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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
êàê íîâîå è õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå

Íàòà Áîðèñîâ�à Êðûëîâà

Øêîëà �îëæ�à ñòàâèòü îáðàçîâàòåëü�ûå çà�à÷è, ñîîòâåòñòâóþùèå çàïðîñà�
âðå�å�è. Î�è �àïðàâëå�û ñåãî��ÿ �à ãðàæ�à�ñêèå öå��îñòè: ïðàâà ëè÷�îñòè,
ñîáëþ�å�èå è�òåðåñîâ ðàç�ûõ ñîöèàëü�ûõ ãðóïï, ó÷àñòèå â îáùåñòâå��î�
êî�òðîëå, îðèå�òàöèÿ �à îáùåñòâå��î-ãîñó�àðñòâå��îå óïðàâëå�èå,
îòêðûòîñòü â ïðè�ÿòèè ðåøå�èé, ïðèîðèòåòû �èàëîãà è êî�ñå�ñóñà… 
Î��àêî â�è�à�èå ê ãðàæ�à�ñêè� öå��îñòÿ� â áîëüøåé �åðå õàðàêòåð�î 
�ëÿ �åçàâèñè�ûõ, �åãîñó�àðñòâå��ûõ ñîîáùåñòâ, ñèñòå�à ãîñó�àðñòâå��îãî
óïðàâëå�èÿ â áîëüøåé �åðå îðèå�òèðîâà�à �à ðåàëèçàöèþ ïðîãðà��
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà�èÿ.

ского образования, связи воспитательной
работы в школе с гражданскими ценностя-
ми, укрепления гражданского самосознания
выпускников школ. Эти условия основаны
на объективном содержании и нормативном
фундаменте гражданского образования —
его общечеловеческой, гуманистической ос-
нове. Речь идёт о необходимой «связке»
гражданских и патриотических ценностей,
когда школа может ставить задачи воспи-
тания гражданина.

Ãðàæäàíñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
è ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü

Названные в подзаголовке ценности как раз
и определяют взаимосвязанные задачи
гражданского образования. Школа призвана
помочь становлению у школьников, помимо
общеучебных умений и компетенций, граж-
данской ответственности, мотивации и навы-
ков гражданской активности, чувства собст-
венной причастности к гражданскому дейст-
вию. Можно было бы начинать решать эти
задачи теоретически (на уровне написания

Ïонятно желание идеологов систе-
мы управления принять очеред-
ную программу и закон о патрио-

тическом воспитании, поскольку
в них они видят основу стабильнос-
ти такого управления. Однако было
бы непростительно не видеть и дру-
гую тенденцию — стремление
гражданских сообществ преодолеть
нерешаемую патриотическим воспи-
танием проблему усиления национа-
листических настроений в молодёж-
ной среде (можно даже говорить об
укреплении националистической по-
зиции представителей разных соци-
альных групп). Некорректно орга-
низованное и гипертрофированное
патриотическое воспитание ведёт
к раздуванию псевдопатриотических
взглядов, усилению шовинизма, вы-
ражением чего стало распростране-
ние лозунга «Россия — для рус-
ских», экстремистская деятельность. 

Здесь приходится думать о ком-
плексе других условий — граждан-
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педагогами и усвоения учениками определённых
страниц учебника), но правильнее эти задачи ре-
шать в живой конкретной социально значимой
деятельности.

Во многих странах теоретические и практичес-
кие задачи гражданского образования начинают
решаться уже в начальной школе:
● теоретические (учебные) задачи — в основ-
ном через групповое обсуждение различных про-
блемных и проектных ситуаций и дилемм (один
из примеров такого решения — интерактивные
учебники для начальной школы в США, в осно-
ве работы с учебником — групповая дискуссия
детей);
● практические задачи социальной деятельно-
сти — они решаются на протяжении всего
школьного обучения в виде разнообразных груп-
повых и индивидуальных социальных проектов,
акций и инициатив, что характерно для многих
школ европейских стран (проекты обязательно
включаются в портфолио ученика). 

