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В процессе духовно-нравственного воспитания школьника очень

важно выявить ценности, идеи, проблемы, образы и понятия, которые

задают его целостное мировоззрение. Общеизвестно, что ничто так

не подавляет творческих способностей человека, как знание большо-

го количества верных, но разрозненных фактов. В этом случае его

мировоззрение уподобляется мозаике.

Но дело не так безнадёжно, так как в любой информации сущест-

вуют особые «узловые точки», или «монады», которые как бы собира-

ют, стягивают информацию в единое целое и в круге которых наблю-

дается более интенсивная духовно-нравственная жизнь. Такие точки

и концентрируют в себе в неразрывном и интегрированном единстве

те ценности (интеллектуальные, этические и эстетические), которые

накопило человечество за тысячелетия своего существования.

Такие точки П.А. Флоренский назвал «средоточиями», М.К. Мамар-

дашвили — «точками интенсивности», В.С. Библер — «точками удивле-

ния», В.И. Загвязинский — «горячими точками», А.В. Хуторской — «точ-

ками-проблемами», Г. Померанц — «узелками бытия», А.Н. Леонтьев —

«смысловыми единицами», а некоторые мыслители говорят о «точках

роста». Расширяя смысловое значение точки до символа, можно гово-

рить об «онтологической точке» (С.В. Гальперин). 

О «точке» говорится, наверное, потому, что она содержит в себе

два фундаментальных и парадоксальных свойства: она есть одновре-

менно определённость и неопределённость, «всё» и «ничто». Точка

обладает способностью развернуть из «ничто» «всё». Другими слова-

ми, в природе точки заложена неисчерпаемая потенциальность, вну-

тренний импульс рождения бытия из небытия (Н. Кузанский).
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Поговорки, притчи, мифы, ле-

генды, научные открытия были всегда

квинтэссенцией культуры народа, к

которой приобщались новые поколе-

ния. В древних сообществах это были

своего рода обряды инициации.

Вспомним в этой связи диалоги Пла-

тона, где тщательно обсуждаются

проблемы и понятия, но однозначно-

го и окончательного вывода не дела-

ется, — здесь важно погрузиться в

проблему, приобщиться к идее. Все

перечисленные тексты и являются

такими «узловыми точками», благо-

даря которым пробуждаются к духов-

но-нравственной жизни всё новые и

новые поколения людей.

Примечательно и то, что многие

мыслители, такие как Пифагор, Пла-

тон, Кузанский, Декарт, Лейбниц, Пас-

каль, Эйнштейн, на протяжении исто-

рии развития человечества ставили

главной целью своих трудов духовно-

нравственное совершенствование че-

ловека. Например, Декарт первона-

чально планировал своё сочинение

«Рассуждение о методе» назвать так:

«Проект Универсальной науки, могу-

щей возвысить нашу природу на высо-

чайшую ступень совершенства».

А замечательный русский фило-

соф А.Ф. Лосев писал, что русскому

миропониманию чуждо стремление к

абстрактной, чисто интеллектуаль-

ной систематизации взглядов. Оно

представляет собой внутреннее, ин-

туитивное, чисто мистическое позна-

ние сущего, его скрытых глубин, ко-

торые не могут быть сведены к логи-

ческим понятиям и определениям,

поэтому воплощаются в символе, об-

разе, метафоре посредством силы

воображения и внутренней жизнен-

ной подвижности. 

Опорными точками мысли могут

стать ключевые проблемы наук, ве-

ликие произведения искусства или

судьбоносные события истории, а

может быть, на первый взгляд и сов-

сем неприметные тексты, которые

сочиняют сами ребята. Но в том их и

ценность, что учащиеся выступают в

роли полноправных создателей текс-

тов, которые могут в дальнейшем пе-

рерасти в произведения культуры. И

начинать нужно с малого.

На наш взгляд, начиная с млад-

ших классов школьник должен учить-

ся опредмечивать свои мысли, т.е.

сворачивать идеи, творческие оза-

рения, прозрения в мини-текст

(притчевую миниатюру, эссе, этюд,

афоризм), с помощью которого про-

исходит рефлексия, сохраняется

личностное приращение и иницииру-

ются дальнейшие духовно-нравст-

венные поиски и открытия1. 

Для этого необходимо знать эле-

ментарную технологию создания ми-

ни-текстов. Она включает несколько

основных этапов.

Предваряет написание мини-

текста некоторое духовно-нравст-

венное потрясение, удивление, оза-

рение, поступок, после которого хо-

чется его описать, обдумать и как-то

сохранить. Без такого потрясения

мини-тексты получаются искусствен-

ными и надуманными.

