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Ëàãåð�àÿ ïå�àãîãèêà… Èñêóññòâî èëè �àóêà? Òåõ�îëîãèÿ èëè �àãèÿ? Ïî�÷è�ÿåòñÿ
çàêî�à� ëîãè÷åñêîãî, �àòå�àòè÷åñêè âûâåðå��îãî �èðà «âëîæèë — ïîëó÷èë» èëè
âîç�èêàåò êàê îçàðå�èå, êàê ïðàç��èê áûòèÿ, êàê ôååðè÷�àÿ, �îëî�àÿ è òàëà�òëèâàÿ
�î�åëü «ïîðàæå�èÿ» ÷ó�î� áåñöå��îãî îáùå�èÿ âîæàòîãî è ðåá¸�êà? È �èêîã�à �å
è�ååò ïîñòîÿ��îãî êîëè÷åñòâå��îãî êîýôôèöèå�òà ïîëåç�îãî �åéñòâèÿ: ðàçáðîñ �îæåò
áûòü îò �óëÿ, �àæå îò îòðèöàòåëü�ûõ âåëè÷è� �î �åèñ÷èñëè�î âûñîêèõ ñôåð,
�å è�åþùèõ øêàëû èç�åðå�èÿ. 

● досуговая педагогика ● концепции лагерной педагогики ● моделирование
личности ● педагогика трансцендентного изменения личности
● право подростка на самоопределение

бывает достаточно, чтобы загорелось но-
вое светило»2. 

Это разве не об изменении социализации:
от безликой, стандартной к пассионарной,
социально окрашенной и общественно зна-
чимой? Вопрос этот — один из ключевых
для педагогики воспитания, ибо моделиро-
вание новых позитивных социумов через
катарсические эмоции — цель и «высший
пилотаж» досуговой педагогики.

Уникальная педагогика трансцендентного
изменения личности сегодня лежит под
ногами, не проанализированная, не изучен-
ная, не востребованная. Ещё десяток
лет — и уйдут её последние живые свиде-
тели. А мы будем изобретать велосипед
в сфере профилактики правонарушений.
Впрочем, вряд ли у власти появятся на
этот счёт иные идеи, кроме строительства
новых тюрем. Если бы Сталь Анатольевич
и подобные ему считали себя не вправе

Íа I Всероссийском съезде орга-
низаторов в области отдыха
и оздоровления детей и молодё-
жи уважаемая сибирская коллега-
профессор призналась: «Не люб-
лю фразу: «Вожатый — профес-
сия-птица». Всегда переспраши-
ваю: если птица, то какой поро-
ды, ворона, что ли?».

Предоставим вести полемику
с уважаемой коллегой (назовём её
Ó.Ï.) другому профессору —
Сталю Шмакову (Ñ.Ø.)1.

Ó.Ï.: Êòî òàêîé âîæàòûé?
Êàêîå ïðàâî î� è�ååò âëèÿòü 
�à ñîöèàëèçàöèþ �åòåé? Ó ðå-
á¸�êà åñòü ïðàâî �à ñà�îîïðå�å-
ëå�èå.

Ñ.Ø.: «Каждый ребёнок —
Вселенная, и часто одного атома 

1 Сталь Анатольевич Шмаков (1931–1998) —
учёный, педагог.

2 Цит. По: Сталь Шмаков. Грани личности. 
Сост. Шопина Л.П. Липецк, 2003.
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влиять на социализацию личности ершистых
подростков, умылся бы Липецк в 1960-е годы
кровушкой. Ситуация была непростой — про-
блема подростковой преступности в Липецке
обсуждалась тогда даже на коллегии министер-
ства в Москве. Результативность же работы
Шмакова была 100-процентной! Все подростки
с буйными биографиями, несовершеннолетние
правонарушители, вращаясь в орбите Сталя, об-
рели новую систему нравственных координат.
Или лучше было уважать их право на само-
определение и позволить творить всё, на что
хватало их дикой фантазии? 

