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Àêòóàëüíîñòü ìîäåëè

Предлагаемая модель позволяет объединить решения двух групп проблем, которые
в педагогической реальности, как правило, решаются по отдельности.

Первая группа — проблемы, связанные с разрушением традиционно прочных для
российского менталитета иерархических взросло-детских общностей и связей, при кото-
рых ответственность старшего естественным образом сочеталась с послушанием млад-
шего. Сегодняшняя подмена отношений любви, заботы, уважения и доверия отноше-
ниями равенства, партнёрства, толерантности и конкуренции породила детское
и взрослое одиночество, инфантилизацию юношества, социальную беспомощность
и дезадаптацию подростков. Отсутствие у большинства детей значимых для них взрос-
лых (при живых родителях и учителях) породило проблему нормального ответственного
взросления, что привело к колоссальному росту антропогений (термин А.В. Шувалова)
как наиболее общих обозначений нарушений психологического здоровья детей.

Ко второй группе относятся резкое падение престижа педагогической профессии,
нехватка педагогических работников, сведе′ние социальной роли учителя к обслуживаю-
щей (привычный термин «образовательные услуги»). Учитель в роли «обучающего офи-
цианта» теряет присущую его профессии авторитетность. В условиях падения конкурсов
в педагогические вузы нет речи об отборе педагогически одарённых абитуриентов.

В предлагаемой модели сделана попытка решить названные группы проблем пу-
тём соединения в совокупную деятельность реального труда педагогически ориенти-
рованного старшеклассника и учёбу подростка, требующего социальной заботы
и адаптации. Создание такой модели позволит говорить о принципиально новых дея-
тельностных подходах в профильном образовании. Социально-педагогический про-
филь можно обеспечить не увеличением часов на профильные дисциплины, а путём
педагогизации школьного социума.

×òî íàñ íå óñòðàèâàåò â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ?

Привычная образовательная практика нас не устраивает по ряду причин.
Отказ государства от идеологии в образовании привёл к потере идеалов, которые

должны быть образцами для нравственных устремлений воспитанников. Эту брешь тут
же заполнили другие образцы. Размылись границы между добром и злом. Абсолютное

КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ ШКОЛУ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ?

Â ïåäàãîãèêå âñåãäà ñóùåñòâîâàëè ìåòîäîëîãè÷åñêèå ñòåðåîòèïû èëè øòàìïû. Â ñîâðåìåííîì
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ó÷åáíûõ ïëàíîâ â ñòîðîíó êàêîé–íèáóäü ãðóïïû ïðåäìåòîâ. Â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè ëàáîðàòîðèè
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ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû ñåëüñêîãî ëèöåÿ ñîöèàëüíî–ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, îñíîâàííûé íà

èíûõ ïîçèöèÿõ è ïîäõîäàõ.
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понимание «что такое хорошо, что такое
плохо» заменено нравственным реляти-
визмом («всё в мире относительно»), гра-
ничащим с цинизмом и хамством.

Установка на воспитание конку-
рентоспособной личности заменила ус-
тановку заботы, потребление заменило
даяние. Это привело к инфантилизации
подростков и юношества, которую мы
понимаем как утерю роста ответствен-
ности, а значит взросления, и к замене
традиционных установок любви, заботы,
доверия и уважения лукавой установкой
толерантности и лояльности. Вполне
корректно переносить в социально-гу-
манитарную сферу определение толе-
рантности как «полного или частичного
отсутствия иммунологической реак-
ции»1. Большая советская энциклопе-
дия определяет толерантность как «сни-
жение чувствительности к токсичным
и фармацевтическим препаратам (на-
пример, к наркотикам) или привыкание
к сильнодействующим ядам в результате
длительного введения ничтожных доз».
Мы согласны с тем, что толерантность
есть нарушение нормального функцио-
нирования организма (в том числе и его
духовной компоненты) человека или да-
же народа в целом путём снижения ду-
ховного иммунитета и устойчивости к
греху и пороку и разрушение традицион-
ного мироощущения. Толерантность
есть суррогат или протез нормальных
человеческих отношений любви, дове-
рия и заботы. В случае отсутствия этих
«функциональных органов» (термин
А.А. Ухтомского) он необходим, но при
этом он не перестаёт быть протезом.

