. 103–120. [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://cyberleninka.ru/article/n/personifikatsiya-i-depersonifikat-
siyaosnovnye-vidy-proyavleniya-karnavalnosti-v-virtualnoy-srede

3 Там же. 
4 Касавин И.Т. Дискурс: специальные теории и фи-
лософские проблемы /И.Т. Касавин [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.intelros.ru/
subject/figures/kasavin-ilya-teodorovich/11758-diskurs-
specialnye-teorii-i-filosofskie-problemy.html



уровня образования и воспитания, и, сле-
довательно, вытеснение их в виде основ-
ной составляющий учебного процесса.
Школы рассматриваются как маленькие
предприятия, ведущие жёсткую борьбу
за клиента-ученика6, что породило такое
понятие, как «предоставление образова-
тельных услуг». С того момента, как об-
разовательное учреждение предоставляет
услуги, оно имеет право на собственную
политику в сфере PR и на создание при-
влекательного имиджа в этих целях.
Стоит только напомнить об активности
в популярных социальных сетях директо-
ров школ и других образовательных уч-
реждений. Приёмы маркетизации и мене-
джералистский подход — реальность на-
шего времени.

Соответственно, постоянное рейтингова-
ние образовательных учреждений играет
на руку политически и экономически
мощных среди них. Логика эта — потре-
бительская: если там высокие показатели
(по результатам ЕГЭ или других форм
выпускных экзаменов, или по другим
критериям), значит, что образовательное
учреждение престижное и успешное. Ес-
тественно, такой подход приводит к тому,
что социально успешные группы населения
более склонны отдавать детей в такие
школы, тем более что при контингенте де-
тей экономически обеспеченных и интел-
лектуально развитых образовательные уч-
реждения могут достичь «высоких резуль-
татов на выходе при относительно невысо-
ких усилиях»7. Исходя из этой неутеши-
тельной картины, можем предположить,
что социальная активность учащихся

диалога и положительной критики, посколь-
ку виртуальность служит хранилищем фру-
страций и их соответственной сублимации,
рядом с карнавальностью влечёт за собой
процесс деперсонификации, то есть обезли-
чивания, проявляющийся на языковом уров-
не5. Тут также можем заметить обеднение
языка, способов выражения, которые мож-
но заменить смайликами. Это значит, что
мы идентифицируем себя с дополнительной
маской, которая должна говорить вместо
нас, что создаёт различные виды недопони-
мания, которые зависят от способностей
восприятия виртуального собеседника.
В заключение первой темы можем сказать,
что трудно определить, что такое личность
в пространстве виртуальной реальности, где
всё становится более или менее общим
и доступным.

Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü ëè÷íîñòè 
è òâîð÷åñêèé ïîäõîä

Что касается «социальной активности»,
можно утверждать, что её отсутствие также
позиционируется на плоскости современного
психологического «сжатия, сужения» лично-
сти. Такая черта нашего общества особенно
проявляется в процессе образования и вос-
питания учащихся в образовательных уч-
реждениях ряда как западных, так и вос-
точных стран (здесь речь идёт не только
о бывшем социалистическом блоке). На мой
взгляд, на это явление сильно повлияли де-
мократизация и либерализация современной
системы образования. В силу стремления
к реформированию школ и других учрежде-
ний на основе предполагаемой — и выгод-
ной — конкурентоспособности было обус-
ловлено и оправдано постоянное снижение
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5 Егорова В.И. Персонификация и деперсонификация — основ-
ные виды проявления карнавальности в виртуальной среде //
Современные проблемы науки и образования. — Пенза,
2012. — № 4. — С. 103–120. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/personifikatsiya-
i-depersonifikatsiyaosnovnye-vidy-proyavleniya-karnavalnosti-v-virtu-
alnoy-srede

6 Борисова Н.В. Социальная политика в области ин-
клюзивного образования: контекст либерализации и рос-
сийские реалии // Журнал исследований социальной
политики. — М., 2006. — № 4. — С. 110. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: file:///F:/sotsial-
naya-politika-v-oblasti-inklyuzivnogo-obrazovaniya-kontekst-
liberalizatsii-i-rossiyskie-realii%20(1).pdf
7 Пинская М.А., Ястребов Г.А. Как объективно оце-
нить качество работы школы: опыт контекстуализации
образовательных результатов // Рейтинги в образова-
нии: от разовых практик к культурным решениям. Сбор-
ник материалов. — М., 2014. — С. 153.
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нужна только в целях продвижения образова-
тельного учреждения, что, следовательно, мо-
жет иметь следствием создание искусственных
условий жизни коллектива, который будет
во многом оторван от реальной жизни. Отсут-
ствует то, что можно назвать «социально-педа-
гогическим подходом», суть которого «необхо-
димость организации целенаправленного взаи-
модействия личности и конкретного социума
для реализации их потенциальных возможнос-
тей», что положительно отражается на личност-
ном и профессиональном развитии молодёжи.
Соответственно, применение этого подхода поз-
воляет личности проявлять себя во всех сферах
жизни общества (от экономической до духов-
ной). Тут уместна ремарка, что это возможно
только при взаимодействии с другими личнос-
тями социума, что, к сожалению, не всегда по-
лучается в связи с теми искусственными усло-
виями, о которых говорилось раньше.