Вопрос не представляется риторическим в све-
те инноваций, которые несёт нам, например,
Форсайт-проект. Напомним, Форсайт-про-
ект — это стратегия развития образования
и воспитания детей в России на ближайшие
20 лет, представленная на Всемирной выставке
в Шанхае в 2008 году как безальтернативная
и единственно возможная для страны. Именно
там предлагается «дискурс на компетентност-
ное детство», то есть, на право ребёнка «по-
пробовать всё», что предлагает наша отнюдь
не целомудренная цивилизация. А потом, мо-
жет быть, вдруг он станет нравственным
и культурным.

Ó.Ï. Ëîæü, ÷òî âîæàòû� �åòè �îâåðÿþò
áîëüøå, ÷å� ðî�èòåëÿ� è �ðóçüÿ�. Åñëè áû
ýòî áûëî òàê, òî ïîðà áûëî áû áèòü âî âñå
êîëîêîëà.

Давайте бить в колокола. Уютно ли в нашем
мире среднестатистическому подростку? Не
всегда. Об этом свидетельствует статистика
детско-подростковой преступности, растущее
число суицидов, побегов из дома, факты появ-
ления детей-маугли, детей-бомжей, детское
бродяжничество. Это ли не признаки физичес-
кого и душевного одиночества значительного
числа подростков? И разве вожатый не дол-
жен вновь, как в 1960-е, встать «рядом
и чуть впереди?»

Ó.Ï.: Ïå�àãîãèêà ëàãåðåé �îëæ�à áûòü
î÷åð÷å�à ñòðîãî �àó÷�û� òåçàóðóñî�, ñòè-
ëå�, ÿçûêî�, ñõå�à�è è �î�åëÿ�è. 

Конечно, сегодня необходимы и строго науч-
ные исследования лагерной практики в моно-
графиях и диссертациях, и эмоциональная ре-

флексия в статьях. Одно другому со-
вершенно не мешает. Но какой «науч-
ный тезаурус» так потряс А. Католико-
ва3 в тот момент, когда он опустился
перед Шмаковым на колени со слова-
ми: «Учитель, перед именем твоим поз-
воль смиренно преклонить колени»?
Какие схемы и термины могли иметь
столь мощное влияние? Или, может,
всё же, катарсис перерождённой души? 

Какой «научный тезаурус» использовал
Шмаков, когда за несколько часов бук-
вально влюбил в себя юных сокольских
правонарушителей, грозы Липецка,
на всю жизнь изменив судьбы этих
парней? Очаровал их и предложил вме-
сто бандитских привычек (воровства,
драк с поножовщиной) романтические
модели бытия в позитивном социуме.
Может, прочитал им научный доклад?

Соотношение теории и практики в во-
жатской профессии весьма неоднознач-
ное. Тезаурус профессии в основных
чертах давно сложился, но в нём невоз-
можно учесть неформальные параметры,
которые и делают её уникальной. 

Иррациональная сторона профессии
апеллирует к области подсознания, к ар-
хетипам, возрождая такие формы бытия,
как соборность, коллективизм, альтру-
изм. Как выразить схемой магию про-
фессии-птицы? Как отобрать аромат
у живого цветка? Шмаков писал:
«С какою другою работой сравнится —
ребячьи сердца зажигать?». 

Противостояние творческой, импровиза-
ционной, спонтанной и механической,
стандартизированной педагогики не но-
во. История повторяется. Когда
в 1960-е годы чиновники пытались ло-
мать творческую педагогику «Орлёнка»,
досужие проверяющие также искали
криминал в каждом нестандартном сло-
ве: «Что это за клуб «Зелёная лампа»?

3 А. Католиков — директор детского дома,
потерявший ноги при спасении детей-сирот.