Педагогика толерантности с её ос-
новным лозунгом «Мы все равны!» по-
рождает ложное понимание справедливо-
сти как равного отношения к разным
людям. Стремление к равенству приводит
к уравниванию требований и возможнос-
тей, к «селекции» детей по способнос-
тям, по возможностям, что порождает
рознь и отчуждение.

Абсолютное большинство образо-
вательных программ (а соответственно

и средств, выделяемых на них) направле-
ны к тому, чтобы бороться с пороками
(наркоманией, преступностью и пр.), а не
возделывать добро. На наш взгляд,
важно фиксировать не результаты борь-
бы с пороками, а достижения
добродетелей.

Îñíîâíûå ïåäàãîãè÷åñêèå àêñèîìû
îðãàíèçàöèè ðàáîòû øêîëû
ñîöèàëüíî–ïåäàãîãè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ

Образование, которое включает станов-
ление ума (учение, обучение) и станов-
ление нрава (воспитание), требует це-
левых ориентиров, путь к которым или
достижение которых и будет образова-
тельным результатом.

Если в части становления ума учё-
ные, общественность широко обсуждают
вопросы государственного образователь-
ного минимума, государственного обра-
зовательного стандарта, и вокруг этого
идут дебаты и «ломаются копья»,
то о становлении нрава этого не ска-
жешь. А коль нет даже смутного образа,
проекта воспитательного результата (хо-
тя многие утверждают, что во времена
демократии и плюрализма его и быть-то
не должно), то вектор движения либо не-
ясен, либо он просто отсутствует. Сего-
дня мы не «формируем всесторонне
и гармонично развитую личность», в луч-
шем случае кого-то к чему-то «адаптиру-
ем» или делаем «толерантным», в худ-
шем — пускаем на самотёк по волнам
жизненных реалий. Идеалы недавнего
прошлого объявлены идолами, а новые
не предложены. И эта пустота заполня-
ется «житейскими ценностями», которые
несут электронные средства массовой
информации.

Куда же податься бедному заму по
воспитательной работе? А выхода два:
либо подпевать СМИ и быть «как все»,
либо идти против течения, быть «белой
вороной» и создавать вокруг себя «гнез-
до». Второй путь, на наш взгляд, труднее,
но честнее. О нём и будем вести речь.

1

http://www.glossary.ru
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Но прежде сформулируем основные
педагогические аксиомы. Кому-то они
покажутся спорными, но для нас они оче-
видны, а потому действенны. 

«Образование следует понимать как
восстановление целостности человека,
предполагающее развитие всех его сил
и соблюдающее иерархический принцип
в устроении человека»2.

Духовное становление и социаль-
ное взросление ребёнка невозможно вне
совместной детско-взрослой со-бы-
тийной общности, понимаемой как
«нераздельность и неслиянность двух
самостных форм бытия»3 старшего
и младшего. Признак социального
взросления ребёнка — стремление
к полноте ответственности.

«Норма — это не то среднее, что
есть, а то лучшее, что возможно в кон-
кретном возрасте для конкретного ребён-
ка при соответствующих условиях»4.

Принятая душой и/или самостоя-
тельно сформулированная цель (мечта,
план) — обязательное условие стрем-
ления к её достижению, в то время как
навязанная цель освобождает от от-
ветственности за её достижение. Целе-
направленная деятельность есть усло-
вие наполненности жизни событийно-
стью, бесцельная деятельность есть
источник суеты или скуки.

Возможности нравственного ста-
новления разных людей, разных коллек-
тивов различны и неравны, поэтому
справедливы разные отношения к разным
людям, к разным коллективам. 

Неодинаковость, неравенство воз-
можностей исключают обязательную
соревновательность (конкурентность),
которая есть источник страстей и не
способствует нравственному становле-
нию как отдельного человека, так и кол-
лектива. Добровольность участия вос-
питанника или коллектива в том или
ином событии исключает или снижает
риск ухудшения отношений в коллективе
школы, так как возможный неуспех не
является в таком случае объектом оцен-
ки. Любой общественно значимый успех

должен быть замечен, положитель-
но оценён, отмечен и признан школь-
ным сообществом.

