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На рубеже 1980–90-х гг. в нашей стране на-
чался переход к вариативному образова-
нию. Этот процесс был закреплён
в 1992 году в Законе Российской Федера-
ции «Об образовании», который провоз-
гласил свободу педагогического творчест-
ва. На протяжении двух последних десяти-
летий в России происходит интенсивное ос-
воение созданных ранее и разработка
новых педагогических систем, моделей
школ, образовательных технологий, мето-
дик воспитания и обучения. Получили рас-
пространение системы развивающего обу-
чения В.В. Давыдова — Д.Б. Эльконина
и Л.В. Занкова, метод проектов, возроди-
лась коммунарская методика И.П. Ивано-
ва, внедряются элементы вальдорфской
педагогики и педагогики М. Монтессори,
апробируются модели школы диалога куль-
тур (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), школы
самоопределения (А.Н. Тубельский), адап-
тивной школы (Е.А. Ямбург), школы авто-
ризированного образования (Н.Н. Халад-
жан, М.Н. Халаджан), русской школы
(И.Ф. Гончаров), школы завтрашнего дня
(Д. Ховард), Вальдорфской школы, всё
больший интерес вызывает продуктивное
обучение и т.д. 

В середине 1990-х гг. педагогическая об-
щественность России познакомилась с фе-
номеном общественно-активных школ
(ОАШ), имеющим широкое международное
распространение и вариативно реализуе-
мым более чем в 80 странах мира. Идеоло-
гию ОАШ представили в 1996 г. Альберт
Диси и Сара Линдеман-Комарова (США),
которые проводили семинары для учите-
лей и директоров школ Сибири. Идея ОАШ
вызвала огромный интерес у педагогичес-
кой общественности.

Сегодня ОАШ получили распространение
от Дальнего Востока до Калиниградской

области. В Красноярске и Омске, во Влади-
востоке и Ленинске-Кузнецком, в Вороне-
же и Самаре, в Волгограде и Сочи, а также
в ряде других городов возникли организа-
ции, осуществляющие функции ресурсных
центров движения ОАШ, объединяемых
с 2007 года Координационным центром. 

На Западе общественно-активные школы
называются community-school, что подчёр-
кивает связь школы и местного сообщест-
ва. В США, где возникло движение commu-

nity-school, создание системы школьного
образования осуществлялось не государ-
ством, «сверху», а местными сообщества-
ми, «снизу». Это не только обеспечивало
тесную связь школы и сообщества, финан-
сировавшего её и контролирующего орга-
низацию и результаты образовательной де-
ятельности, но и способствовало превра-
щению школы, наряду с церковью, в важ-
нейший центр жизни сообщества.

На всероссийском портале ОАШ указыва-
ется: «В начале 90-х годов наше общество
стало стремительно меняться. В общест-
венных отношениях всё чаще стали обра-
щать внимание на демократичность и от-
крытость. Для того, чтобы соответствовать
требованиям времени, организации были
вынуждены искать новые формы работы,
всё чаще стали звучать слова демократия,
открытость, гражданские инициативы. Та-
кие стремительные перемены коснулись
и образовательной сферы, в первую оче-
редь общеобразовательной школы. Именно
идеи общественно-ориентированного обра-
зования позволили по-новому посмотреть
на общественное участие в развитии обра-
зования и возродить многие позитивные
традиции советской школы. Возникнув в ус-
ловиях кризиса 90-х, модель общественно-
активной школы стала полем активного
взаимодействия государства и общества,
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что позволило реализовать не только заказ
государства, но и родителей. Продуктивная
деятельность, присущая ОАШ, способство-
вала преобразованию местного населения
в местное сообщество. Переосмысление
школой своей образовательной задачи, ро-
ли и статуса в микрорайоне, развитие тех-
нологий по взаимодействию с сообществом
позволили ей выйти на новый уровень,
стать центром сообщества, объединяющим
началом для решения не только своих про-
блем, но и проблем всего сообщества и,
тем самым, минимизировать последствия
кризиса в местных сообществах1. 

ОАШ в России возникли в контексте поис-
ка механизмов становления гражданского
общества, путей возрождения местных со-
обществ, как своего рода ресурсные цент-
ры их развития. По словам С. Линдеман-
Комаровой, «модель, ставшая основой
развития движения ОАШ в СНГ, определя-
ет общественно-активную школу, где: упор
делается на работу с местным сообщест-
вом, работниками школы и жителями; шко-
ла способствует свободному обмену мне-
ниями, занимается оценкой местных нужд
и участвует в процессе принятия решений
на местном уровне, а также организует об-
ратную связь, касающуюся этих действий,
со стороны общества»2.