ственные». В культурном пространстве
лагеря они зачастую обретают своё пре-
дельное по интенсивности воздействия
выражение. Иными словами, по Бахтину,
культура — это антропологический фено-
мен, порождение «беспредельно богатой
человеческой субъективности, выявление
всей человеческой природы во всём мно-
гообразии», «деятельность, на возмож-
ность деятельности направленная, то есть,
работа ñà�îèç�å�å�èÿ». По широте
предъявления ребёнку пространства для
развития наши лагеря имеют разные воз-
можности, но по глубине влияния, по по-
тенциалу «заражения» представляют собой
вполне адекватную систему. 

Бахтин ввёл в науку понятие ТЕКСТ.
Текст — это поступки, слова, дела, тво-
рения, мысли, чувства, то есть «инобытие
человека». Для изменения или коррекции
текста личности лагерный мир подходит
как никакой другой. 

Текст, по Бахтину, будучи дополнен до
возможности самовыражения, всегда диало-
гичен. «Текст… не равняется всему произ-
ведению…или эстетическому объекту.
В произведение входит и необходимый вне-
текстовый контекст его. Произведение как
бы окутано музыкой интонационно-ценност-
ного контекста, в котором оно понимается
и оценивается. (Красивое описание личнос-
ти ребёнка? — Ë.Ø.) Внетекстовый инто-
национно-ценностный контекст в большей
своей части, особенно в своих наиболее су-
щественных и глубинных пластах, остаётся
вне данного текста как диалогизирующий
фон его восприятия. Фраза может быть от-
несена и к синергетическому диалогу взрос-
лого и ребёнка в условиях лагеря. Доверие
к чужому слову, благоговейное приятие (ав-
торитетного слова, ученичество, поиски
и вынуждение глубинного смысла, согласие,
его бесконечные градации и оттенки, насла-
ивание смысла на смысл, голоса на голос,
усиление путём слияния (но не отождеств-
ления), сочетание многих голосов (коридор
голосов, дополняющее понимание, выход за
пределы понимаемого). Эти особые отно-
шения нельзя свести ни к логическим,

Вы что, собираетесь выводить отряды на
Сенатскую площадь? Что это за девяносто
новых форм вожатской работы?». К сожале-
нию, баланса между содержанием и формой,
душой и правилами в вожатской работе до
сегодняшнего дня так и не найдено. А ведь
необходимо и то и другое. 

Выявить и описать синергетическую, «прира-
щённую» сущность профессии очень сложно.
Обратимся к смежным областям гуманитар-
ного знания, научным теориям, которые вла-
деют этим тезаурусом и могут иметь эврис-
тическую ценность для педагогики лагерей.

Äèàëîãîâàÿ êîíöåïöèÿ êóëüòóðû 
Áàõòèíà — Áèáëåðà4

Она метафорична и неоднозначна, но неко-
торые её положения убедительно раскрывают
определённые аспекты вожатской профессии.
Будем исходить из того, что, попадая в ла-
герь, лишённый привычных, иногда деструк-
тивных связей, оторванные от условий, в ко-
торых закреплялись привычки, ребёнок начи-
нает принимать как норму новые стандарты.
Если они талантливо смоделированы, эмоци-
онально притягательны, то у ребёнка проис-
ходит замещение устоявшихся поведенческих
и ментальных стереотипов. Талантливый во-
жатый вводит ребёнка в мир культуры
чувств, мыслей, желаний, притязаний.

Культура — личность — диалог —
текст — это своеобразный код «безгранично
пульсирующего» пространства, порождающе-
го смыслы, идеи, новые миры. Жизнь
у Бахтина рассматривается «в хронотопе»
(пространстве-времени культуры). А разве
лагерный социум не работает с этими катего-
риями, безмерно ускоряя или растягивая их
в восприятии конкретной личности? По Бах-
тину, в культуре «сосредоточиваются все
смыслы человеческого бытия: социальные,
духовные, логические, эмоциональные, нрав-

Ë.Ï. Øîïèíà.  Âñòàòü ðÿäîì è ÷óòü âïåðåäè 
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4 Бахтин М.М. К философии поступка. М., 1986. 
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ни к предметным. Здесь встречаются целостные
позиции, целостные личности. Абсолютно спра-
ведливое высказывание для лагерного социума. 