Нравственное становление челове-
ка происходит в условиях даяния другому
(а не потребления), в условиях «доми-
нанты на другого» (А.А. Ухтомский).
Следовательно, «ведущий вид деятельно-
сти» воспитанника, дающей духовное
становление и социальное взросле-
ние, — забота о другом.

Ïîíÿòèéíî–êàòåãîðèàëüíàÿ
îñíîâà ïðîåêòà

Ведущие категории нашего проекта
таковы: 

Со-бытийная детско-взрослая
общность — нераздельность и несли-
янность двух самостных форм бытия
взрослого и ребёнка как действительная
ситуация развития, где впервые зарож-
даются специфически человеческие спо-
собности, функциональные органы
субъективности (во всех её измерени-
ях), позволяющие человеку однажды
действительно и самому встать в прак-
тические отношения к своей жизнедея-
тельности (В.И. Слободчиков).

Духовность — родовое определе-
ние человеческого способа жизни, свя-
занное с открытием самоценного, очевид-
ного и необходимого смысла собственно-
го существования (В.И. Слободчиков).

Школьный уклад — субкультура
отношений, сложившаяся и устоявшаяся
в школе (А.А. Остапенко).

Иерархичность отношений —
сочетание отношения послушания млад-
шего к старшему с полной ответственно-
стью старшего за младшего (прот. Алек-
сий Касатиков).

Устойчивые духовные связи —
очеловечивание (одухотворение) взрос-
лым жизненного мира ребёнка на основе
взаимного понимания, принятия и дове-
рия (В.И. Слободчиков). Необходимое
условие реализации таких связей — вос-
питательный такт и личностная зрелость
взрослого (А.В. Шувалов).

À í ä ð å é Î ñ ò à ï å í ê î ,

Ä à ð ü ÿ  Ò ê à ÷ ,  

Ì à ð è í à  Ê î ð ê î ö å í ê î

К А К  С П Р О Е К Т И Р О В А Т Ь  Ш К О Л У  

С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О

П Р О Ф И Л Я ?

2

Георгий (Шестун),

игум. Православная
школа. М.: Воскресная
школа, 2004. С. 194.

3

Слободчиков В.И., Шу-

валов А.В. Антрополо-
гический подход к реше-
нию проблемы психоло-
гического здоровья
детей // Вопр. психол.
2001. № 4. С. 94.

4

Слободчиков В.И.,

Исаев Е.И. Психология
развития человека.
Развитие субъективной
реальности в онтогене-
зе. М.: Школьная прес-
са, 2000. С. 24.
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Îñíîâíûå êîìïîíåíòû
èííîâàöèîííîé ïåäàãîãè÷åñêîé
ñèñòåìû ñåëüñêîãî 
ñîöèàëüíî–ïåäàãîãè÷åñêîãî ëèöåÿ

Идея сельского лицея как общеобразова-
тельного учреждения социально-педагоги-
ческого профиля выходит за рамки обще-
принятых моделей профильного обучения.
Модель сельского социально-педагогиче-
ского лицея (ССПЛ) предполагает, в пер-
вую очередь, изменение школьного уклада
посредством педагогизации всего школь-
ного пространства с последующим созда-
нием организационной модели школы при
незначительном изменении учебного со-
держания и учебного плана. Основываясь
на теории Н.В. Кузьминой, разберёмся во
всех компонентах педагогической системы
такой школы.

Учащиеся. Специфика сельского со-
циально-педагогического лицея в том, что
контингент воспитанников лицея смешан-
ный. Учеников можно условно разделить
на три категории: а) социально адапти-
рованные школьники, имеющие педагоги-
ческие наклонности и желание связать
свою жизнь с педагогической деятельнос-
тью; б) социально адаптированные учени-
ки, не имеющие педагогических наклонно-
стей; в) социально дезадаптированные
и социально запущенные ученики. Первую
категорию составляют по преимуществу
старшеклассники, отобранные из разных
школ для подготовки к педагогической
профессии. Вторая и третья категории —
ученики, для которых лицей — это обще-
образовательное учреждение, обслужива-
ющее их населённый пункт (микрорайон).
Подобное деление условно и не предпола-
гает никакой дифференциации по уров-
ням. Все учебные группы смешанные,
разноуровневые и при необходимости раз-
новозрастные.

