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«Ìû æèâ¸ì â âåê ðàñïðîñòðàíÿþùåãîñÿ âñ¸ øèðå ÷óâñòâà

ñìûñëîóòðàòû. Â òàêîé âåê âîñïèòàíèå äîëæíî áûòü

íàïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû íå òîëüêî ïåðåäàâàòü çíàíèÿ,

íî è îòòà÷èâàòü ñîâåñòü òàê, ÷òîáû ÷åëîâåêó õâàòèëî

÷óòêîñòè ðàññëûøàòü òðåáîâàíèå, ñîäåðæàùååñÿ

â êàæäîé îòäåëüíîé ñèòóàöèè».

Â. Ôðàíêë

×òîáû âûæèòü â ñîöèàëü�î� è �óõîâ�î� îò�îøå�èè, ïî�ðàñòàþùå�ó ÷åëîâåêó âàæ�î
îðèå�òèðîâàòüñÿ è �åéñòâîâàòü â ïîñòîÿ��î �å�ÿþùå�ñÿ �èðå ïðîèçâî�ñòâà, áèç�åñà,
îáùåñòâå��î-ïîëèòè÷åñêîé æèç�è, êî��ó�èêàöèè, �å ïîòåðÿâ ïðè ýòî� ñà�îáûò�îñòè,
�ðàâñòâå��ûõ �à÷àë, óâàæå�èÿ ê ñåáå è �ðóãè� ëþ�ÿ�, ñïîñîá�îñòè ê ñà�îïîç�à�èþ
è ñà�îñîâåðøå�ñòâîâà�èþ. Ïðè ýòî� âàæ�û� òàêæå ñòà�îâèòñÿ îùóùå�èå âðå�å�è,
âçàè�î�åéñòâèå ñ �è�, âêëþ÷àÿ ñâÿçü ñ ïðîøëû� — êóëüòóð�îé, èñòîðè÷åñêîé,
�àöèî�àëü�îé ïà�ÿòüþ; óñòðå�ë¸��îñòü â áó�óùåå, âè�å�èå è ïîèñê ðåøå�èÿ
ãëîáàëü�ûõ ïðîáëå�, ïðîã�îçèðóå�ûõ âñå� õî�î� ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà;
ïîë�îöå��àÿ æèç�ü â �àñòîÿùå�, ñïîñîá�îñòü à�àïòèðîâàòüñÿ ê ñóùåñòâóþùè�
óñëîâèÿ� â îðãà�è÷�ûõ �ëÿ ñåáÿ, è��èâè�óàëü�ûõ ôîð�àõ.

� культура жизненного самоопределения � педагогическая поддержка
� субкультурное сообщество � со-бытийная общность

Ïðîáëåìà ñàìîîïðåäåëåíèÿ 
â ïîèñêå ñìûñëà æèçíè

В ситуации, когда в обществе про-
исходит смена социального поведе-
ния, неэффективными оказываются
многие стереотипы, к которым при-
вык педагог, родители, сами воспи-
танники. Имитация воспитанности,
в том понимании, которое заклады-
валось ранее социумом, стала не-
нужной. Вместо этого обнажилась
внутренняя суть человека, его есте-
ственные потребности, социальные
устремления, право быть самим со-
бой — то, что обычно не входило

в круг педагогических целей и ценно-
стей, развивалось стихийно.

Только в полноте проживания диапазона
жизненных ролей, возможно деятельност-
ное воплощение любви к ближнему, отно-
шений братства и товарищества, чувства
ученичества, причастности к судьбе отече-
ства и народа, ощущения себя малой час-
тичкой единого целого, называемого чело-
вечеством, «благоговения перед жизнью».

Но это возможно и имеет смысл толь-
ко для человека, в систему ценностей



тельными сомнениями относительно себя,
своего места в группе, в обществе, с не-
ясностью жизненной перспективы.

Таким образом, в контексте определения
содержания и формы воспитания пробле-
ма смысла жизни одна из главных целе-
ценностных детерминант, и индивидуаль-
ное решение педагогом этой проблемы
во многом определяет содержание и фор-
му его воспитательной деятельности.

Духовная деятельность, «когда подросток
усилием души (интеллекта, эмоций, во-
ли) постигает основы и законы жизни,
открывает для себя невидимую «пошлым
здравым смыслом» сущность явлений
жизни, вновь и вновь ставя перед собой
вопрос о её смысле, и, в частности, от-
дельной возвышает его по «лестнице ду-
ховного развития», ступени которой —
«интерес» — «сопереживание» —
«ответственность».