Результат культуросообразного общения
(в том числе, в лагере. — Ë.Ø.), его преоб-
разованный продукт Бахтин называет произве-
дением. В идеале — это обретение триады,
обозначенной П.Флоренским, как Истина,
Добро и Красота. «Это метафизическая триада
есть не три разных начала, а одно. Это одна
и та же духовная жизнь, но рассматриваемая
под разными углами зрения. Духовная жизнь,
как из «Я» исходящая, в «Я» своё средоточие
имеющая — есть Истина, воспринимаемая как
непосредственное действие другого — она есть
Добро. Предметно же созерцаемая третьим,
как вовне лучащаяся — она есть Красота»5.
В процессе лагерного воспитания существуют
уникальные возможности апелляции и к Исти-
не, и к Добру, и к Красоте в душе ребёнка
посредством общения с природой, бесед, пси-
хологически насыщенных «Огоньков», нравст-
венной рефлексии.

«Образовательное (и воспитательное) собы-
тие — это возможность перерешить свою
жизнь, отстроить её заново из точки. Развора-
чивая жизнь как историю выражения личност-
ного образа, мы подчёркиваем, что личность
существует во времени. Время же, ставшее
ареною существования личности, становится её
историей» (А.Ф. Лосев). Интенсификация ак-
сиологически нагруженных событий внутри из-
менённого интенсивного времени — характер-
ная черта лагерного социума. 

Мы говорим о восстановлении развитии нацио-
нальной культуры. Где, как не в лагере можно
учить детей со-творению новых образов жизни
и новых систем деятельности? Ещё в ХI веке
митрополит Иларион произнёс фразу, которая
может считаться одной из императивных фор-
мул-правил для профессии вожатого: «Родися
благодать, а не закон; сын, а не раб»6. Один
из смыслов цитаты может быть отнесён
и к соотношению закона, то есть, жёстких пра-
вил и живого общения через высшую Любовь,
чем так сильны были в прошлом веке наши ла-

геря. В данном контексте вожатый, бу-
дучи для ребёнка транслятором культу-
ры, должен являться «сгустком природ-
но-общественно-исторических отноше-
ний», живущим «ради целей общечело-
веческого благоденствия, не созерцаю-
щим, но переделывающим несовершенст-
ва жизни...»7.

В науке по отношению к социальным
изменениям личности существует термин
«социопластика». Представляется, что
он значим и для профессии вожатого.
Социальная пластика — «переделыва-
ние несовершенства жизни» — приме-
няется в лагерной жизни с помощью
креативных мероприятий, педагогических
ситуаций, воспитательных стратегий. 

Духовная основа педагогической деятель-
ности в социальной пластике — Лю-
бовь. А.Ф. Лосев писал: «Отношения
человека ко всему, чем он занимается
и ко всем, с кем он имеет дело, будут
Любовью, если имеют преобразующий
характер, пафос исправления, совершен-
ствования, восхождения к лучшему». 

Сущность профессии вожатого не укла-
дывается в математическую формулу, она
прирастает смыслами, значениями, нюан-
сами, метафорами, что делает её уникаль-
ной. Велико значение в профессии знако-
во-символического контекста воспитания. 

Практика вожатской профессии опери-
рует не только словами, но и образами.
Эффективное воздействие на восприни-
мающего «требует особого языка (языка
символов, смыслов, поступков, знаков),
где значения слов погружаются в образ-
но-смысловое поле текста и не сущест-
вуют вне его»8.

Проводя аналогию с лингвистикой, можем
предположить, что «знак (конкретный ме-
тод, приём, способ воздействия) — это

5 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т. 1, 2. М.:
Правда, 1990.
6 Иларион. Слово о законе и благодати. М., 1994. 

7 Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1995.
8 Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.



химии». И одни лишь научные выкладки
не смогут отразить синергетическую ма-
гию изменения ребёнка в среде лагеря. 