Цели образования. Образователь-
ные цели для разных категорий учащихся
различны. Так, для первой категории уча-
щихся основная цель образовательной
деятельности — развитие педагогичес-
кой одарённости и подготовка к будущей

профессиональной педагогической дея-
тельности посредством активного вклю-
чения в неё. Цель второй категории уче-
ников — получить качественное общее
образование путём активной включённо-
сти во взаимообучение. Цель образова-
тельной деятельности для третьей катего-
рии воспитанников — социальная адап-
тация путём совместной деятельности со
значимым старшим (им не обязательно
должен быть взрослый педагогический
работник).

Учебное содержание. Содержание
учебной деятельности сельского социаль-
но-педагогического лицея традиционно
и соответствует так называемому универ-
сальному профилю. При этом значитель-
ная доля часов школьного компонента
учебного плана отводится на развитие об-
разно-эмоциональной, эстетической
и двигательной сфер ребёнка. Для первой
категории учащихся дополнительным спе-
циальным компонентом содержания обра-
зования служит профильный курс основ
психолого-педагогических знаний, предпо-
лагающий пассивную (безотрывную) и ак-
тивную педагогические практики.

Средства образовательной 
коммуникации. Помимо традиционных
образовательных средств, ведущее обра-
зовательное средство сельского социаль-
но-педагогического лицея — взаимозабо-
та и взаимообучение. Они обеспечивают
реализацию ключевой идеи воспитания
человека посредством «доминанты на дру-
гого» и сквозной педагогизации лицейско-
го уклада. Особое средство образова-
ния — специально созданные «скрытые»
факторы образования (благоприятная
храмовая предметно-пространственная
среда, соборный уклад, традиционалист-
ская знаково-символьная реальность).

Педагогический состав. Педагоги-
ческие работники — учителя, воспитате-
ли, кураторы учебных групп, педагоги до-
полнительного образования, социальные
педагоги и психологи лицея, а также стар-
шеклассники, имеющие педагогические
наклонности и желание связать свою
жизнь с педагогической деятельностью.
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Особую категорию составляют те, 
кто готов и способен быть значимым
взрослым для любой категории школьни-
ков, но в первую очередь для социально
запущенных. Эти сотрудники и старше-
классники составляют контингент соци-
ально-педагогических работников лицея.

Îñíîâíûå êîìïîíåíòû è ïðèíöèïû
îðãàíèçàöèè ïåäàãîãèçèðîâàííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà

Соглашаясь с тем, что педагогизация —
это «превращение социальной среды
из агрессивной и не способствующей са-
мореализации жизненных сил и способ-
ностей человека в воспитывающую соци-
альную среду, формирующую педагогиче-
ски целесообразные отношения между
людьми»5, мы не считаем такое определе-
ние полным и исчерпывающим. Педаго-
гизации подлежит не только социальная
среда (локальная субкультура отношений
или школьный уклад), но также пред-
метно-пространственная среда
и знаково-символьная реальность
школы, а также пространство субъек-
тивного времени. Совокупность этих
факторов и составляет, на наш взгляд,
образовательное пространство, «внутрь»
которого помещена педагогическая сис-
тема школы. Определим, что под явной
педагогической реальностью понимаются
компоненты педагогической системы,
а под скрытой — компоненты образова-
тельного пространства (среды), в кото-
рой эта система находится.