На первом этапе «эскизно» на-

брасывается общая идея мини-текс-

та, в которой схватывается его суть,

4
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1 Этим можно заниматься на индивидуальных занятиях, факультативах, в творческом лагере и т.д.,

используя для активизации мысли и воображения высокохудожественные фотографии, рисунки, репро-

дукции картин, которые можно с избытком найти в Интернете.
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намечается примерное название. Это

может быть одно предложение, а мо-

жет быть небольшое сочинение, кото-

рое пишется в свободной форме.

На втором этапе создаётся ми-

ни-текст (1/4–
1/2 страницы), в котором

раскрывается общая идея с помо-

щью уже хорошо продуманных и по-

добранных слов. Во время создания

мини-текста важно привлекать яркие

образы, символы и метафоры, кото-

рые бы воссоздали то, что было про-

чувствовано, пережито. Создание

письменного продукта подразумевает

знание некоторых требований к мини-

тексту, которые приводятся ниже.

На третьем этапе создание мини-

текста завершается уточнением на-

звания и окончательной его корректи-

ровкой в соответствии с названием. 

Мини-текст отвечает следую-

щим требованиям:

• мини-текст не должен быть од-

нозначным, прямолинейным, инфор-

мационным, как текст sms-сообще-

ния; он должен содержать яркий за-

поминающийся образ, самобытную

метафору, изобретательскую мысль,

оригинальную идею, неожиданное

прозрение, попытку разрешить пара-

докс или противоречие;

• мини-текст не должен быть

крайне субъективным, т.е. он должен

быть рассчитан на восприятие и по-

нимание его другими людьми; пред-

ставим себе, что это маленькое про-

изведение искусства, которое созда-

но для других людей;

• в мини-тексте должна просма-

триваться логика изложения мысли,

последовательность раскрытия об-

раза или разрешение (хотя бы час-

тичное) парадокса или противоречия

(например: тезис — антитезис —

синтез);

• при смысловой завершённости

мини-текста он должен наталкивать

на дальнейшее развитие воображе-

ния и мысли, быть в какой-то степени

«поучительным»;

• мини-текст не должен быть

большим по объёму, так как «порция»

первоначального заинтересованного

внимания человека ограничена (оп-

тимальный объём — 1/4–
1/2 страницы

или пять-десять предложений), по-

этому мини-текст должен стремиться

к афористическому изложению;

предложения должны быть краткими,

но ёмкими по смыслу и «упругими» по

разворачиванию новых идей;

• мини-текст должен вызывать

желание поспорить, войти в диалог,

высказать своё мнение по данному

вопросу; при этом мини-текст может

быть написан в утвердительной фор-

ме — это тот случай, когда мысль че-

ловека пришла к своему окончатель-

ному созреванию;

• мини-текст должен иметь на-

звание; его желательно давать лишь

на этапе окончания написания; на-

звание постепенно вызревает в про-

цессе создания текста; 

• мини-тексты должны стре-

миться охватить весь круг проблем

той или иной науки или дисциплины;

стремиться создать общее представ-

ление о ней;

• мини-текст должен стремиться

к интеграции различных ассоциаций,

образов и знаний, создавая нечто

единое, целое, органичное внутрен-

нему миру человека (который «не

знает» различных предметных пере-

городок); 

• мини-тексты должны быть

«строительным материалом» по со-

зданию личностного мировоззрения

человека, поэтому должны отражать



самые существенные движения ду-

ши, её эволюцию.

Если мини-текст включает неко-

торые психологические наброски,

личностные наблюдения, импровиза-

ционные моменты, то он тяготеет к

этюду. Если мини-текст имеет такие

признаки, как поучительность, ино-

сказательность, и ярко выраженную

сюжетную линию, то он тяготеет к

притче. Если мини-текст имеет такие

признаки, как философичность, ис-

поведальность, рефлексивность, то

он стремится к эссе. 

Приведём примеры мини-текстов.

Ýòþä «Íà âîëþ»
(Ô¸äîðîâà Ëåíà, 7 êëàññ)

Душно… А не задумывались, от

чего? Возможно, вовсе не погода ви-

новата… В одной и той же комнате мы

чувствуем разное: радость и грусть,

надежду и отчаяние, впечатлитель-

ность и равнодушие… Всё это хочется

выплеснуть, передать другим, но что-

то не даёт, возвращает, словно буме-

ранг… Оглядываясь, ты понимаешь:

это окно, именно оно отражает наши

эмоции, дразнит другой реальностью,

манит к чему-то новому. Открывая

его, ты будто впускаешь ветерок на-

дежды, который даёт тебе возмож-

ность выбраться на волю...

Как видим, в приведённом мини-

тексте наблюдается высокая эмоцио-

нальность, крайний субъективизм,

разбросанность впечатлений и не

совсем продуманные словесные обо-

роты. Однако этюд характеризуется

неподдельной искренностью само-

выражения, где выкристаллизовыва-

ется личностная проблема, которую

педагог, дорабатывая данный мини-

текст вместе с ребёнком, может раз-

решить. В этом случае возникает

своеобразная текстотерапия. 