В 2004 г. в книге «Российская модель об-
щественно-активной школы», подготовлен-
ной участниками движения ОАШ из Крас-
ноярска, содержится ёмкое описание рас-
сматриваемой модели в том виде, как она
представляется сегодня подавляющему
большинству сотрудников ресурсных цент-
ров движения, а также тех образователь-
ных учреждений, которые реализуют её
в своей практической работе. Суть фено-
мена ОАШ, по их мнению, сводится к сле-
дующему: в основе модели общественно-
активной школы лежит убеждение в том,
что школа не может существовать отдель-
но от нужд и потребностей жителей окру-
жающего её сообщества, именно она мо-
жет стать инициатором развития этого со-
общества3.

Идея ОАШ доказала свою привлекатель-
ность и востребованность в российском об-
ществе, предлагая реальный механизм
объединения активных, творческих людей,
которые ориентированы на идеалы граж-
данского общества, на демократизацию
образования и всех сфер социальной жиз-

ни, на превращения школ в просветитель-
ские и культурные центры сообществ. 

ОАШ позволяют одинаково успешно и в не-
разрывном единстве эффективно решать
социальные и образовательные проблемы.
Образовательная составляющая ОАШ по-
могает приблизить образование к повсед-
невной жизни ребёнка, сделать его более
действенным и результативным, опереться
на широкий спектр социализирующих про-
цессов, способствовать эффективности са-
мой социализации, а также использовать
ресурсы сообщества для решения проблем
воспитания и обучения подрастающих по-
колений, для функционирования и разви-
тия школы.

ОАШ обладает достаточным потенциалом
для того, чтобы способствовать образова-
нию субъектов демократии, чтобы стать
гражданским, просветительным и культур-
ным центром социума. Направляя свою де-
ятельность на сообщество, школа даёт воз-
можность местным жителям, организациям
и учреждениям стать активными партнёра-
ми в решении проблем образования и про-
блем микрорайона. 

Реализация вариативной модели ОАШ
обеспечивает преобразование школ изнут-
ри, которое воспринимается как их естест-
венный рост, а также органичную интегра-
цию школы и сообщества, воспринимае-
мую как создание целостного социально-
педагогического пространства. Основные
направления деятельности ОАШ — демо-
кратизация, партнёрство, добровольчест-
во — являются важнейшими условиями ко-
ренного преобразования традиционного
для России, авторитарного по своей сути,
стиля школьной жизни, способа организа-
ции учебно-воспитательного процесса,
поддержки школой гражданских инициатив
в сообществе.

ОАШ — это школа,
ориентирующаяся
на ценности, идеа-
лы, цели и механиз-
мы демократии, рас-
сматривающая со-
общество как ре-
сурс собственного
развития и себя как
ресурс развития со-
общества, его демо-
кратизации, стремя-
щаяся максимально

1 См.: www.cs-network.ru

2 Линдеман-Комарова С. Общественно-

активные школы. Руководство для

создания общественно-активных школ:

Методология и опыт применения в пяти

странах. Ереван, 2004. С. 5.

3 См.: Российская модель общественно-

активной школы / Сост. Валюшицкая И.В.,

Максименко Н.А., Насонова Е.В., Фомина

Е.Ю. Красноярск, 2004. С. 5, 18, 19, 20,

20–21, 22, 26, 32, 34, 36, 40, 47, 52, 58, 61,

69, 75. 
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приблизить образование к жизни ребёнка,
использовать социализирующий потенциал
разнообразных общественных практик,
и опирающаяся в своей деятельности на ме-
ханизмы добровольчества и партнёрства. 