Мы выработали принципы организа-
ции педагогизированного образовательно-
го пространства, способствующего прояв-
лению «человеческого в ребёнке» и выяв-
лению педагогических способностей
и предрасположенностей. Они таковы:

А. Одушевление (персонализа-
ция) как принцип организации педа-
гогизированной школьной предмет-
но-пространственной среды. Модели-
рование предметно-пространственной
среды педагогической системы составля-
ет исследовательскую отрасль, которую

Èíäèâèäóàëüíàÿ ïïåðñîíàëèçàöèÿ

Ïîñòîÿííûå: Ïîñòîÿííûå:

ìîé øêàô÷èê â ãàðäåðîáå, ìîÿ øêîëüíàÿ ôîðìà,

ìîé ÿùèê (ïîëêà) äëÿ ó÷åáíûõ ìîè ó÷åáíûå ïðèíàäëåæíîñòè, 

ïðèíàäëåæíîñòåé, ìîé ïîðòôåëü,

ìîé ðàáî÷èé ñòîë (ïàðòà) ìîè ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû

Âðåìåííûå: Âðåìåííûå:

ìî¸ ìåñòî â øêîëüíîì àâòîáóñå, êíèãà â áèáëèîòåêå, 

â àêòîâîì çàëå, ñïîðòèâíûå ñíàðÿäû â ñïîðòçàëå,

â øêîëüíîé ëàáîðàòîðèè, ïðèáîðû â øêîëüíîé ëàáîðàòîðèè

â ñòîëîâîé

Ïåðñîíàëèçîâàííûå ÏÏåðñîíàëèçîâàííûå 

ìåñòà îáúåêòû

Ïîñòîÿííûå: Ïîñòîÿííûå:

íàøà àóäèòîðèÿ, êëàññíûå (îòðÿäíûå) ðåëèêâèè,

íàø ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê, êëàññíûé (îòðÿäíûé) óãîëîê,

íàøà êëóìáà, êëàññíûå (îòðÿäíûå) 

íàøà øêîëà ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ äåæóðñòâà, 

íàø æèâîé (çåë¸íûé) óãîëîê

Âðåìåííûå: Âðåìåííûå:

íàø çàë (ñïîðòèâíûé, îôîðìëåííûé íàøèì

òàíöåâàëüíûé, àêòîâûé), êëàññîì ñòåíä,

íàøà ñòîëîâàÿ, íàø øêîëüíûé àâòîáóñ

øêîëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ, 

«çåë¸íûé» êëàññ â øêîëüíîì äâîðå

Ãðóïïîâàÿ ïïåðñîíàëèçàöèÿ

Ðèñ. 1. ÊÊîìïîíåíòû ïïåäàãîãèçèðîâàííîé øøêîëüíîé ññðåäû

À í ä ð å é Î ñ ò à ï å í ê î ,

Ä à ð ü ÿ  Ò ê à ÷ ,  

Ì à ð è í à  Ê î ð ê î ö å í ê î

К А К  С П Р О Е К Т И Р О В А Т Ь  Ш К О Л У  

С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О

П Р О Ф И Л Я ?

можно назвать педагогической проксе-
микой. Нами выявлены некоторые её
закономерности. Они таковы:

— предметно-пространственная
среда более комфортна, если она при-
ближена к природной реальности и/или
если предметная реальность персонали-
зована;

— наиболее активно персонализа-
ция предметно-пространственной среды
происходит путём совместного (ученика-
ми и учителями) создания локальных
комфортных пространств, наполнен-
ных символической вещностью;

— персонализованная школьная
предметно-пространственная среда име-
ет внутренне антиномичную структуру
(рис. 1), поскольку состоит из компонен-
тов, матрично определяемых тремя пара-
ми признаков: недвижимое (место) /

5 

http://social-pedagog.

edu.mhost.ru/Docum/

Stati/Vosp-2/Vved.html
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Ðèñ. 2

ды школы, которая составляет живую
культуру школы, и той части локаль-
ной субкультуры отношений (уклада),
которая составляет живую традицию
школы. Живая культура школы склады-
вается из элементов персонализованной
предметно-пространственной среды, об-
ладающих дополнительными смыслами
(признаками знака или символа). Живая
традиция школы складывается из
школьных ритуалов, обрядов, обычаев,
инициаций, этикета, правил (писаных
и неписаных), законов и т.д.