Во многих странах распространены такие формы
гражданской активности, как детские парламен-
ты, где дети разрабатывают и приводят в дейст-
вие механизмы практической реализации собст-
венных проектов (проведения благотворительных,
культурных или экологических акций, создания
детских площадок, обустройства примыкающих
к школе территорий). Опыт детских парламентов
распространён не только в Великобритании, где
зародился парламентаризм. Стержнем подобного
опыта становится умение самостоятельно выявить
проблему, обсудить и выработать конкретные
коллективные решения в обстановке открытости
и уважения прав меньшинства. Деятельность та-
ких детских гражданских сообществ, ассоциаций
или групп базируется на инициативе детей, а не
на указаниях взрослых: взрослые консультируют
и помогают, если возникает конкретная потреб-
ность в помощи, но основную работу дети вы-
полняют самостоятельно.

Такой подход создаёт основу для становления
у будущих граждан чувства ответственности за
конкретное дело, честь школы. Гражданская
ответственность и гражданская активность
формируются на основе совместной деятельно-
сти детей и взрослых в учебном процессе
и школьном соуправлении (в классе, школьном
или ученическом совете), когда дети охотно,
с интересом участвуют во всём, что происхо-

дит в самой школе (в том числе в орга-
низации учебного процесса) и за её пре-
делами. В таких школах невозможно
разделить педагогов и детей на два кол-
лектива, они — единое сообщество,
объединённое согласованными интереса-
ми.

Ñòàíîâëåíèå äåìîêðàòè÷åñêîãî 
îïûòà ó äåòåé

Движение демократических школ в Рос-
сии, которое начиналось в современной
России в 1990-х на базе Школы само-
определения Александра Тубельского
и ряда других, близких ей по духу,
школ, не получило широкого распростра-
нения. Среди причин слабого развития
демократических норм в образовании —
жёсткие, авторитарные механизмы уп-
равления в системе образования, узкое
понимание характера демократических
норм в образовании в среде исследовате-
лей и преподавателей вузов, непонимание
значительной частью учителей сути со-
управления детей и взрослых в школе. 

Сказывается и общая гражданская ситу-
ация в стране. В результате в педагоги-
ческом сообществе распространяются ав-
торитарные взгляды, слабы традиции де-
мократического поведения детей и учите-
лей. В итоге даже демократическое
в своей общей ориентации школьное со-
общество, включённое в бюрократичес-
кую систему управления, где действует
правило «Хочешь что-то делать, сначала
получи разрешение сверху», вынуждено
микшировать свои демократические ини-
циативы, облекать их в приемлемую для
властных структур форму. Кроме того,
система управления в таких условиях
может потребовать от школьного сооб-
щества участия в политических меропри-
ятиях, не соответствующих гражданско-
му принципу образования «Школа —
вне политики».

Демократический опыт у детей всё же
можно сформировать и в наших условиях.
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ненужной громоздкая композиция само-
управления — разделение на отдельные
органы самоуправления для учителей,
детей и родителей, копирующие госу-
дарственное устройство. Нужны лишь
демократические механизмы совместного
и открытого принятия и выполнения
решений. 

● Всё обсуждается и решается совмест-
но: без открытой дискуссии и согласования
мнений решения не принимаются. Для ад-
министрации это, конечно, хлопотно, зато
процедура принятия решения — замеча-
тельный воспитательный акт: мировоз-
зрение и позиция ребёнка формируются
в атмосфере или заинтересованности,
или равнодушия. 

● Ответственность дети берут добро-
вольно: это правило позволяет определить,
станет ли задуманное дело принудительно-
формальным, приказным, осуществляемым
«для галочки» по установке сверху,
или действительно интересным, полезным,
социально значимым для всех участников,
и тогда возникает даже конкуренция среди
тех, кто готов участвовать в общем деле.
В отношении к каждому делу ребёнок или
учитель должны самоопределяться, у них
всегда должен быть выбор. 