Становление феномена ОАШ должно быть
рассмотрено в рамках осуществления фун-
даментального процесса демократизации
школы. Н.Б. Крылова, понимая под демо-
кратизацией школы «тенденции, факторы
и процессы укрепления актуальных для
данного общества демократических ценно-
стей, прав/свобод, норм, отношений (в том
числе механизмов самоуправления и со-
управления) в системе школьного образо-
вания», подчёркивает, что «эти тенденции,
факторы и процессы базируются на обще-
человеческих идеях демократии, однако
могут изменяться в зависимости от кон-
кретных исторических условий и задач об-
щественного развития»4. По её мнению,
в общей системе демократических прав
и свобод на данном этапе развития отече-
ственного образования наиболее актуаль-
ными становятся: во-первых, открытость
самого образования, публичность всех
процессов его осуществления, начиная
с утверждения образовательной политики
школы и заканчивая общественной экспер-
тизой. Во-вторых, обеспечение автономии
образовательных учреждений и развития
их органов само- и соуправления. 
В-третьих, либерализация системы управ-
ления и самоуправления образованием. 
В-четвёртых, создание условий для ут-
верждения многообразия и вариативности
(моделей и типов образовательных учреж-
дений, программ, учебников и учебных по-
собий). В-пятых, демократизация учебного
процесса, соблюдение прав учащихся на
выбор педагога, программы, учебной груп-
пы, формы отчётности. И наконец, в-шес-
тых, создание структур гражданского об-
щества в сфере образования и обеспече-
ния в ней публичного контроля над дейст-
виями органов управления. 

Демократическая направленность ОАШ
проявляется в стремлении демократизиро-
вать весь образовательный процесс, систе-
му управления, весь уклад школьной жизни,
самоорганизоваться как демократическое

сообщество, сфор-
мировать устойчи-
вые демократичес-
кие традиции, демо-

кратический дух школы. Школа стремится
стать прообразом демократического обще-
ства, способствуя усвоению учащимися
норм и навыков демократической жизни
и переносу их в семейные отношения, в со-
циум. Важнейшим признаком демократизма
ОАШ является развитая система само-
управления.

Важнейшим механизмом демократизации
образовательного процесса в ОАШ являет-
ся использование принципа партнёрства
при организации взаимоотношений всех
субъектов внутришкольной жизни, а также
привлекаемых к решению задач образова-
ния представителей сообщества. Партнёр-
ские отношение предполагают чёткое оп-
ределение взаимных прав и обязанностей,
соблюдение принятых норм и правил пове-
дения, формирования привычки добросо-
вестно выполнять принятые на себя обяза-
тельства.

Учебно-воспитательная деятельность
ОАШ, как важнейшая составляющая её
жизнедеятельности, направлена на обра-
зование субъекта демократии, способного
ориентироваться в культуре, самостоятель-
но приобретать и применять разнообраз-
ные знания, умения и навыки, творчески
мыслить и действовать, активно и самосто-
ятельно, свободно и ответственно саморе-
ализовываться в пространстве социальной
жизни, преследуя личные цели, продуктив-
но взаимодействовать и сотрудничать
с другими людьми в решении общественно
значимых задач. 

Понимание сообщества как ресурса разви-
тия ОАШ проявляется не только в постоян-
ной и систематической деятельности по по-
иску и привлечению дополнительных фи-
нансово-экономических, материально-тех-
нических, кадровых, информационных
ресурсов. Не менее важно стремление
ОАШ максимально учесть при организации
образовательного процесса повседневную
внешкольную жизнь ребёнка, все потоки
социализации, влияющие на его развитие,
опереться на повседневный опыт детей,
с максимально возможной полнотой ис-
пользовать в учебно-воспитательной рабо-
те педагогический потенциал разнообраз-
ных социальных практик, в которые вовле-
чён или может быть вовлечён ребёнок. Это
обеспечивает не только эффективное един-
ство образования и социализации школьни-
ков, но и позволяет учитывать актуальные
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потребности, интересы и устремления де-
тей, повышать уровень осмысленности
и мотивированности их учёбы, способству-
ет использованию исследовательских, дея-
тельностных, продуктивных, диалогических
способов организации их образования. 

Школа становится не только центром осво-
ения учебных программ и проведения вос-
питательных мероприятий, но и центром
социального воспитания детей, стремя-
щимся максимально опереться на развива-
ющий потенциал всего их жизненного про-
странства. ОАШ базируется на признании
равенства источников образования ребён-
ка, фундаментального значения для его
развития не только опыта, приобретаемого
при включении в целенаправленно органи-
зуемый учебно-воспитательный процесс,
но также опыта, который дети получают из
других источников, в том числе не связан-
ных со школой.

Понимание ОАШ как ресурса развития со-
общества связано с участием школы в ре-
шении его проблем, поддержании и разви-
тии различных инициатив, стремлением
стимулировать активность населения, во-
влечь его в процесс становления граждан-
ского общества, способствовать демокра-
тизации уклада жизни сообщества, форми-
рованию навыков демократического пове-
дения и взаимодействия. Школа
становится социальным центром, пробуж-
дая и сплачивая сообщество, предоставляя
свои возможности в течение всего дня для
удовлетворения образовательных и других
потребностей населения. Отметим, что
проблеме взаимодействия школы и сооб-
щества участники движения ОАШ уделяют
особое внимание. 