При этом, учитывая упадок социально-гума-
нитарного и технического циклов дисциплин
в образовании, можем сказать, что многие
дети вынуждены ходить в те школы, где они
не могут выразить полностью личностного
и социального потенциала. Это обстоятельст-
во не только снижает их статус, но может
быть причиной психологических расстройств
и социальной дезадаптации. Как подчёркива-
ют М.А. Пинская и Г.А. Ястребов: «Недо-
статочное включение в общественную и про-
изводственную деятельность молодёжи неспо-
собствует появлению у неё возможности мо-
тивированного выбора профессии»8, что вле-
чёт за собой неполное понимание и осознание
динамики развития способностей и личных
качеств. Если, с одной стороны, такие явле-
ния способствуют размножению так называе-
мого «офисного планктона» и росту контин-
гента тех, кто работает не по призванию, то,
с другой стороны, более психологической, ра-
бота, не обогащённая общечеловеческими
нравственными ценностями, может служить
причиной проявления социально неприемле-
мых явлений, таких как коррупция, разгиль-
дяйство, отрицательное отношение к выполне-

нию обязанностей или психологических
заболеваний, или проблем, таких как
депрессия, комплекс неполноценности.
В заключение второй темы можем ска-
зать, что социальная активность лично-
сти, особенно в современной системе
образования и в обществе, обусловлена
тем, что личность психологически ли-
шена возможности выбора, старается
плыть по течению, что создаёт условия
для дальнейшего некритического приня-
тия того, что социально допустимо,
но индивидуально и психологически
неприемлемо.

Что касается отсутствия творческо-
го подхода к решению главных вопро-
сов современного общества, можем ска-
зать, что в основном такое явление
связано с отчуждением человека от ак-
тивной политической жизни как
на практическом, так и на психологиче-
ском уровне. Кризис государства все-
общего благосостояния (т.н. «welfare
state» — на английском) с соответст-
вующим сокращением социальных рас-
ходов и снижением чувства социальной
защищённости, с одной стороны,
а с другой стороны — дефицит отстаи-
вания социальных прав, их индивидуа-
лизация атомизировали связи между
людьми. Такая ситуация спровоцирова-
ла психологический разрыв тех творче-
ских сил человека, которые могли бы
быть использованы в решении острых
вопросов современности. Кроме того,
необходимо обратить внимание на один
немаловажный фактор. Социальное не-
благополучие многих и условия выжи-
вания лишают человека как личности
стремления к улучшению социального
состояния, что заставляет личность за-
мкнуться, решать вопросы только
на «локальном» уровне», для себя
и сейчас. В этом смысле можем счи-
тать, что нет социальной солидарности,
и конкуренция между людьми приобре-
тает черты битвы за территорию,
за ресурсы, за еду. Помимо этого
наблюдаем, что кризис самоопределения
и личной идентичности современности

8 Пинская М.А., Ястребов Г.А. Как объективно оценить
качество работы школы: опыт контекстуализации образователь-
ных результатов // Рейтинги в образовании: от разовых прак-
тик к культурным решениям. Сборник материалов. — 
М., 2014. — С. 155.



чужого, авторитарен во многих явлениях
в силу текучей неопределённости, замас-
кированной под демократию.

Âîñïèòàòåëüíàÿ ñèñòåìà 
Àíòîíà Ñåì¸íîâè÷à Ìàêàðåíêî 

â ðåøåíèè ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè

В качестве решения этих вопросов, я хо-
тел бы предложить воспитательную систе-
му Антона Семёновича Макаренко9

по ряду причин, которые кратко изложе-
ны далее. Прежде всего хочу подчерк-
нуть, что на систему выдающегося педа-
гога необходимо посмотреть независимым
взглядом и найти в ней те подходы, кото-
рые могут быть приемлемы для преодоле-
ния идеологических и временных барье-
ров, которые отделяют нас от его творче-
ского наследия. Прежде всего выделим
следующие стороны воспитательной систе-
мы Антона Семёновича в виде «противо-
ядия» к современной «текучести»:

1) коллектив как форма общения и обмена
опытом между учащимися, независимо
от их физических и психологических осо-
бенностей или возраста;

2) процесс личностного роста в коллекти-
ве благодаря системе перспективных ли-
ний (система определения личностных
способностей, умений и навыков, при по-
стоянном изменении статуса внутри кол-
лектива);

3) воспитание чувства собственного до-
стоинства, ответственности, долга (как
гражданственность, как формирование
гражданской позиции).