«Чтобы их пройти вместе с ребён-
ком», — считают многие авторы, — не-
обходимо чрезвычайно важное условие,
обеспечивающее неуклонное взращивание
субъектности: чтобы воспитание (вся сис-
тема!) формировало у него способность
быть философом. Не в том понимании,
что подросток должен изучать содержа-
ние философии как науки, а в том пони-
мании слова «философ», которое предла-
гает М.К. Мамардашвили, говоря, что
быть философом — значит отдавать себе
отчёт в собственной жизни. Осуществле-
ние сего производится через поиск смыс-
ла события, явления, факта, этапа или
отдельного поступка».

Помощь педагога юноше (девушке)
в ценностном самоопределении,
по А.В. Мудрику, предполагает:
� установление взаимных доверительных
отношений;
� направленность педагога на понимание
мыслей и чувств ребят;
� знание педагогом психологических (ин-
тротвертированность — экстравертирован-
ность, рефлексивность — нерефлексивность

которого вошли природа с её закономернос-
тями и всеми проявлениями жизни; человек
и его здоровье; отечество, род, семья, язык,
традиции как корневые основания социаль-
ного бытия; свободный труд и его результа-
ты в культурных и цивилизационных дости-
жениях; любовь и мир как основополагаю-
щие человеческие отношения и гаранты су-
ществования человечества; Красота и Гармо-
ния как критерий Истины и Добра.

В силу этого образование — сегодня, преж-
де всего, работа со смыслами, ценностями,
системой отношений человека, с его эмоцио-
нально-волевой и рефлексными сферами вы-
ходит на первый план. 

Воспитание человека всегда направлено
на формирование ценностей, которые рас-
сматриваются в качестве основ воспитания.

Постановка целей и задач воспитания невоз-
можна без понимания сложившихся, складыва-
ющихся в социальной, а не в педагогической,
действительности детской, молодёжной, под-
ростковой жизни, прежде всего ценностных
ориентаций детей и молодёжи.

Обращаясь к собственному экзистенциально-
му опыту, философы показывают, что силы
для поиска-понимания смысла человеку да-
ны, и есть период в жизни, когда они непо-
средственно доступны. По Э. Эриксону, воз-
растной период 11–20 лет — ключевой для
приобретения чувства идентичности. На каж-
дой возрастной ступени развития человек
прямо или косвенно, но постоянно и очень
настойчиво спрашивает себя и ближних:
«Кто я? Какой я? Зачем я?» Перед подро-
стком (юношей) стоит задача объединения
всего, что он знает о себе самом как сы-
не/дочери, школьнике, спортсмене, друге.
Всё это он должен объединить в единое
целое, осмыслить, связать с прошлым
и спроецировать на будущее. При удачном
протекании кризиса подросткового возраста
у юношей и девушек формируется чувство
идентичности, при неблагоприятном — спу-
танная идентичность, сопряжённая с мучи-
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и т.д.) и субкультурных особенностей юношей
и девушек, влияющих на способ их самоопреде-
ления;
� знание педагогом состояния повседневной
жизни старшеклассников;
� определение педагогом типа самоопределе-
ния («мыслительный», «деятельностный»,
«фантазийный» и др.) конкретной личности
с целью предоставления адекватной помощи.

Важна позиция педагога по отношению
к собственному детскому смысложизненному
поиску, для содержания воспитания важно
содержание ответа на вопрос смысла. По ос-
воению ценностного мира в контексте предъ-
являемой и организуемой ценностной жизне-
деятельности школьника три фактора играют
существенную роль: искусство (как художе-
ственный образ жизни), наука (как теорети-
ческий анализ закономерностей жизни)
и персоналии (жизнь другого как вариант
образа жизни). Они обладают огромным
влиянием на формирование ценностного обра-
за жизни в силу пленительности художест-
венных средств, аналитичности научно-теоре-
тических средств, наглядности персональной
судьбы, выдающейся или референтной для
воспитанника личности. Центральным акцеп-
том выступают собственные усилия учащего-
ся по осмыслению им собственной жизни
и субъектности как способности нести ответ-
ственность за жизнь и самостоятельно стро-
ить её в согласии с представлением о до-
стойной жизни.

Действительной целью гуманистического воспи-
тания О.С. Газман и его соратники выдвинули
«культуру жизненного самоопределения лично-
сти». Именно в контексте педагогической под-
держки жизненного самоопределения ребёнка
ими помещается проблема смысложизненного
поиска подростка и юноши.

«Жизненное ценностное самоопределение —
пишет О.С. Газман, — понятие более широ-
кое, чем профессиональное, нравственное или
даже гражданское, поскольку характеризует
человека как субъекта собственной жизни
и счастья, развивающего свои силы и способ-
ности с помощью самоопределения…Человек
с детства должен понимать, что он смертен,
исходя из этого думать о смысле не столь уж
долгой жизни».