● Если лидер есть — хорошо, но если
его нет — ещё лучше. Парадокс состоит
в том, что школа не должна специально
растить лидеров (как будущих функцио-
неров и начальников). Она призвана
культивировать активистов, людей, радо-
стно выполняющих ту работу, которая со-
циально значима и интересна для них!
У нас же часто дети выбирают себе пре-
зидента, на этом вся «демократия» закан-
чивается. На деле все дети должны по-
очерёдно выполнять управленческие функ-
ции, как на уровне класса, так и на уров-
не школы, и на уровне социума. Тогда
и дети замкнутые, стеснительные получат
опыт гражданского участия, а «лидеры»
научатся соизмерять свой лидерский пыл
с разнообразной практикой гражданского
участия. 

Дети могут впервые ощутить нормы демо-
кратии в классе и общешкольных сообщест-
вах, где они привыкают не только слушать
и слышать мнения других детей и взрослых,
но и высказывать своё мнение по разным
проблемам (порой для них, привыкших
с первых лет учёбы отмалчиваться, это бы-
вает трудно). Дети, действуя на основе
гражданских норм совместности, научатся
обсуждать любые вопросы, касающиеся
учебной и внеучебной деятельности, и вы-
полнять принятые демократическим путём
решения. 

Знакомство с позицией разных групп внутри
школьного сообщества, выработка решения
и общее (групповое) участие в его реализа-
ции — существенный вклад в практическое
освоение детьми норм демократии. Стиль
общения учителей и детей в классе, уклад
школы помогают поддержать гражданское
сознание, а участие в демократическом дей-
ствии укрепляет веру в демократические
ценности.

Однако далеко не все существующие в со-
временной школе институты самоуправления
и соуправления (например, школьные сове-
ты или детские парламенты) стали подлин-
но демократическими, а не мнимыми. Мы
понимаем, как и зачем можно извратить
демократические нормы. Многие формы ор-
ганизации в школе лишь имитируют демо-
кратические отношения. Поэтому остро
стоит задача демократизации системы обра-
зования на всех уровнях, последовательного
выполнения демократических процедур
управления.

Прямая демократия в организации школь-
ной жизни — гарантия развития гражданской
миссии школы. Какие принципы и условия
необходимы для этого? 

● Способность детей к самоорганиза-
ции — показатель уровня развития
гражданской ответственности и актив-
ности школьного сообщества. Если такая
способность сформирована, то становится

Í.Á. Êðûëîâà.  Ãðàæäàíñêîå îáðàçîâàíèå êàê íîâîå è õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå
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● Со=управление эффективнее, чем «дозиро-
ванное» само=управление. При соуправлении
дети и взрослые находятся в естественной
позиции партнёров, равноправных коллег.
Они вместе строят свою совместную собы-
тийность. Если же самоуправление разделено
на разные уровни и ветви (ученическое, роди-
тельское, учительское) и жёстко контролирует-
ся администрацией, то детям и взрослым труд-
но сотрудничать на основе инициативы. Кроме
того, перегруженность школьной организации
различными органами делает такое самоуправ-
ление плохо функционирующей структурой (хо-
тя геометрия схем выглядит на плакате порой
красиво).

● Сменяемость и ротация — для всех.
Прямая демократия хороша тем, что в самоор-
ганизации и соуправлении участвуют все
и постоянно. Это даёт возможность каждому
ребёнку поучиться, попробовать, поучаствовать
буквально во всех формах и на всех уровнях
жизнедеятельности школьного сообщества.
Массовость участия детей и педагогов в жиз-
ни сообщества зависит не от количества орга-
нов самоуправления, а от открытости всех дел
и совещаний, от постоянной «текучести кад-
ров», что и позволяет практически научить
всех детей нормам самоорганизации. Постоян-
ное участие детей в разных формах самоорга-
низации создаёт условия для массовой граж-
данской активности и высвобождает их иници-
ативу.

● Секретов нет и отчёты доступны всем.
Открытость, гласность, широкое информаци-
онное пространство школы, где всё объявлено
и заявлено, дают возможность каждому при-
соединиться к обсуждению и включиться
в деятельность на любом её этапе. Механиз-
мы прямой демократии в школьном сообщест-
ве не требуют специального разделения так
называемых исполнительских и контрольных
функций и создания соответствующих органов
управления.