В системе деятельности ОАШ большую
роль играют многообразные практики доб-
ровольчества и партнёрства. 

Добровольчество является не только дей-
ственным механизмом вовлечения обучаю-
щихся в решение проблем школы и сооб-
щества, но и эффективным способом обес-
печения возможности самореализации
и самоутверждения детей, развития у них
важных нравственных качеств и навыков
социального поведения, обучения их конст-
руктивному взаимодействию, проявлению
инициативы, воспитания чувства ответст-
венности. Добровольное участие в различ-
ных социально значимых практиках (с учё-
том позиции, взглядов и запросов каждого

ребёнка) учит их согласовывать свои инте-
ресы с интересами других людей, с обще-
ственными потребностями и запросами,
содействует улучшению качества жизни
в школе и сообществе, личностному разви-
тию волонтеров.

Добровольческое движение, развиваемое
на базе ОАШ, обеспечивает формирование
у учащихся гражданственности и активной
жизненной позиции, является важнейшим
механизмом решения педагогических за-
дач посредством организации накопления
ими социального и личностно значимого
опыта поведения, способствует укорене-
нию гуманистических ценностей деятель-
ности и общения. Оно также привлекает
внимание сообщества к школе, повышает
её авторитет в глазах общественности,
превращает школу в социокультурный
центр округи. Реализуя идею добровольче-
ства, школа естественным образом стано-
вится тем реальным очагом демократии,
гражданственности и гуманизма, который
неизбежно задаёт особый вектор развитию
сообщества как свободной общины заботя-
щихся друг о друге самоопределяющихся
самореализующихся граждан. Доброволь-
чество — один наиболее продуктивных
способов установления деловых партнёр-
ских отношений с сообществом.

Социальное партнёрство включает в себя
теснейшее сотрудничество не только с бли-
жайшим сообществом, но и с властями,
бизнесом, различными государственными
структурами, общественными организация-
ми и т.д. Оно оптимизирует роль ОАШ как
социально-образовательного института, по-
вышает её значимость в жизни общества
и государства, а также позволяет опираться
на поддержку конструктивных обществен-
ных и государственных сил, которые заин-
тересованы в повышении качества самых
различных аспектов деятельности школы.
На принципах партнёрского взаимодейст-
вия строятся не только взаимоотношения
ОАШ с различными субъектами социальной
жизни. Принципы партнёрства также после-
довательно проводятся внутри школьной
жизни, и прежде всего в учебно-воспита-
тельной работе, в образовательном процес-
се. Они способствуют формированию пра-
вового сознания школьников.

В центре ОАШ стоит ребёнок, организация
его образования осуществляется в кон-
тексте реалий его повседневной жизни
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в сообществе. Педагогика ОАШ стремится
максимально приблизить учебно-воспита-
тельный процесс ко всему многообразию
социального бытия ребёнка вне стен шко-
лы, при этом последовательно реализуя
принцип, согласно которому образование
есть жизнь, а не подготовка к жизни.
В ОАШ индивидуальное развитие каждого
ребёнка по преимуществу осуществляется
через участие в общем опыте, а овладение
знаниями, умениями и навыками, способа-
ми репродуктивной и творческой деятель-
ности, методами ориентации в культуре на-
полняется личностными смыслами и нрав-
ственным содержанием, что невозможно
вне контекста взаимодействия людей. 

Педагоги ОАШ, учитывая необходимость
обеспечить успешное усвоение учащимися
учебных программ, заботятся об эмоцио-
нальном комфорте детей в школе, об их хо-
рошем физическом, интеллектуальном,
нравственном самочувствии, создании оп-
тимальных условий для развития каждого
ребёнка как уникально-неповторимой лич-
ности и члена различных сообществ. Осво-
ение содержания образования в ОАШ, не-
разрывно связанного со всем многообра-
зием окружающего ребёнка мира, осуще-
ствляется школьниками в ходе совместной
исследовательской деятельности, продуци-
рующей субъектную позицию каждого от-
дельного учащегося и обеспечивающей
развитие его самосознания и самопозна-
ния. ОАШ преодолевает традиционную за-
крытость школы, становясь точкой коорди-
нации различных социализирующих влия-
ний на ребёнка, их оптимизации, концент-
рации их образовательного потенциала. 