Далее — о стиле общения ребёнка и во-
жатого: «…стиль ещё и результат взаимо-
действия ТЕКСТА (подростка) и лично-
сти художника (вожатого) во всём много-
образии и во всех неуловимых изменениях
её духовного облика, индивидуального ми-
ровидения».

Подлинное изучение сути воспитательных
технологий лагеря не может быть сведено
к анализу сугубо формальных педагогиче-
ских категорий и структур. Романтизиро-
ванный мир несёт в себе дополнительный
эффект эстетической убедительности. Ос-
таваясь же на формальных позициях, «мы
рискуем оказаться в положении художни-
ка, всерьёз размышляющего, сколько тра-
винок нужно изобразить, чтобы показать
цветущий луг». Но симфония не бывает
сводима только к совокупности нот. 

Конечно, вожатые бывают разными.
И системы организации работы лагерей
тоже разнятся между собой. Но вожатст-
во всегда было сильно своей неисчерпае-
мой потенциальностью. Сотни, тысячи
спасённых судеб на счету вожатства. Кос-
монавт А.А. Серебров, трижды побывав-
ший в космосе,бывший вожатый «Орлён-
ка», говорил: «Когда меня спрашивают,
а где же результат, сухой остаток воспи-
тательных усилий лагеря, я отвечаю:
«А тысячи учёных, врачей, политиков, ар-
тистов, архитекторов, художников, педаго-
гов, музыкантов, бизнесменов, скульпто-
ров?». Существует множество примеров,
свидетельствующих о том, как лагерные
социумы, продуцирующие пространство
добра и любви, спасают детей от безна-
дёжных ситуаций. 

Талантливый вожатый меняет подходы
к детям в зависимости от контекста
общения. «Художественный стиль — все-
гда деформация норм». Ребёнок, понимае-
мый в широком смысле как ТЕКСТ,
не сводится к совокупности схем и правил.

не образ, а одно из его составных. Поступки
и методы в нём характеризуются не только
собственным, но и приращённым смыслом,
знак выражает не всегда одно значение, ста-
новясь то контекстуально подчинённым,
то контекстно нагруженным, то выражая сию-
минутную ассоциацию»9. 

Тезаурус бытия ребёнка в лагере можно счи-
тать объединённым текстом. Текст как знак
вступает в непрямое (образное) отношение
к реальным фактам, жизненно важным для
воспринимающего и тем самым ко всему его
универсуму как комплексу ценностей10.

«Учёные исследуют …атомы, первопричины
и первооснову. Как анатом никогда не сло-
жит из них живого человека, так филолог из
исследованных сравнений и метафор не со-
здаст целостного произведения, да и не объ-
яснит секрета этой целостности, пытаясь
изучить её под микроскопом». В лучшем
случае выйдет Буратино или робот»11. Так
же и педагог только из научных схем не со-
творит феноменальную ауру лагерной жизни.

О противостоянии механических стандартов
и энергетического потенциала феноменальных
явлений А.А. Мурашов писал: «Недопустимо
сводить произведение … к «мелочишке суф-
фиксов и флексий», к словам, метафорам
и сравнениям. Поэт (как и вожатый. —
Ë.Ø.) не нанизывает слов: он рождает го-
товое произведение (мотивации, идеологию,
эмоциональную среду, отчасти — новые
судьбы), несводимые к сумме составляющих.
А это значит, что изучение слов, предложе-
ний и их комбинаций (как и теорий, мето-
дик.— Ë.Ø.) нельзя считать изучением ху-
дожественного текста (то есть, сути профес-
сии вожатого); …как живая природа не мо-
жет считаться предметом (изучения только)
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9 Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М.,
Прогресс, 1974. 
10 См.: Мастера красноречия. Сб. М.: Знание, 1991
11 Мурашов А.А. Культура речи учителя. Москва —
Воронеж, 2002.
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Формальная наука эту уникальность исследо-
вать не полномочна. Если считать объектом се-
миотики не совокупность знаков, а множество
означиваемых объектов, то мы увидим, что
проблемы одухотворённой синергийности воспи-
тания, «экспрессивных ореолов» смыслов явля-
ются сущностью науки о формирующемся, ме-
няющемся ребёнке (ТЕКСТЕ).