● Меньшинство не подавляется большинст-
вом, а споры и разногласия разрешаются пу-
тём соглашения и договора. Школьное сооб-
щество живёт в условиях толерантности, дове-
рия, эмпатии, взаимопомощи. Это позволяет ук-
реплять дружескую атмосферу взаимной под-
держки и заботы. Уважение позиции другого

приучает детей к разрешению конфликт-
ных ситуаций ещё до стадии их перехода
в неуправляемые баталии.

Открытые обсуждения всех проблем
школы несут большую образовательную,
идейную и нравственную нагрузку, по-
могая формировать культуру обществен-
ных дискуссий и договорный опыт детей
и взрослых.

● Ситуация выбора — универсальная
образовательная ситуация. Обсужде-
ние проблемы выбора и рефлексия сво-
его выбора помогают ребёнку осознать
свои возможности и развить собствен-
ное критическое мышление. В тех шко-
лах, где целенаправленно создают мно-
гочисленные ситуации выбора для детей
и взрослых, складываются более разно-
образные условия для развития всего
сообщества. Учитель, обеспечивая вы-
бор ученику, думает о том, настолько
он свободен в собственном выборе. 
Тот же вопрос встаёт и перед директо-
ром/администрацией: если школьнику
и учителю обеспечено право выбора,
то это следует обеспечить и сообществу
в целом. 

Беда в том, что провозглашённая на
словах демократия не работает ни на
уровне государственного управления,
ни на уровне школьной организации,
многие не научились её обеспечивать по-
настоящему и боятся её открытости
и многосубъектности. Поэтому она
и стала «управляемой», т.е. урезанной
и искажённой. Какие же формы прини-
мает порой демократия в школах? 

Èìèòàöèÿ è èãðà â äåìîêðàòèþ 

Одной из причин устойчивости имита-
ционной модели организации школьной
жизни стало влияние официальной кон-
цепции управляемой демократии и соот-
ветствующего контроля за попытками
реализовать демократические механизмы
соуправления. 
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на уровне распоряжений. В результате
у детей не формируется опыт участия
в принятии решений и дискуссиях,
не развиваются элементарные навыки
публичных выступлений и аргументиро-
ванного анализа разных мнений. Изна-
чально ограниченные модели демократии
в школе приводят к тому, что дети пре-
вращаются в маленьких чиновников, при-
выкших молча слушать взрослых. Дети не
постигают сути гражданского, демократи-
ческого действия.

Нормы реальной, а не имитируемой де-
мократии должны присутствовать во
всех проявлениях уклада школы. В усло-
виях прямой демократии дети привыкают
слышать голос другого и разделять от-
ветственность, понимать её как граждан-
ский долг, а не как источник привиле-
гий. Это бывает в случаях, когда один
ребёнок долго «тянет» какую-либо функ-
циональную обязанность, получая при
этом льготы, а остальные дети теряют
мотивацию гражданской активности, ви-
дя в таком «активисте» только выскочку
и «любимчика».

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ 
ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè äåòåé

Гражданская активность взрослых и де-
тей в школе по своему содержанию
и формам — производная величина от
активности, проявляемой в нашем сооб-
ществе, она в целом зависит от развития
гражданского общества. Ключевым для
определения гражданского общества в це-
лом становится наличие публичной и ав-
тономной сферы, отличной от политичес-
кой организации общества (государства).
Это означает: закономерность появления
ассоциаций, которые самостоятельно, не-
зависимо регулируют свою деятельность,
открытый характер таких ассоциаций
и секторов публичной деятельности в от-
личие от закрытых, административных,
корпоративных форм общественного уст-
ройства; разнообразие ассоциаций и сфер
деятельности; свободный, инициативный