ОАШ — это: 

• школа-музей, открывающая подрастаю-
щим поколениям доступ ко всему богатству
человеческой культуры;

• школа-мастерская, позволяющая уча-
щимся погрузиться в созидательную дея-
тельность, направленную на создание раз-
личных материальных и идеальных продук-
тов, имеющих значение как для них самих,
так и для окружающих;

• школа-лаборатория, включающая детей
и подростков в исследовательскую дея-
тельность, направленную на открытие ис-
тины, на созидание знания;

• школа-сообщество, представляющая це-
лостный социальный организм, функцио-

нирующий и развивающийся по законам
демократии; 

• школа — социальный центр, активно
включённая в жизнь местного сообщества; 

• школа — центр социального воспитания,
стремящаяся быть центром образования
и социального воспитания подрастающих
поколений, учитывающим и соотносящим
множество социализирующих их потоков.

Важнейшей особенностью ОАШ является
их устремлённость не только к демократи-
ческому обновлению целей, содержания,
форм, методов и средств самой педагоги-
ческой деятельности, но и к коренному де-
мократическому преобразованию самой
социальной жизни школы, её уклада, ха-
рактера взаимодействия с сообществом.
Эта проблема прямо и непосредственно
корреспондируется с задачей образования
субъекта демократии, одним из важнейших
качеств которого является социальная ком-
петентность, обеспечивающая успешную
жизнедеятельность в обществе. 

Социальная компетентность человека оз-
начает, что он способен соотносить свои
устремления с интересами других людей
и социальных групп, использовать ресурсы
других людей и социальных институтов для
решения задач; продуктивно взаимодейст-
вовать с членами группы, решающей об-
щую задачу; анализировать и разрешать
противоречия, препятствующие эффектив-
ности работы группы. 

Социальную компетентность ребёнок обре-
тает в процессе социального образования,
которое направлено на формирование спо-
собности личности быть мобильной, устой-
чивой в динамическом развитии и самореа-
лизации. В системе компетентностей, кото-
рые должна формировать у учащихся со-
временная школа, данной компетентности
принадлежит особое место. Именно она
позволяет человеку эффективно действо-
вать, общаться, сотрудничать в малых
и больших группах, т.е. жить в обществе,
а иной жизни у человека быть не может. Эта
компетентность помогает ребёнку конструк-
тивно строить отношения с другими людь-
ми, эффективно взаимодействовать с ними.
Она также способствует его хорошему лич-
ностному самочувствию, является важным
условием достижения им своих собствен-
ных жизненных целей, позволяет продуктив-
но участвовать в трудовых процессах,
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экономической и политической жизни стра-
ны, быть хорошим семьянином и граждани-
ном, реализовывать себя как субъекта де-
мократии.

ОАШ, рассматривающая образование ре-
бёнка как его полноценную жизнь, стре-
мится быть предельно открытой по отноше-
нию к окружающему её социуму, учитывать
стихию социализации, поддерживать ак-
тивность детей, придавать образованию
деятельностный характер, наполнять про-
странство школьной (и окружающей её
внешкольной) жизни демократическим со-
держанием, сорганизовать совместную де-
ятельность детей и других заинтересован-
ных субъектов, опираться на ресурсы сооб-
щества. Именно поэтому ОАШ представля-
ется моделью школы, которая может
в современных условиях оптимально ре-
шать проблему формирования социальной
компетенции у учащихся. 

Деятельность ОАШ направлена не только
на то, чтобы образовать ребёнка в тради-
ционном понимании, обеспечив усвоение
им учебных программ и успешное прохож-
дение аттестационных испытаний (ЕГЭ
и т.п.). Она систематически и последова-
тельно стремится расширять социальный
горизонт учащихся, приобщать их к соци-
ально-историческому образу жизни обще-
ства, формировать у детей правовое со-
знание и гражданскую ответственность,
развивать у них инициативность и самосто-
ятельность, ответственность и толерант-
ность, адаптивные возможности на буду-
щем рынке труда. ОАШ создаёт социально
приемлемое и культурно насыщенное про-
странство, поддерживающее природную
активность ребёнка, его самореализацию,
физическое, душевное и духовное станов-
ление, интеллектуально-практическое,
эмоционально-ценностное и нравственно-
волевое развитие.