Именно по этой причине О.С. Газманом
и его сотрудниками была предложена
стратегия педагогической деятельности
и новая категория теоретической педа-
гогики — педагогическая поддержка.
В словаре В. Даля слово «поддержка»
поясняется как действие по значению
глагола «поддержать», «поддержи-
вать» — служить опорой для крепости
(опорной точкой, надеждой, убежи-
щем), подставкой всему, что поддер-
живает тяжесть, крепой — всем, что
придаёт крепость, прочность, силу.
Другими словами, это действие, кото-
рое не даёт прекратиться, нарушиться
тому, что движется — находится
в динамике. Таким образом, поддер-
жать можно лишь то, что уже имеется
(но на недостаточном уровне, количе-
стве, качестве), то, что начинает про-
являться, то есть поддерживается
«самодвижение личности», развитие
самости, самостоятельности человека.
В связи с этим правомерно сделать
первоначальное предположение, что
стратегия педагогической поддержки
вполне адекватна юношескому поиску
смысла жизни, ибо последний до вся-
ких педагогических действий уже про-
является для юношества как «задача
возраста», как актуальная, более или
менее осознаваемая, проблема «пере-
живания интенциональной направлен-
ности собственной жизни.

Именно в отношении к проблеме ре-
бёнка, по замыслу О.С. Газмана и его
коллег, кроется «принципиальное отли-
чие педагогической поддержки от дру-
гих приёмов педагогической деятельно-
сти, состоящее в том, что проблема
обозначается и в целом решается са-
мим ребёнком при опосредованном
участии взрослого. В таком случае
ребёнок сам берёт на себя ответствен-
ность за результат действий, не пере-
кладывая всё на педагога, родителей
или других людей. Разрешив успешно
ряд важных для себя проблем, он ста-
новится субъектом своей жизнедея-
тельности».



Контуры подобного рассмотрения были
намечены самим О.С. Газманом, утверж-
давшим в логике категориальных пред-
ставлений, что «чем младше, тем больше
воспитания; чем старше, тем больше под-
держки», однако дальнейшего развития
не получили.

В этой логике первым шагом педагога,
поддерживающего ценностно-смысловой
поиск ребёнка, должно быть построение
ситуации, требующей от ребёнка понима-
ние смысла. При этом эта ситуация
должна быть в известной степени про-
блемной, так как в противном случае она
может стать не столько объектом пони-
мания, сколько объектом познания вос-
принята как задача.

К тому же, вынося «за скобки» откро-
венно негативные элементы, можно уви-
деть, что в поведенческих, мировоззрен-
ческих, символических текстах молодёж-
ных субкультур просматриваются иные,
нетрадиционные образы жизни. Они вос-
принимаются подростками и юношами,
даже не разделяющими их, как актуально
существующие, и поэтому так или иначе
«примеряются на себя». В рамках опыт-
но-экспериментальной работы создана
игровая процедура «Погружение в суб-
культуру». Цель её — посредством интен-
сивного проживания содержания конкрет-
ной молодёжной субкультуры определить
её позитивные и негативные аспекты,
характер психологического влияния на че-
ловека, выявить предоставляемые ею воз-
можности для самопознания, самоопреде-
ления и самореализации личности.

Опишем прецедент реализации игровой
процедуры на материале субкультур хип-
пи. «Погружение» проводилось в четыре
этапа.

1. «Домашнее задание» (отведённое вре-
мя — 2 недели). Подготовка микрогруп-
пами старшеклассников содержательной
информации:
� об истории течения, его героях, мифах;
� «философии» хиппи;

Однако, и авторы указывают на это, на пу-
ти ребёнка к обнаружению и решению соб-
ственной проблемы часто стоят «субъектив-
ные (личностные), социальные, культурные
препятствия», тем сложнее, чем сложнее са-
ма проблема. В преодолении препятствий
ему не обойтись без помощи педагога,
но последний, если он нацелен на поддерж-
ку, должен помнить, что смысл его деятель-
ности «не только в том, чтобы помочь уча-
щемуся устранить имеющиеся препятствия,
но и в том, чтобы помочь ему овладеть спо-
собом обнаружения и решения своих про-
блем».