Имитационные модели довольно распростра-
нены в массовой школе или как форма усту-
пок системе управления, или как средство за-
щиты от прямого и косвенного администри-
рования из-за невозможности обеспечить
реальное гражданское пространство. Игры
в демократию начинаются тогда, когда школа
по традиции использует стандартные схемы
самоуправления (раздельного, ограниченного
и без реальных рычагов общественного кон-
троля) или такую схему рекомендуют ввести
сверху. Имитация позволяет говорить о само-
управлении, которое на деле не обеспечивает
условия для постоянной гражданской активно-
сти большинства детей, им только позволено
играть в функционеров в День самоуправле-
ния или участвовать в организации дискотеки.
Это формирует у них искажённое представле-
ние о механизмах демократии и о том, что
реально может детское сообщество. У детей
складывается заниженная оценка своих воз-
можностей. Так рождается их социальная
апатия или социальная агрессия, в основе ко-
торой лежит неудовлетворённость низкой са-
мореализацией. 

Ñàìîóïðàâëåíèå êàê ôîðìà 
ñîöèàëüíîé ìèìèêðèè 

Такая распространённая модель построения
самоуправления возникает в результате без-
думного использования опыта государствен-
ного управления, когда структура и содер-
жание самоуправления в школе копируют
существующие государственные структуры.
Начинает действовать «правительство»
с «министерством внутренних дел» и «мини-
стерством образования»; устраиваются «вы-
боры», вбирающие многое из того, чем они
стали в нашем государстве. Иначе говоря,
управляемая сверху школьная «демократия»
строится наподобие государственной, что не
позволяет сформировать у детей истинное
понимание гражданской активности и ответ-
ственности.

В таких школах не принято проводить от-
крытые совещания и дискуссии, всё делается
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характер действий, направленных на решение
проблем, не решаемых системой управления,
но важных для существования местного сооб-
щества. 

Рассматривая эти две составляющие (актив-
ность взрослого населения и школьных сооб-
ществ) как косвенно взаимосвязанные, надо
понимать, что многое, возможное в граждан-
ских инициативах взрослых, невозможно
(или возможно в ограниченных пределах)
в школьном сообществе, где одна из основ-
ных — норма «Школа всегда активна,
но остаётся вне политики» (хотя и существу-
ют сферы, где они близко соприкасаются —
особенно в благотворительных и экологичес-
ких инициативах). 

Гражданское сообщество — сетевое разнооб-
разие гражданских ассоциаций — по опреде-
лению ориентировано на ценность и права от-
дельного человека, на его жизненные интере-
сы, на решение актуальных проблем данного
сообщества, обеспечивающего эти права и ин-
тересы. 

Дети — активные участники школьного сооб-
щества, которое необходимо рассматривать
как часть и локального сообщества. Жизнеде-
ятельность детей изначально включена в жиз-
недеятельность окружающего социума, кото-
рая даёт им первый опыт гражданской ответ-
ственности и гражданской активности. В ос-
нове самоорганизации такой жизнедеятельнос-
ти лежит сотрудничество и взаимодействие
детей и взрослых для реализации заявленных
инициативных проектов детей, ориентирован-
ных как на учебно-исследовательские, так
и социальные задачи. 

Перечислим некоторые, наиболее распростра-
нённые сферы, где проявляется гражданская ак-
тивность школьников:

● экологические проекты: участие в озелене-
нии и благоустройстве поселений, близлежащих
территорий, работа школьных лесничеств, учас-
тие в экологических исследованиях и экологиче-
ских экспедициях, составление экологических
и биологических карт, участие в сохранении
парков и парковых зон, предотвращении выруб-
ки деревьев и кустарников, сбор семян и их
рассылка, помощь бездомным животным;

● волонтёрство: помощь многодетным
семьям, детским домам, детским садам,
детским санаториям, домам престарелых,
забота о ветеранах;

● культурные проекты (социокуль-
турные, историко-культурные, этно-
культурные, художественные): органи-
зация общественных музеев различной
тематики, благотворительные культурные
акции, участие в организации фестива-
лей, выставок, праздников, концертов,
сохранение памятников и памятных мест,
археологические и историко-культурные
экспедиции;