Социальные ситуации развития детей, со-
здаваемые в ОАШ, не сводятся только и ис-
ключительно к традиционным ситуациям
обучения и воспитания в искусственно со-
зданной педагогизированной замкнутой
среде, коими школы, как правило, являют-
ся. Открытость ОАШ, её многогранная
связь с сообществом, стремление при ор-
ганизации образовательного процесса
максимально учесть различные потоки со-
циализации детей, их повседневный жиз-
ненный опыт не только резко расширяют

возможный набор социальных ситуаций,
но и системно меняют их педагогическое
качество. Они становятся значительно бо-
лее жизненными, близкими детям, сопря-
жёнными с их действительными запросами
и проблемами, социально значимыми.
В ОАШ возможно использовать практичес-
ки бесконечное число социальных контекс-
тов, задающих множество в той или иной
степени педагогически контролируемых
социальных ситуаций, проживая которые,
ребёнок постепенно обретает социальную
компетентность. 

В ОАШ становление социально компетент-
ного субъекта демократии обеспечивается
созданием соответствующего уклада
школьной жизни, организацией образова-
тельного процесса учащихся, всё воспита-
ние и обучение которых центрировано на
решении этой задачи.

Под «демократическим укладом жизни
школы» понимается соорганизация всех
элементов учебно-воспитательного про-
цесса, которая отвечает целям гуманного
воспитания, пронизана добротой, понима-
нием, уважением к мнению младшего,
обеспечивает равноправие, выбор, сотруд-
ничество и тем самым задаёт атмосферу
всей жизнедеятельности. Уклад школьной
жизни понятие очень ёмкое — это опыт вы-
бора, опыт создания правовых норм, опыт
управления школой, опыт разрешения кон-
фликтов и защиты прав человека, опыт
совместного проектирования школы как
действующей модели гражданского обще-
ства. Демократический уклад ОАШ харак-
теризуется наличием детско-взрослых ор-
ганов со-управления.

Демократический уклад жизни ОАШ должен
обеспечивать развитие индивидуальности
каждого ребёнка и быть ориентирован на
обретение школьниками социальной компе-
тентности, как необходимого условия дости-
жения ими как личного жизненного успеха,
так и продуктивного участия в жизни обще-
ства. Демократический уклад жизни ОАШ
должен обеспечивать овладение детьми
способов самореализации и саморегуляции,
обретение ими опыта демократического по-
ведения, уважительных и толерантных взаи-
моотношений, правового решения возника-
ющих в сообществе проблем и конфликтов,
продуктивного взаимодействия с другими
людьми, самостоятельного выбора социаль-
но приемлемых и эффективных способов
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и форм деятельности и общения, принятия
ответственных решений, критического мы-
шления, ориентации в динамично меняю-
щемся мире. 

ОАШ стремится стать обучающимся сооб-
ществом, то есть сообществом, которое
учится. Такое сообщество характеризует-
ся, во-первых, интеграцией идей (члены
сообщества умеют смотреть за пределы
сегментарного учебного плана и программ
и видеть взаимосвязь идей; они работают
в различных областях знания и ищут со-
единяющие их темы в междисциплинар-
ном пространстве; акцент делается на
идеи, которые или объясняют реальность,
или помогают решать актуальные пробле-
мы). Во-вторых, совместностью усилий
(познание и учёба рассматриваются как
совместная деятельность, а члены сооб-
щества поощряются в их взаимоотношени-
ях; существует установка включать как
всех членов сообщества на уровне когни-
тивной, эмоциональной и психологической
деятельности, так и каждого персонально;
в этом процессе рождается согласован-
ность, которая стимулирует чувство персо-
нальной ответственности и возникновение
обязательств перед другими группами и их
целями). И, наконец, в-третьих, уважением
к разнообразию и ценности индивидов (со-
общество соединяет с уважением к разно-
образию уважение к идеям, способностям,
точкам зрения, возрасту, стилям учёбы,
культурным традициям; ценятся разнооб-
разие и присущие каждому индивидуаль-
ные ценности; этика заботы и взаимного
уважения рассматриваются как сущест-
венные составляющие поддерживающей
среды самообразования, что повышает са-
мооценку каждого члена и формирует
у него умение рисковать, принимать креа-
тивные решения)5.