На мой взгляд, система Антона Семёно-
вича Макаренко поражает современного
читателя разнообразностью, динамичнос-
тью. В ней личность не пассивный центр
педагогического воздействия на неё, а ось

вызваны тем, что в некоторой степени, мир
слишком открыт, разгадан, без вопросов,
без желания знать, потому что всё может
быть найдено во Всемирной сети. Этим вы-
звано то, что личность не имеет стремления
к новшествам, к неизвестному, и таким об-
разом сокращается творческий потенциал
вместе с креативностью человека. Если
взять известные работы Р.С. Немова, мо-
жем понимать, что личность не заинтересо-
вана в поисках новых подходов ввиду того,
что потерялся смысл деятельности человека
как важнейший социальный фактор. Дея-
тельность предполагает создание социаль-
ных артефактов, цель которого осмысление
личностью окружающей среды. Но личность
не голодна, она сыта информацией и её из-
бытком. Как заметил автор «одномерного
человека» Г. Маркузе, сегодня вопрос
о личности касается «освобождения от об-
щества, которое в значительной мере разви-
вает материальные и даже духовные по-
требности человека. Если говорить лозунга-
ми, это общество — поставляющее товары
большей части населения». Если духовная
потребность становится товаром, который
можно продавать и перепродавать, тогда
критическое восприятие и творческий под-
ход не уместны, потому что, как заметил
Дж. Оруэлл, во времени всеобщего обмана
говорить правду — это революционный акт.

В заключение тезисов можем сказать, что
эти три состояния «отсутствия», о которых
говорили, вызваны общими тенденциями со-
временного общества. Эти последние делают
личность одномерной, ограниченной и отго-
роженной виртуальной реальностью, знания-
ми, которые можно назвать знаниями «ко-
пировать и вставить», без критического
и творческого мышления.

В некоторой степени можем сказать, что
личность живёт в заколдованном кругу, где
только игра с самим собой кажется единст-
венным способом выживания. Вдобавок
можно подтвердить, что наш мир основан
на мейнстриме, на подгоне под одно клише
поведения и поступков, потому что боится
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и «приводный ремень» данного воздействия
во время постоянного общения и перехода
от «Я» до «Ты», от «Ты» до «Мы». В кол-
лективе Макаренко личность остаётся личнос-
тью, всегда находится в общении и понимании
себя. Таким образом, у личности есть возмож-
ность определить себя по отношению другому,
в полноте бытия. И именно этим данный под-
ход может быть полезным в качестве противо-
ядия против «отсутствия социальной идентифи-
кации».

Что касается отсутствия социальной активности
и творческого решения различных вопросов,
можем сказать, что внутри коллектива Мака-
ренко такого не существовало. Он не раз на-
стаивал, что человек должен быть активен,
чтобы победить в себе лень, транжирство
и другие отрицательные качества. Антон Семё-
нович заодно повторял, что деятельность чело-
века обладает не только механическим действи-
ем, она имеет моральное качество («труд-забо-
та»!). Это значит, что необходимо воспитывать
человека так, чтобы он брал на себя инициати-
ву и считал долгом работать на благо общест-
ва, ставя перед собой те цели (перспективы),
которые могут помочь ему найти путь к их ре-
ализации. В этом смысле создаётся и образует-
ся в человеке новое «Я», ищущее и желающее,
умеющее повиноваться и приказывать, в зави-
симости от условий, не теряя чувства граждан-
ской и социальной полезности. По мнению Ан-
тона Семёновича, через деятельность личность
может создать благополучные условия для раз-
вития, может воспринимать мир и общество,
может преодолеть то чувство нейтральности де-
ла, которое сегодня присуще почти каждому
человеку, для которого выгода важнее, незави-
симо от предполагаемых целей.

Поэтому я считаю, что воспитательная систе-
ма Макаренко важна для современного мира,
ибо в ней личность многоярусна, многогранна

и может стать активной частицей обще-
ства. Необходимо только перевести её
на более современный лад, не выпуская
из виду её уникальный потенциал, кото-
рый можно использовать не только
в кризисном состоянии общества,
а в качестве корректива современных
образовательных систем. На этом на-
стаивает и украинский психолог мака-
ренковед В.Ф. Моргун, который рас-
сматривает педагогику Макаренко
не только как «огнетушитель для уже
случившегося пожара» (постфактум),
а как мощное средство предупрежде-
ния, профилактики делинквентного
поведения личности в семье, в школе
и в обществе10. Подтверждением то-
му — много сотен страниц произведе-
ний Антона Семёновича о том, что че-
ловек как личность должен жить этич-
но в отношении к себе и другим,
о том, что свобода — важнейший со-
циальный институт, о том, что наш мир
может быть построен на ценностно
значимых принципах, о том, как можно
преодолеть социальное зло. В этом
смысле наш мир так погряз в нарцис-
сизме, в изменчивости начал, что зло
не воспринято отрицательно, и оно ста-
новится таким банальным, таким обык-
новенным, что уже никого не пугает
своим чудовищным видом. И именно
отсутствие многогранно-морального че-
ловека в мире — причина этого. ÍÎ

10 Моргун В.Ф. Педагогiчна система А.С. Макаренка
як профiлактика делiнквентностi вихованцiв //
Седих К.В., Моргун В.Ф. Делiнквентний пiдлiток.
Навчальний посiбник для студентiв. — 2-е вид.,
доп. — К.: Видавничий Дiм «Слово», 1915. —
С. 180–190.