● деятельность детских клубов — пат-
риотических, этнографических/краеведче-
ских, художественных, научно-техничес-
ких, спортивных; участие в работе обще-
ственных библиотек, походах и экскур-
сиях; организация творческих мастерских
по разнообразной тематике; участие в об-
новлении материальной базы клубной ра-
боты; в сфере спорта — участие в прове-
дении спортивных мероприятий, обустрой-
ство спортивных площадок, общественной
лыжни, трассы для картингов, дорожки
для роликов;

● в сфере информации — участие в ра-
боте общественного информационного
центра, выпуск детской газеты/журнала
для социума-поселения, переписка с за-
рубежными детскими волонтерскими ор-
ганизациями, обустройство мест и стен-
дов для разнообразной культурной ин-
формации для социума.

Детские инициативные проекты могут
быть и совмещающими разные формы
деятельности. Наиболее распростране-
ны инициативные группы детей
и взрослых (проектные команды),
творческие студии, молодёжные объе-
динения по интересам, индивидуальные
группы содействия.

Для обеспечения всего многообразия
гражданской активности необходимы оп-
ределённые условия.
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лонтёров становится возможность содейст-
вовать социально значимому делу, удовле-
творение от осознания социальной пользы
своей активности. Позитивная мотивация
волонтёрства и добровольчества помогает
развивать инициативу подростков.

Ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü äåòåé
è âçðîñëûõ — ðåñóðñ ðàçâèòèÿ 

êàæäîãî ñîîáùåñòâà

В существующих сегодня социально-поли-
тических противоречиях особенно важно
развивать гражданское самосознание
и гражданскую активность социальных
групп. Гражданское общество сложно орга-
низовано, и каждый его уровень (а школь-
ное сообщество — его первый, начальный
уровень) выполняет свои задачи как важ-
ный ресурс развития страны и решения её
наболевших проблем. Одновременно каж-
дый уровень, особенно детские инициативы
и проекты, нуждается в общественном одо-
брении социума и прямой поддержке насе-
ления — в виде активного участия семьи,
волонтёрской помощи и пожертвований со-
чувствующих. 

Успешное развитие гражданского общест-
ва, и как части — гражданской активно-
сти школьников, зависит от активности
взрослых, их готовности к широкому
сотрудничеству и взаимодействию, спо-
собности защищать свои права и права
детей на самоорганизацию, умения проти-
востоять манипулированию со стороны
управленческих структур в их попытках
решать свои задачи с помощью активнос-
ти детей. Широкая общественная под-
держка населения, прямая помощь сооб-
щества выпускников (Совета выпускни-
ков) и органов соуправления (Попечи-
тельского совета, Совета школы, Совета
родителей) как правило, помогают обес-
печить развитие детских инициатив
и проектов (деньгами, материалами или
живым трудовым участием).

Тем не менее, по-прежнему остро стоит
проблема финансового обеспечения детских

Èñïîëüçîâàíèå ñåòåâûõ âîçìîæíîñòåé
Èíòåðíåòà è ìàññîâîé êîììóíèêàöèè

Дружественные школы, где культивируется
гражданская ответственность и активность
детей, объединяются в сеть. Каждая школа
поддерживает разнообразные детские иници-
ативы, опираясь на помощь родителей и на-
селения местного сообщества/поселения,
а также на основе возможностей социальных
сетей. Дети должны понимать, что современ-
ное гражданское общество включает свобод-
ное информационное пространство Интерне-
та, поэтому должны научиться его использо-
вать. Это даёт возможность проводить ло-
кальные мероприятия как одновременные
и совместные, соединить одной благотворной
идеей разные школы, даже удалённые друг
от друга на большие расстояния. В результа-
те дети растут в атмосфере понимания дейст-
вительного социального значения своих ини-
циатив и их гражданского резонанса. 

Новые инициативы сегодня часто находят сво-
их сторонников, привлекают волонтёрскую
и материальную помощь через социальные се-
ти. На этих форумах обсуждают повестку дня,
вывешивают финансовые, фото- и видеоотчёты
о проделанной работе. Возможно, не каждая
инициатива, родившаяся при помощи вирту-
альной сети, сможет просуществовать длитель-
ное время, однако здесь важно чувство сопри-
частности, которое возникает у детей.