Таким образом, «миры», в которые
«погружён» ученик вместе с педагогичес-
кой системой школы, со всем образова-
тельным процессом, представляют единое
«вместилище», которое и следует назвать
скрытой (неявной) педагогической
реальностью. Она состоит из предмет-
но-пространственной среды школы, ло-
кальной субкультуры отношений в школе
(уклада) и знаково-символьной реальнос-
ти школы. Последняя состоит как из эле-
ментов предметно-пространственной сре-
ды, так и из элементов локальной суб-
культуры отношений (уклада), обретших
символические смыслы. В разных школах
этот культурно-традиционный «слой»
имеет разную «толщину». Он может на-
растать или «таять», быть целостным или
лоскутным, в нём может преобладать
«обновленчество» или «музейная мемо-
риальность», но именно он и составляет
неповторимое «лицо» школы, её имидж
и социальный статус. Кроме того, этот
фактор — условие динамической

движимое (предмет), постоянное/вре-
менное, индивидуальное/групповое;

— наличие в школе «персонально-
го пространства» (Р. Зоммер) создаёт
ученику и учителю состояния увереннос-
ти и защищённости, при этом сущест-
вуют два основных нарушения этой зако-
номерности: а) отсутствие у учителя или
ученика постоянного персонального про-
странства; б) наличие в школе неперсо-
нализованных пространств.

Б. Соборность как принцип ор-
ганизации школьного уклада. Модели-
рование локальной субкультуры отноше-
ний в школе позволяет создать педаго-
гическую концепцию школьного
уклада. Известны основные типы
школьных укладов: коллективистский,
демократический и соборный. Выявле-
но, что в основе первых двух укладов —
внешние регуляторы отношений в виде
регламента или договора, а третье-
го — внутренний регулятор, основанный
на базовых чувствах любви, доверия,
уважения и заботы. При этом разли-
чается доминантное соотношение между
«я» и «мы». На рис. 2 приводится схема,
представляющая полный спектр различ-
ных школьных укладов.

В. Храмовость как принцип ор-
ганизации знаково-символьной ре-
альности школы. Знаково-символьная
реальность школы составляет отрасль
педагогики, которую можно назвать пе-
дагогической семиотикой. Она со-
стоит из закономерностей развития той
части предметно-пространственной сре-
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Г. Вечность как принцип органи-
зации субъективного времени школь-
ника. Основываясь на идее хронотопа
(А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин,
В.П. Зинченко), создана модель антино-
мического сочетания «цветов» субъек-
тивного времени (времён) человека внут-
ри хронотопа (рис. 4). Идея хронотопа
впервые перенесена на моделирование
педагогической реальности, что позволи-
ло развести понятия «воспитание собы-
тиями» и «воспитание мероприятиями»,
а также ввести для педагогики понятия
настоящего и ненастоящего («понаро-
шечного») субъективного времени.

Воспитание имеет смысл, если оно
наполнено настоящими (и в настоя-
щем) событиями, так как главный при-
знак события — это наличие смысла,
обусловленного памятью и опытом
прошлого, а также целями, мечтами
планами и надеждами будущего. Ли-
шённое событийности физическое вре-
мя — время распада, разложения. Оно не
удерживается человеческой памятью, ко-
торая событийна, а не хронографична»
(В.П. Зинченко). Тогда эта пустота запол-
няется либо скукой, либо суетой. Вместо
событий жизнь заполняется либо бесцель-
ными поисками развлечений и удовольст-
вий (и в таком случае мы говорим, что вре-
мя «убивается» или «транжирится», а это
и есть суета), либо ничем не заполняется
(тогда время «тянется», а это есть скука
и тоска). Тогда настоящее сжимается,
а хронотоп уменьшается. Содержательная
ось субъективного времени исчезает.

В отсутствие у воспитанника собст-
венных целей, планов и надежд «воспи-
тание» сводится к тому, чтобы повысить

занятость, охват, задействованность, над-
зор за ребёнком. Та же ситуация и в слу-
чае, если цели деятельности навязаны

À í ä ð å é Î ñ ò à ï å í ê î ,

Ä à ð ü ÿ  Ò ê à ÷ ,  

Ì à ð è í à  Ê î ð ê î ö å í ê î

К А К  С П Р О Е К Т И Р О В А Т Ь  Ш К О Л У  

С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О

П Р О Ф И Л Я ?