При внимательном взгляде на описанную
ситуацию можно обнаружить два направля-
ющих, взаимодополнительных «вектора» пе-
дагогической поддержки. Первый «век-
тор» — педагогическая помощь в устране-
нии препятствий, мешающих физическому
и психическому развитию, общению, успеш-
ному продвижению в обучении, жизненному
самоопределению. Второй «вектор» — орга-
низация педагогом совместной деятельности
в целях развития самостоятельности послед-
него в выявлении собственных проблем
и проектировании их решений. На теорети-
ческом уровне эта двунаправленность педа-
гогической поддержки фиксируется дополня-
ющими друг друга определениями её как
«деятельности профессиональных педагогов,
направленной на оказание превентивной
и оперативной помощи детям в решении их
индивидуальных проблем», а также как
«способа организации взаимодействия педа-
гога и ученика (воспитателя и воспитанника)
по выявлению, анализу реальных или потен-
циальных проблем ребёнка, совместному
проектированию возможного выхода
из них».

Ïîääåðæêà ïåäàãîãà

Я рассматриваю педагогическую поддержку
как деятельностную стратегию воспитания
подростков и юношества, то есть как пер-
спективную организацию воспитательной де-
ятельности на основе возрастного фактора.
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� музыкальных пристрастиях хиппи;
� привычках, особенностях поведения;
� сленге хиппи;
� внешнем облике, одежде, атрибутике хиппи;
� взаимоотношениях и взаимодействии хиппи
с окружающим (природным и социальным)
миром.

2. Обсуждение «домашнего задания» в клас-
се, «вхождение» в образ хиппи (время —
1,5 часа).

3. «Тусовка хиппи» (время 2–2,5 часа):
� хиппи-спевка;
� разговор «по кругу» на актуальные темы;
� хипповский «Гайд-Парк» (свободные вы-
ступления на любую тему);
� хиппи-дансинг.

4. Обсуждение итогов «погружения» (на сле-
дующий день после «тусовки», время —
2 часа).

Не описывая все перипетии реализации «по-
гружения», укажем, что в результате его уча-
стникам — педагогу, психологу, школьни-
кам — удалось не только раскрыться друг для
друга в процессе общения, но и выйти в раз-
говоре «по кругу» на откровенное обсуждение
и личностное понимание ряда проблем (упо-
требление наркотиков, сексуальные отношения
подростков, диктат и насилие со стороны ро-
дителей), почувствовать социальную и духов-
ную значимость инаковости.

Ситуативное проживание других субкуль-
тур — толкиенистов (поклонники литератур-
ного стиля фэнтази), панков, граффитчиков
(художники, расписывающие стены), рэперов
и рейверов (соответственно, поклонники музы-
ки в стиле рэп и рейв), нетчиков (активные
пользователи Интернета), спортивных фана-
тов — также сопровождалось выявлением их
характерных черт. В процессе совместной дет-
ско-взрослой рефлексии понимание выстраива-
ется только в коммуникации, оно всегда «опо-
средовано интерпретацией, прошлые смыслы
оживляются в актах интерпретации, наделяют-
ся новым смыслом, поскольку акты межлично-
стного взаимодействия создают новые возмож-
ности для анализа прошлого. Только в ходе
коммуникации достигается интерсубъективность
значений, которая имеет статус, отличный

от модальности оценок и мнений, —
статус общезначимости. Коммуникация
организуется педагогом на фоне разво-
рачивающегося в пределах группы стар-
шеклассников конфликта позиций смыс-
лопонимания. В связи с этим имеет
смысл говорить об особом типе комму-
никации — полипозиционном общении
(мы используем понятие общения, ибо
в нём звучит важный мотив производст-
ва участниками коммуникации некоего
общего). В отличие от классической
дискуссии, где субъект сосредоточен,
главным образом, на высказывании сво-
его мнения и убеждении других в его
истинности, в полипозиционном общении
он ищет место своей позиции среди
других: определяет позиции, с которыми
можно кооперироваться, с которыми не-
обходимо конфликтовать, и те, с кото-
рыми нельзя вступать во взаимодействие
ни при каких обстоятельствах.

Их реализация требует, во-первых,
включённости самого педагога в совме-
стное бытие с детьми (в этой связи
уникальна позиция классного руководи-
теля (воспитателя), «встречающегося»
со школьниками как в пространстве
урока, так и вне его), а, во-вторых,
такой организации школьной среды, ко-
торая бы удовлетворяла этим способам.
Последнее, по словам исследователя,
становится реальным в рамках развития
гуманистической воспитательной систе-
мы школы.

«Выращивать» со-бытийную общность
старшеклассников педагог может, толь-
ко находясь внутри этой общности, сле-
довательно, будучи «включённым»
в полипозиционное общение с ребятами.
При этом существует реальная опас-
ность, что позиция педагога окажется
доминирующей в системе детских пози-
ций (например, из-за высокого авторите-
та учителя). Чтобы избежать этого, пе-
дагог должен сформировать собственную
личностно-профессиональную позицию
как организатора и фасилитатора поли-
позиционного общения. Предположили



ми собственного понимания смысла ситу-
ации среди других пониманий.