Важно, чтобы дети поняли: то, что не по си-
лам отдельной школе, становится возможным
с помощью социальной сети, поддержки дру-
гих школ. Так благотворные детские инициа-
тивы получают широкий социокультурный
резонанс.

Сегодня в ряде школ среди старшеклассников
получил распространение волонтёрский
труд. Он включает участие в проведении
многих мероприятий (фестивалей, летних
школ, праздников). Волонтёрство привлекает
подростков новым опытом и возможностью
сотрудничать с разными социальными группа-
ми и известными людьми. Мотивом для во-
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инициатив и проектов. Ставка на благотвори-
тельность в поддержке гражданской активности
детей остаётся преимущественной, поэтому не-
обходим поиск спонсоров, которые могли бы
сообща обеспечивать активность детей. В этом
одна из задач самоорганизации школьного сооб-
щества. Надо учитывать и то, что бизнес нахо-
дится под контролем государства и предпочита-
ет поддерживать «разрешённые сверху» проек-
ты. Школы в этой ситуации вынуждены объе-
динять свои усилия, чтобы выживать. 

Дальнейшее развитие гражданского общества
в стране определяется готовностью населения
включаться в инициативы самоорганизующихся
групп. Новые формы самоорганизации в разных
сферах — группы обустройства территории,
объединения по интересам, организации терри-
ториального самоуправления, родительские сове-
ты, экологические группы, группы содействия
развитию школы, творческие мастерские, дет-
ские клубы и студии — все они могут сообща
решать разные вопросы, объединяя средства
и усилия.

Сообщество — важнейший фактор становле-
ния школы как центра сферы образования
в каждом социуме. В «управляющей системе»
сообщество складывается, как правило, редко,
поскольку «управляющая система» ориентиро-
вана на функционирование, на выполнение
контрольных, управленческих задач. Общнос-
ти, созданные системой, называют «формаль-
ными общностями». 

Со=бытийные общности, которые по определе-
нию соответствуют задачам образования, име-
ют помимо формальных отношений типа «уче-
ник-учитель», «учитель-директор» ещё и цен-
ностно-смысловые, нравственные связи, кото-
рые не могут укорениться в «системе». В этом
достоинство школы, которое она не всегда
сберегает, становясь частью механизма «систе-
мы», но которое только и может стать основа-

нием её образовательных процессов, вы-
носимых в ближайший социум. Если
школа сможет создать в условиях собст-
венной жизнедеятельности со=бытийную
общность, на её основе сложится и от-
крытая сфера совместных действий всех
заинтересованных социальных групп,
и появится возможность связать едино-
мышленников в общую социокультурную
сеть. Это будет гарантировать школам,
входящим в сеть, действительно социо-
культурное развитие. 

Чтобы школа смогла развиваться как
социокультурный центр, необходимы два
взаимосвязанных внутренних фактора:

● сложившаяся со=бытийная общность, 
т.е. самоорганизующееся, инициативное,
сплочённое школьное сообщество, спо-
собное работать творчески, добиваясь
успеха коллектива, группы и каждого
отдельного человека;

● сформированный демократический ук-
лад школьной жизни, т.е. такие отноше-
ния и нормы на всех уровнях жизнедея-
тельности, которые характеризуются ак-
тивностью, открытостью принятия и вы-
полнения решений, уважением личности.
Необходим и внешний фактор — добро-
желательное отношение к школьному со-
обществу и содействие его инициативам
со стороны социального окружения, мест-
ного сообщества — управленцев, родите-
лей и партнёров. Самый лучший вариант
для школы на пути её формирования как
культурного центра сообщества — сов-
местное социальное проектирование,
в которое втягиваются разные участники,
группы и организации, удовлетворяющие
собственные и совместные интересы
и потребности. 

01_PO-03-2012.qxd  05.07.2012  15:00  Page 47