ОАШ стремится организовать образова-
тельный процесс так, чтобы на место пре-
имущественной передачи детям готового
знания и отработки умений и навыков по-
ставить овладение ими способами самосто-

ятельного добыва-
ния знания, которое
при этом становит-
ся для них личност-
но значимым, на-
полняется личност-
ными смыслами.
Учитель использует

любую возможность, чтобы вместо препод-
несения готовых истин помочь учащимся
прийти к ним самостоятельно, провести ис-
следование, сделать открытие. «Цель моя
не знание дать ему, но научить его приобре-
тать, в случае нужды, это знание, ценить
его как раз во столько, сколько оно стоит,
и любить истину выше всего. С этой мето-
дой мало подвигаются вперёд, но зато не
делают ни одного бесполезного шага и не
бывают никогда вынужденными отступать
назад»6. 

На место традиционного образования при-
ходит инновационное, ориентированное на
настоящее и будущее, в полной мере учи-
тывающее социальную и культурную дина-
мику общества, позволяющее легко к ней
адаптироваться, преодолевать устарев-
шие стереотипы. Идеалом такого образо-
вания является образование как исследо-
вание. Причём такое, в котором внимание
уделяется не только интеллектуально-
практическому становлению человека,
развитию его созидательного творческого
начала, активности и самостоятельности,
но и способности к социальному взаимо-
действию, сотрудничеству при решении
различных задач, нравственному станов-
лению, формированию ответственности за
свои слова и поступки, иными словами
к развитию социальной компетентности
каждого ребёнка, той компетентности,
без которой в принципе не возможно гово-
рить о становлении субъекта демократии.
Таким образом, в ОАШ, решающей задачу
осуществления образования для демокра-
тии, речь идёт об образовании преимуще-
ственно как коллективном исследовании,
что предполагает превращение класса
в сообщество исследователей. 

Построенное по принципу равного вовлече-
ния всех обучающихся в исследование ис-
тины сообщество исследователей более
всего соответствует принципу «участвую-
щей демократии». В классе как сообществе
исследователей обучение демократии осу-
ществляется в единстве с развитием необ-
ходимых когнитивных, этических и социаль-
но-психологических навыков. По словам
Э.М. Шарпа, «сообщество исследователей
культивирует навыки диалога, вопрошания,
рефлексивного поиска, хорошего сужде-
ния... Участники сообщества учатся… вмес-
те участвовать в процессе самокоррекции.
И гордятся как своими собственными
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достижениями, так и успехом всей груп-
пы… Наряду с когнитивным поведением
сообществу исследователей присущи не-
сколько типов социального поведения: слу-
шание другого, поддержка друг друга пу-
тём усиления и подтверждения позиций,
критическое исследование иных взглядов,
выдвижение оснований в защиту той или
иной точки зрения даже при несогласии
с ней, принятие всерьёз идей других лю-
дей, проявляющееся в реакции на них и по-
ощрении собеседника к более полному вы-
ражению своего мнения. Сообществу иссле-
дователей присуще очень важное качество —
забота; она проявляется и в соблюдении ло-
гических норм, и заинтересованности
в разностороннем развитии каждого из
членов сообщества… Успех сообщества
совместим и обусловлен проявлением уни-
кальности каждого индивида… Сообщест-
во не заработает, пока его члены не при-
способятся к принятым в нём процеду-
рам — логическим и социальным»7.

Проблема свободы и сопряжения собствен-
ной позиции с позицией других людей труд-
на для детей. Она легче осознаётся и раз-
решается в диалогическом свободном об-
щении со сверстниками, которое призвано
обеспечить: а) свободу мнений; б) необхо-
димость их формулирования, высказыва-
ния и обоснования; в) интеллектуальную
ответственность, умение критиковать и вы-
слушивать (понимать, принимать, доказа-
тельно опровергать); г) искусство дости-
гать компромиссы, приходить к консенсусу;
д) право на индивидуальность; е) обязан-
ность вносить вклад в кооперативный по-
иск истины. Здесь и права-свободы, и пра-
вила-ограничения, накопление личного
опыта, и опыт ведения диалога, соучастия,
публичного рассмотрения-исследования,
и добывание-использование знаний, и ког-
нитивное, нравственное, социальное, инди-
видуальное развитие. 

Класс, превращаясь в сообщество исследо-
вателей, является средством приобщения
детей к коммунальности. Он может брать на
себя многие школьные дела, также и неко-
торые внешкольные (участие в социальной
помощи, сохранение природы, благоуст-
ройство и т.п.). Класс превращается в глав-
ную ячейку общества, в которой происходит
становление разумных, знающих, социаль-
но и морально ответственных граждан де-
мократического общества.

