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ÄÅÒÑÊÎ-ÂÇÐÎÑËÛÅ ÎÁÙÍÎÑÒÈ
è îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà

��èòðèé Âàñèëüåâè÷ Ãðèãîðüåâ,
директор Центра образования № 825 г. Москвы, 
кандидат педагогических наук 

Ñðå�è âñåõ òðà�ñôîð�àöèé, ïåðåæèâàå�ûõ ñîâðå�å��û� ðîññèéñêè� îáùåñòâî�,
ñà�àÿ îïàñ�àÿ — ïðåâðàùå�èå â «îáùåñòâî ïîòðåáëå�èÿ». È�åîëîãèÿ «îáùåñòâà
ïîòðåáëå�èÿ» âûáðàëà �îëî�¸æü êàê ñà�óþ ïî�àòëèâóþ ñîöèàëü�óþ ïðîñëîéêó
è òðåáóåò ïðåâðàùå�èÿ �îëî�ûõ ëþ�åé â �îñèòåëåé óòèëèòàð�î-ãå�î�èñòè÷åñêèõ
�èðîâîççðå�÷åñêèõ óñòà�îâîê. Þ�î�ó ÷åëîâåêó �å �àþò âîç�îæ�îñòè �àæå �à
�ã�îâå�èå âûïàñòü èç ñèñòå�û ïîòðåáëå�èÿ, ñòèðàþò âñå åãî è�å�òè÷�îñòè, êðî�å
è�å�òè÷�îñòè ïðèîáðåòàòåëÿ, ñêîâûâàþò åãî ñâîáî�ó è �åëàþò ïðèëîæå�èå�
ê âåùà� (êî�ïüþòåðà�, �îáèëü�û� òåëåôî�à�, �óçûêàëü�û� õèòà�, áåñòñåëëåðà�,
áëîêáàñòåðà�), ïðåâðàùàþò â ïîñëóø�îãî «âåùåãëîòà». 

Òåíäåíöèè 

Распространение потребительской
идеологии на волне массовой культу-
ры вызывает деформацию практичес-
ки всех институтов и механизмов со-
циализации, в том числе и образова-
ния. Превращение образования
в один из институтов и механизмов
системы потребления вызывает по-
следствия, которые условно можно
разделить на две группы. 

Первая группа последствий связана
с превращением школы из институ-
та образования в институт социали-
зации человека-потребителя, несамо-
стоятельного, ограниченного, с ути-
литарным мышлением. 

Вторая группа последствий связана
с утратой воспитательной функции
школы. Из трёх ключевых позиций,
которые может занимать юный чело-
век в школе — ученик, гражданин
школы и гражданин общества —
первая, «ученическая», позиция ока-
зывается явно доминирующей. Учеб-

ные формы и учебное содержание пере-
носятся (причём в довольно упрощённом
виде) как на внутришкольную, так и на
внешкольную общественную среду. Про-
цветает «заурочивание воспитания» (тер-
мин В.А. Караковского): «урок мужест-
ва», «урок этики», «урок толерантности»
вместо создания возможностей и ситуа-
ций для мужественных и нравственных
поступков. 

Утрата воспитательной функции образо-
вания приводит к росту масштабов деви-
антного поведения в среде учащихся,
к массовой утрате молодёжью трудовой
мотивации и трудоспособности.

В то же время сегодня всё больше де-
тей и подростков способны участвовать
в реальной жизни общества (достаточно
посмотреть на их активность в социаль-
ных сетях). Этого, однако, не происхо-
дит прежде всего из-за невостребован-
ности обществом вклада детей в реше-
ние вопросов, касающихся их жизни,
а также из-за отсутствия гуманитарных
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ние труду). Воспитывающий труд — это
«труд-забота», то есть деятельное попе-
чение юного человека о мире, о других
людях, о самом себе. 

И ещё. По А.С. Макаренко, воспитывать
и образовывать может исключительно
«образцовый труд», то есть такой, орга-
низация и содержание которого становят-
ся наивысшими в данный момент. Образ-
цовый труд — наукоёмкий, высокоорга-
низованный, командный и при этом пер-
сонализированный, создающий высокое
качество жизни, прибыльный если не
в экономическом, то в социальном плане.

Всё вышеназванное достижимо именно
в условиях детско-взрослого образова-
тельного производства. Это передовое
производство, в котором дети в учебно-
воспитательных целях занимают посиль-
ные управленческие и исполнительские
позиции. Для выполнения же наиболее
сложных и ответственных работ и кон-
сультаций приглашаются взрослые про-
фессионалы.