Èíäèâèäóàëüíûå ýýëåìåíòû ÏÏÏÑ

Ïîñòîÿííûå: Ïîñòîÿííûå:

ìîÿ øêîëüíàÿ ôîðìà; «ïîðòôîëèî» ëè÷íûõ äîñòèæåíèé ó÷åíèêà

ìîè èíäèâèäóàëüíûå íàøèâêè (ãðàìîòû, äèïëîìû, ñåðòèôèêàòû è ò.ï.);

è îòëè÷èòåëüíûå çíàêè (çíà÷êè); ôîòîãðàôèè âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò;

ìî¸ äåðåâî (êóñò ðîç) ñòåíäû î âûäàþùèõñÿ âûïóñêíèêàõ øêîëû;

â øêîëüíîì ñàäó. êíèãà ïî÷¸òà øêîëû.

Âðåìåííûå: Âðåìåííûå:

ñòåíä «Èìè ãîðäèòñÿ øêîëà»; çíàêè îòëè÷èé íà òåòðàäÿõ;

äîñêà ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé; äíåâíèê;

äîñêà øêîëüíûõ ðåêîðäîâ. çà÷¸òíàÿ êíèæêà.

Ìåñòà Îáúåêòû

Ïîñòîÿííûå: Ïîñòîÿííûå:

øêîëüíàÿ äîìîâàÿ öåðêîâü; øêîëüíàÿ âûâåñêà;

øêîëüíûé ìóçåé; ìåìîðèàëüíûå äîñêè;

ìåìîðèàëüíûå ìåñòà øêîëû; ãèìí øêîëû;

øêîëüíàÿ ëèíåéêà (ìåñòî ãåðá (ýìáëåìà, ëîãîòèï) øêîëû;

îáùåãî ñáîðà) è ôëàãøòîê; ôëàã øêîëû;

àëëåÿ ïàìÿòè; ýëåìåíòû ôèðìåííîãî ñòèëÿ øêîëû;

ïàìÿòíûå ìåñòà íà ñåëüñêîì øêîëüíûé ïîçûâíîé (çâîíîê);

êëàäáèùå (ìîãèëû âåòåðàíîâ, øêîëüíàÿ âèäåîòåêà (ôîíîòåêà).

ó÷èòåëåé øêîëû);

ñåëüñêèé ñêâåð ïàìÿòè.

Âðåìåííûå: Âðåìåííûå:

îòðÿäíîå (êëàññíîå) ìåñòî; øêîëüíàÿ ñòåííàÿ ïðåññà;

ìåñòî ó øêîëüíîãî êàìèíà; øêîëüíàÿ ìíîãîòèðàæíàÿ ïðåññà.

«çåë¸íûé» êëàññ â øêîëüíîì 

äâîðå.

Ãðóïïîâûå ýýëåìåíòû ÏÏÏÑ

Ðèñ. 33. ÑÑòðóêòóðà ççíàêîâî-ññèìâîëüíîé ððåàëüíîñòè
ïðåäìåòíî-ïïðîñòðàíñòâåííîé ññðåäû øøêîëû

Ðèñ. 44

стабильности школьной системы, её «ра-
зумного» консерватизма, её автономной
открытости.

Школа, которая претендует на педа-
гогизацию этой части образовательного
пространства, может строить эту сферу
на принципе храмовости. На рис. 3 при-
водится схема знаково-символьной реаль-
ности школы социально-педагогического
профиля.
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взрослыми. Тогда они пытаются занять
(а не заполнить) жизнь подростка меро-
приятиями, цели которых ясны только
взрослым. Эти цели не прожиты, не про-
чувствованы воспитанником, они «спу-
щены» взрослыми, навязаны, а навязан-
ные цели освобождают от ответственнос-
ти за их достижение. Целенаправленная
воспитательная деятельность взросло-
го — для воспитанника бессмысленная
суета. В этом состоит разница между вос-
питанием событиями и воспитанием
мероприятиями. Событие хронотопично
и причастно вечности. Мероприятие
всегда временно.