Надо признать, что уникальные авторские тех-
нологии не поддаются тиражированию. В плане
деталей, направления поиска — да. Но бук-
вально — нет. И когда языком метафор, мето-
нимии, аналогий, художественных средств пе-
дагоги передают нам свой опыт, не стоит кри-
тиковать их за несоответствие научным стан-
дартам. Лучше попытаться воспринять ритм,
мелодику биения его сердца, но не формализо-
ванные признаки жанра. 

В языкознании существует понятие «колеблю-
щихся признаков» (но разве ребёнок сводим
к статике, неизменности, к таблице в учебни-
ке?) и «мерцающих смыслов» («зарождению»
шмаковских «галактик»). И пространство ла-
герного воспитания имеет дело с множеством
индивидуальностей, складывающихся в живую
психоэмоциональную сеть, чуткую, взаимоза-
висимую и живую. Роль вожатого в ней чрез-
вычайно велика.

В науке о языке существует понятие «идиос-
тиль». Р. Барт видит в нём «автономное Сло-
во, погружённое исключительно в личную, ин-
тимную мифологию автора, в сферу его орга-
низма, где рождается самый первоначальный
союз» чувств и мыслей12. 

В контексте лагеря ребёнок и вожатый — но-
сители собственного авторского коммуникатив-
ного идиостиля. И их взаимодействие, создаю-
щее уникальное гармоническое произведение —
также один из аспектов профессии вожатого. 

Нестандартность общения и заражения внутри
лагерной коммуникации порождает акты ком-
муникативного сотворчества старших и млад-
ших. Тогда-то и возникает «приращение»
смысла, увеличение, расширение семантического
и эстетического пространств. Оно как бы про-

свечивает сквозь прямые значения слов
и поступков, являя новую основу пере-
рождающейся души. Нестандартные
мысли у писателей аналитики называют
«маленькими смысловыми скандалами»,
смысловыми светотенями, делающими
текст двуплановым. Магия общения
в лагере строится на таких же ювелир-
ных, провоцируемых вожатым смысло-
вых эмоциональных «взрывах», механиз-
мах разрушения привычного стереотипа
с целью осуществления коммуникации
«от сердца к сердцу». Такой механизм
«несводим к сумме значений составляю-
щих компонентов» (мероприятий, празд-
ников). Невозможно выделить стандарт-
ное и перекрывающее его образное нача-
ла, они неразрывно связаны. 

Педагогические технологии, разработан-
ные корифеями, неповторимы. Это со-
вершенно особое явление, не укладыва-
ющееся в рамки сухих норм. Магия,
обогащённость образностью и подтекс-
тами обеспечивают уникальность воспи-
тательного формирующего воздействия
на детей. 

Работая с ребёнком, вожатый так же,
как педагог-социопластик, «всматривает-
ся в сферу его выраженности, явленнос-
ти», то есть, в целостную жизненную
ситуацию. Исследует личностную исто-
рию ребёнка или миф, ибо «миф есть
сама жизнь», «жизненно ощутимая
и творимая вещественная реальность или
телесность», «энергийное самоутвержде-
ние личности» в выразительных функ-
циях, это «образ личности», «лик лич-
ности», а не её субстанция13.

Вожатый (в данном контексте выступа-
ющий как социопластик) «специально
организует ситуации жизни, способству-
ющие восхождению в «человеческое».
Это и есть алгоритм основного воспита-
тельного процесса в лагере: вожатый
должен стать «соавтором, сотворцом

12 Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М.,
Прогресс, 1974.

13 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин или
поэтика культуры. М., 1991. 