При этом сам педагог занимает особую
личностно-профессиональную позицию,
основанную на понимании, принятии
и признании школьников в их личност-
ных проявлениях, отвергает манипулиро-
вание и утверждает свободу самоопреде-
ления. 

Педагогическая поддержка ценностных
смыслов особенно действует в условиях
гуманистической воспитательной системы
школы с её детско-взрослой событийной
общностью, возможностями учащихся ре-
бят в выработке общешкольных ценност-
ных приоритетов.

Смыслосозидание подростков и юношей
может состояться только, если сам педа-
гог определяет те коммуникативные права
личности, которые гласно и негласно фи-
гурируют в совместной деятельности:
� право на свою систему ценностей;
� право на отстаивание прав;
� право на позицию, точку зрения;
� право на сомнение в отношении любых
суждений;
� право на поиск, на искреннее заблуж-
дение и на ошибку;
� право на чувства и переживания и от-
крытое их выражение в отношении лич-
ностно значимых проблем; 
� право на изменение, развитие позиции;
� право на независимость и суверенитет.

Какие шаги необходимо предпринять,
чтобы эта деятельность состоялась?

В поисках точек соприкосновения ценно-
стного мира педагога-воспитателя с цен-
ностными приоритетами детей необходимо
помнить (сошлемся на С.Д. Полякова):
� ценности (общечеловеческие) — осно-
ва организации воспитания;
� носителями ценностей являются педаго-
ги, школьники, родители школьников, ад-
министрация, местное сообщество, госу-
дарство и др.;

в эксперименте, что в личностной проек-
ции — это позиция Взрослого, в професси-
ональной проекции — это позиция не мани-
пулятора, но участника «рефлексивного уп-
равления».

Позиция воспитателя как Взрослого основы-
вается на правиле «трёх П»: «воспитываю-
щий взрослый строит общение с ребёнком
на основе понимания, принятия и призна-
ния». Понимание означает умение видеть
«изнутри», умение взглянуть на мир одно-
временно с двух точек зрения: собственной
и ребёнка. Принятие означает безусловное
положительное отношение к ребёнку, его ин-
дивидуальности независимо от того, радует
он педагога или нет. Признание — это,
прежде всего, право ребёнка в решении тех
или иных проблем, по существу, это право
быть Взрослым.

Основная цель педагогической поддержки
смысложизненного поиска старшеклассни-
ков — содействовать обретению ими спо-
собности конституировать ситуации понима-
ния жизни. Дополнительная цель — помочь
устранить препятствия на пути реализации
естественной потребности переживания ос-
мысленности собственной жизни. Реализация
педагогом дополнительной цели должна быть
«встроена» в процесс реализации основной
цели поддержки.

Деятельность педагога, разворачиваемая
в направлении содействия обретению стар-
шеклассниками способности конституиро-
вать ситуации понимания жизни, предпола-
гает:
� создание ситуации, носящей проблемно-
ценностный характер и требующей от стар-
шеклассников понимания её смысла;
� проблематизацию понимания старшекласс-
ником смысла ситуации в целях выхода его
в рефлексивную позицию по отношению
к собственному пониманию;
� организацию полипозиционного общения
старшеклассников как обмена сравнения соб-
ственными позициями понимания;
� организацию рефлексии старшеклассника-
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� определяя ценностную основу воспитания,
необходимо прояснять, сопоставлять и объеди-
нять ценности, не допуская их излишнего
дробления;
� объединение ценностей должно происходить
от индивидуальных к коллективным, общим;
� размышления над «ценностным полем»
со школьниками предполагает перевод «взрос-
лых» ценностей на «детский» язык;
� необходимо оформлять ценности в образ-
ные, символические формы; устраивать их яр-
кие, «событийные» принятия, перевод их
в разряд личностных (персонифицированных).

«Только благодаря формированию ценностей
в школе граждане России могут почувствовать
себя одной огромной семьёй, где любые рос-

сияне, будь они олигархи или бедняки,
связаны между собой горизонтально»
(главный научный сотрудник Института
социально-политических исследований
РАН, политолог и публицист, автор
книги «Манипуляция сознанием»
Сергей Кара-Мурза). 

Работа по формированию ценностно-
смысловой ориентации учащихся — это
не мероприятие, а требование глубокого
проникновения в содержание проблем,
определяющих педагогические тактики,
основанные на развитии позиции самого
ребёнка. ÍÎ
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