Ïðèò÷åâàÿ ìèíèàòþðà
«Ñîêðàò è ýïèêóðååö»
(Èãîðü Õàðèòîíîâ, 8 êëàññ)

Однажды к Сократу подошёл

эпикуреец и заметил, что если он

предложит его ученикам множество

различных удовольствий, то они от

него уйдут. Сократ неожиданно со-

гласился: может быть, так и произой-

дёт, ведь с горы скатиться гораздо

легче, чем на неё подняться. В кон-

тексте данной истории интересен

следующий математический факт:

если искомое число уменьшить на

50%, то затем полученное число до

первоначального необходимо увели-

чить уже на 100%. Проценты здесь

выступают в роли долей. А доли —

это самые пластичные и живые чис-

ла, которые помнят о целом и части,

чутко реагируя на различные изме-

нения величин. Данная математичес-

кая операция показывает, что в жиз-

ни очень легко нечто утратить, но го-

раздо сложнее восстановить.

Интегрированная притчевая ми-

ниатюра завершена: в ней есть

яркий сюжетный образ горы, исполь-

зуются для пояснения отчасти пара-

доксальные математические знания,

сформулирован поучительный вывод.

Ýññå «ß è Âñåëåííàÿ»
(Àðñåí Áàãäàñàðîâ, 11 êëàññ)2

Задумываясь о взаимоотноше-

ниях Я и Вселенной, невольно прихо-

Ò Å Î Ð È ß  Ä Ë ß  Ï Ð À Ê Ò È Ê Î Â
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2 Сохранён стиль оригинала. — Ред.
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дишь к осознанию себя частью Цело-

го, которое и является в моём случае

Вселенной. Появляется вопрос: я в

симбиозе с Вселенной или я обособ-

ленная сущность? На этот вопрос

нельзя ответить однозначно, но мои

личные ощущения, что я созерцаю

Вселенную извне. В моём восприя-

тии Вселенная — живая сверхсущ-

ность, может, даже сам Бог. Она не

остывшая, она развивающаяся. Я

ощущаю её как нечто огромное, но не

давящее, а нечто ласковое, но стро-

гое. Я отождествляю Вселенную со

всем, что вне и внутри меня, и это

«внутри», и это «вне» постоянно цир-

кулируют через меня и меняются ро-

лями. Внешняя Вселенная необъят-

на, а внутренняя исчерпаема на-

столько, насколько я могу охватить

её своим разумом и чувствами, но

всегда остаётся остаток, который яв-

ляется вечной тайной. Если я и Все-

ленная перестанем быть сообщаю-

щимися сосудами, то это будет

смертью меня и Вселенной.

Приведённый мини-текст тяготе-

ет к эссе: в нём присутствует фило-

софско-мировоззренческая состав-

ляющая, продуманная логика изложе-

ния и афористическое завершение. 

Очень важно после написания

мини-текста провести рефлексию

(коллективную или приватную) с уче-

ником по поводу его творческого

процесса с помощью следующих во-

просов.

1) Чем ты руководствовался, со-

чиняя данный мини-текст? 

2) Что тебе самому было инте-

ресно описать и выразить? 

3) Почему ты выбрал именно это

идею или этот сюжет? 

4) С какими трудностями ты

столкнулся при написании? 

5) Какие мысли возникли у тебя

по поводу данного мини-текста? 

6) Какую проблему ты попытался

поднять и разрешить? 

7) На какие новые мысли натолк-

нул тебя созданный мини-текст?

8) Какой мини-текст ты хотел бы

написать в дальнейшем?

Таким образом, в процессе

доверительного диалога, выявляя раз-

ницу между тем, что понимал школь-

ник до написания мини-текста и после

его создания, создаются предпосылки

для его осознанного духовно-нравст-

венного роста. После такого диалога

ученик постигает разницу между дву-

мя духовно-нравственными категори-

ями — «бывшим» и «нынешним». Здесь

уместно вспомнить следующее выска-

зывание Монтеня: «Моя книга в такой

же степени создана мной, в какой я

сам создан моей книгой».

Для того чтобы традиция созда-

ния мини-текстов сложилась в

школьном коллективе, нужна атмо-

сфера искренней заинтересованнос-

ти в результатах труда другого чело-

века. Ученик должен быть уверен, что

все оттенки его переживаний, миро-

восприятия вызовут неподдельный

интерес у педагога и ребят, и чем

пунктуальнее будет психологическая

и методическая работа учителей, тем

с большим желанием ученик будет

возвращаться к жанру мини-текстов.

Итак, в процессе духовно-нравст-

венного становления человека очень

важно создавать опорные мини-текс-

ты, способствующие формированию

целостного мировоззрения школьни-

ка. Совокупность таких мини-текстов

может составить личностную траекто-

рию становления души человека в

школьной жизни, которая будет ему

интересна и спустя многие годы.