Сообщество исследователей — социаль-
ный срез демократической практики, мик-
рокосм демократии. Оно не только само-
управляемая и саморазвивающаяся груп-
па. Способы его саморегуляции и само-
коррекции могут предлагаться более
крупным сообществам. Это не может быть
демократическим ликбезом в рамках тра-
диционной педагогики, тем ликбезом,
к которому сегодня часто пытаются свести
широко популяризируемое гражданское
образование. Атрибутивные признаки со-
общества исследователей — самостоя-
тельное критическое мышление, разум-
ность и свобода. 

Рассматривая превращение школьного
класса в сообщество исследователей в ка-
честве одного из наиболее действенных пу-
тей демократизации образования, следует
помнить, что Д. Дьюи предлагал положить
в основу организации школьного образова-
ния не просто групповые исследования,
но так называемый метод проектов, кото-
рый позволял в полном объёме реализовы-
вать принцип «learning by doing» — «обуче-
ния деланием». Д. Дьюи пытался (и следует
признать, очень успешно!) преодолеть огра-
ниченность умозрительного образования,
оторванного от практической деятельности.
«Знания, приобретённые в опыте, — пишут
Н.Е. Щуркова и Л.Д. Рогозина, — отличны
от тех, что приобретает субъект в процессе
теоретического осмысления, — это знания
особенностей объекта в его реакциях на
воздействие и последствий взаимодейст-
вия с этим объектом. Эти знания содержат
указания на то, как действовать во взаимо-
действии с объектом… Наличие опыта
в чём-либо означает свободу человека
в сфере этой связи с объектом. Имея опыт,
человек обычно свободен в замыслах, же-
ланиях и достижении результатов»8. Зна-
ния, приобретённые в опыте коллективной
совместной деятельности, содержат также
указания на то, как
выстраивать взаимо-
действие с другими
людьми, осуществляя
действия с данным
объектом. То есть они
прямо и непосредст-
венно способствуют
формированию соци-
альной компетентнос-
ти ребёнка.
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Общественно-активная школа ориентиро-
вана на то, чтобы стать образцом, прообра-
зом общества, основанного не на насилии,
а на праве и законе. Эта установка лежит
в основе организации демократического
пространства образования личности ре-
бёнка как субъекта демократии, развития
его индивидуальности и формирования со-
циальной компетентности. Поэтому важ-
нейшей задачей администрации и педаго-
гического коллектива школы является ор-
ганизация совместной с учащимися, их ро-
дителями, со всеми субъектами школьной
жизни деятельности по созданию действу-
ющей модели гражданского общества.
В современной литературе подчёркивает-
ся, что «начинать строить гражданское об-
щество необходимо со школьной скамьи
и с получения детьми опыта взаимодейст-
вия, взаимопомощи в условиях расшире-
ния социальной практики, с формирования
безопасной образовательной среды для
всех субъектов учебно-воспитательного
процесса, конструктивного управления
конфликтами, способствующего установ-
лению эффективного социального парт-
нёрства».

Стремление реализовать в укладе школь-
ной жизни идеалы демократии и граждан-
ского общества ставит на повестку дня во-
прос о необходимости разработки норма-
тивно-правовой базы жизни школьного со-
общества. «Педагогический смысл работы
над школьным законодательством заклю-
чается в накоплении опыта демократичес-
кого поведения у взрослых и детей»9, —
писал А.Н. Тубельский. Важнейшая задача
общественно-активной школы — сформи-
ровать правовое пространство школьной
жизни. Без этого невозможна сколько-ни-
будь целостная демократизация уклада
жизни ОАШ.

Система управления общественно-актив-
ной школой стремится не просто с макси-
мально возможной полнотой обеспечивать
реализацию демократических механизмов
власти, но и создавать условия для обрете-
ния каждым членом школьного сообщест-
ва, прежде всего детьми, опыта демократи-
ческого управления. Пространство жизни

ОАШ нужно стре-
миться организо-
вать таким обра-
зом, чтобы основ-
ные нормы пове-

дения, принятые в нём, разрабатывались,
устанавливались и сознательно принима-
лись всеми членами школьного коллекти-
ва, чтобы дисциплина соответствовала по-
требностям организации разнообразных
видов совместной деятельности, была ес-
тественна и понятна каждому. Дисциплина
должна естественным образом перерас-
тать в самодисциплину, в способность про-
дуктивной саморегуляции, что требует
и сформированной социальной компетент-
ности, и способности осмысливать и плани-
ровать свои дела и поступки. �
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