Детско-взрослое образовательное произ-
водство — это высокопродуктивная соци-
ально-педагогическая инновация, ибо не
замкнута в школьном «мирке», а выводит
подростков и старшеклассников в реаль-
ные социальные и экономические отноше-
ния, начинает производить частное и об-
щественное благо. И тогда школьная фо-
то-видеостудия превращается в фото-ви-
деоателье, работающее с населением му-
ниципалитета. 

Мини-типография школы и редакция
школьной газеты становятся детско-
взрослым издательством, заказы в ко-
торое поступают от коллективных и инди-
видуальных заказчиков и продукция кото-
рого востребована. 

Школьный музей из полузакрытого и до-
вольно скучного места трансформируется
в детско-взрослый музейный центр, ве-
дущий интенсивную поисковую и пропа-
гандистскую работу.

технологий, позволяющих этот вклад полу-
чить, систематизировать и включить в про-
цессы принятия решений взрослыми.

Ñèëà îáùíîñòè 

Сегодня доминируют технологии и практи-
ки индивидуализированного сопровождения
детей и взаимодействия «взрослый — ре-
бёнок». Отодвинуто на задний план фунда-
ментальное положение русской и советской
педагогической традиции о том, что помимо
силы личности взрослого, влияющего на
ребёнка, есть ещё сила общности значи-
мых для ребёнка людей — ровесников,
младших и старших сверстников, взрослых.
Именно детско-взрослая общность (в фор-
мах малой группы, команды, коллектива)
становится тем подлинным пространством,
где возникают собственно человеческие
способности ребёнка. И именно детско-
взрослые общности обладают уникальным
потенциалом по обновлению нашей общест-
венной жизни.

Детско-взрослые общности многообразны.
Всех их отличает то, что дети и взрослые
здесь не рядом, но вместе друг с другом.
На наш взгляд, общностью с высочайшей
степенью совместности и взаимной ответ-
ственности детей и взрослых является
детско-взрослое образовательное произ-
водство. 

Òðóä-çàáîòà

Мировой педагогикой давно признано, что
нет более мощного воспитательного средст-
ва, чем свободный и совместный труд
взрослого и ребёнка. Однако создатель,
по определению Ватикана, «светской рели-
гии труда» А.С. Макаренко подчёркивал,
что в воспитании важен не сам по себе
трудовой процесс — то есть не определён-
ная последовательность действий, ведущая
к результату (это «труд-работа»), и не ов-
ладение необходимыми для работы знания-
ми и навыками (это «труд-учёба», обуче-

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ.  Äåòñêî-âçðîñëûå îáùíîñòè è îáðàçîâàòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Исследовательские группы старшеклассников
объединяются в детско-взрослую социологи-
ческую службу, изучающую общественное
мнение населения. 

Педагогический отряд старшеклассников пере-
растает в детско-взрослую педагогическую
службу, работающую с детьми младшего воз-
раста в группах кратковременного пребывания. 

Дизайнерская группа школы перерастает
в проектно-дизайнерскую фирму, помогаю-
щую жителям преобразовать свои дома и ок-
ружающую среду. 

Компьютерный клуб преобразуется в дет-
ско-взрослый центр сайтостроительства
и ИКТ-сопровождения.

Такие сценарии можно множить и множить. 

В школе, а тем более в образовательной сети,
может быть создан целый мини-технопарк
детско-взрослых образовательных производств
(гуманитарных и технических). А если есть
возможность контактов с наукой, то могут по-
явиться и детско-взрослые научно-образова-
тельные производства.

Анализ советского образовательно-производст-
венного опыта (например, опыта детских же-
лезных дорог), а также работы современных
пилотных площадок по детско-взрослым обра-
зовательным производствам («Школа гене-

ральных конструкторов» в Москве,
«Школа технического резерва» в Перм-
ском крае, производственно-образова-
тельной сети в Челябинской области)
показывает, что у образовательных про-
изводств огромный воспитательный
и социализирующий потенциал.

Этот потенциал обусловлен содержанием
и характером делового, межличностного,
межвозрастного общения в процессе
производительного труда; необходимос-
тью принимать решения и брать на себя
ответственность (непосредственно в про-
изводстве, в управлении производством);
общественной и личной значимостью
и ценностью производимого продукта;
необходимостью проектировать, плани-
ровать, сценировать, анализировать,
прогнозировать свою производственную
деятельность; эстетикой высокоорганизо-
ванного и технологичного труда; трудо-
вой дисциплиной, понимаемой как доб-
ровольное самоограничение в процессе
труда; духом сотничества в общем ко-
мандном (коллективном) деле. 

Детско-взрослые образовательные про-
изводства — это инновация, благодаря
которой мы можем вернуть себе лидер-
ские позиции в мировом образовании
и детско-молодёжной политике, которые
сегодня задыхаются под натиском гло-
бального потребительства и обслужива-
ющих его идеологических доктрин.
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