ции пережил О.С. Газман, тогда Шмаков
пригласил его в Липецк, позже Олег Се-
мёнович стал академиком. Талантливей-
ший В. Матвеев, редактор «Учительской
газеты», пережил трагический период пол-
ного неприятия. Громили его с трибун пе-
дагогических конференций за то, что не
столь научные слова говорил, и не те
концепции выдвигал. Гигант педагогики
ХХ века, К.А. Москаленко, совершивший
переворот в науке и практике советской
школы, был буквально распят бюрократа-
ми от науки. Его инновации были оклеве-
таны, школа разгромлена. Участник Пара-
да Победы погиб не от фашистов, а от
рук методически грамотных товарищей.
Как мальчишку могли отчитывать вернув-
шегося из триумфальной поездки по Аме-
рике С.А. Шмакова за не вовремя сдан-
ный журнал. Так что, не сегодня нача-
лось противостояние формы и содержа-
ния, тела и духа. Высокая, талантливая,
невыразимо прекрасная педагогика, в ко-
торой действовали синергетические законы
умножения креативной энергии, в которой
перерождались потрясённые души, кото-
рая возрождала увядшие законы справед-
ливости, чести и любви, и в лучшие свои
времена не жила безоблачно. 

Суть современной лагерной педагогики
действительно выражает вопрос: «Какой
породы профессия-птица, ворона, что
ли?» Вот и изучаем мы эту ворону, пре-
парируем, расчленяем на схемы, разбира-
ем на термины, признаки, функции. 

Время романтиков когда-то рождало пас-
сионариев профессии. Как говорят, «эпоха
титанов рождала титанов мысли, ума и та-
ланта». Наше время гениями не беремене-
ет. Эпоха клерков порождает клерков.

Только почему у новосибирцев, плеяды
первых послевоенных вожатых, до сих
пор при упоминании имени Сталя Шма-
кова перехватывает дыхание и на глазах
появляются благодарные слёзы? ÍÎ

мифа другой личности, чтобы этот миф при-
обрёл «такую выраженность, то есть, такое
тождество логического и алогического, кото-
рое является …интеллигентной выразительно-
стью…» (А.Ф. Лосев) В результате ребёнок
обретает способности выстраивать свою
жизнь в соответствии с матрицей, предло-
женной вожатым. Так в ребёнке рождается
«человек культуры».

Для социопластика (вожатого. — Ë.Ø.)
педагогическая деятельность является искус-
ством, т.е. выразительным и символическим
конструированием предмета (А.Ф. Лосев).
«Результатом деятельности педагога-худож-
ника является создание очередного педагоги-
ческого (художественно-педагогического)
произведения»14— счастливой и гармоничной,
исчерпывающе полной судьбы ребёнка. 

Конечно, чтобы работать, «создавая новые
миры», вожатый должен быть человеком
культуры, обладать талантом педагогического
общения, нестандартностью. Действительно,
«художественный ТЕКСТ — это всегда
уход от норм».

ÓÏ: Íåñêîëüêî �åñÿòêîâ ëåò «ïå�àãîãèêà
�åòñòâà» ïëî�èò òî��û î�è�àêîâûõ �èñ-
ñåðòàöèé, ïîõîæèõ êàê áëèç�åöû. Íåò �î-
âûõ è�åé, êî�öåïöèé, çàòî ñ òåçàóðóñî�,
ñõå�à�è, �àó÷�îñòüþ âñ¸ â ïîðÿ�êå. 

Надо признать, что в современной науке не
так много внимания уделяется свежести мыс-
ли, движению чувств, живому дыханию ин-
теллекта. Искателей кандидатских дипло-
мов — легион. И Шмакова, и Газмана пре-
парируют по законам анатомического театра.
Хотя повторить их невозможно, даже если
определить, как сокращалось сердце и ре-
флекторно двигались мышцы. Остаётся доба-
вить, что жизнь Учителей всегда сопровож-
далась неоднозначным отношением «биологов
от науки». Два года жесточайшей обструк-
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14 Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1995.