Таким образом, принципы построе-
ния благоприятного образовательного
пространства — одушевлённость сре-
ды, соборность уклада, храмовость
культуры и традиции, вечность
времени.

Îñíîâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå
êîìïîíåíòû èííîâàöèîííîé
ìîäåëè

А. Интенсивные природосообразные
образовательные технологии.

Концентрированное обучение
(погружение) как основная организаци-
онная технология обучения. Под концен-
трированным обучением мы понимаем
специально организованный процесс
обучения, предполагающий усвоение
учащимися большего количества
организационная учебной информации
без увеличения учебного времени за
счёт большей её систематизации
(обобщения, структурирования)
и отличного от традиционного вре-
менного режима занятий. «Концентри-
рованное обучение» — противополож-
ность «распределённого обучения», причём
противоположность не противоречивая,
а взаимодополняемая, ибо разумное чере-
дование концентрированного и распреде-
лённого обучения высокоэффективно.

Реализация концентрированного
обучения позволяет решать ряд взаимо-
связанных проблем:

● несоответствия между увеличением
объёма учебной информации и фактором
ограниченного времени обучения;
● интенсификации образовательного
процесса;
● формирования и активизации позна-
вательных интересов учащихся.

Концентрированное обучение ис-
пользуется в разных моделях: однопред-
метное «погружение», «погружение»
в образ, цикловое обучение.

Оно способствует преодолению мно-
гопредметности в течение учебного дня, не-
дели, что повышает активность ученика,
снижает его утомляемость, резко уменьша-
ет количество домашних заданий.

Природосообразная модель языко-
вого воспитания А.М. Кушнира позволя-
ет получить принципиально новый тип
развития психо-интеллектуального ком-
плекса чтения и письма, отличный от фор-
мирующегося на основе всех известных
методик обучения. У значительной части
детей (более 70%) появляется способ-
ность читать про себя с темпом 250–500
и более слов в минуту. В процессе воспи-
тания читателя и автора исключён непра-
вильный психомоторный опыт и, тем са-
мым, возможность формирования навы-
ков, тормозящих совершенствование
чтения (артикуляции, регрессий глаз и др.)
и письма. Использование технологии поз-
воляет резко повысить темп продвижения
каждого ребёнка и снять проблемы, свя-
занные с недостаточными навыками чте-
ния и письма.

Названные технологии способству-
ют созданию условий для: а) продвиже-
ния каждого ребёнка темпом, сообраз-
ным его природе; б) взаимопомощи и вза-
имозаботы воспитанников путём
взаимообучения; в) учёбы в школе роста.

Б. Школа роста.
Идея организации двух школ в одном

здании и доминантного использования
«оценки изменений» или роста6 была вы-
сказана в 1996 году А.М. Кушниром:
«Две действующие независимо друг от дру-
га системы образования под одной кры-
шей: одна обычная классно-урочная <...>,

6 

«Основной признак ис-
пользуемой нами систе-
мы контроля и оценки
успешности детей
в учебном процессе —
это отслеживание толь-
ко одного критерия
в любой деятельности,
в любом знании — сте-
пень роста относитель-
но предыдущего уров-
ня». Кушнир А.М. Пе-
дагогика грамотности //
ШТ, 1996. № 4–5.
С. 191.
«Нам и нашему ученику
крайне необходима еже-
часная обратная связь
деятельности с её ре-
зультатами.
Учитель должен быть
вооружён исчерпываю-
щим видением происхо-
дящего, а ребёнок
вправе обрести ясность
по поводу смысла свое-
го времяпрепровожде-
ния в школе. Единст-
венный оправданный
смысл — его рост. 
Он должен точно знать,
как он изменился,
на сколько вырос за це-
лый день в школе и,
желательно, без приме-
си — а как там другие?
Главный вопрос кон-
троля — кто сделал
шаг вперёд? Позитивно
оценивается только
тот, кто демонстрирует
устойчивый рост, дви-
жение». Кушнир А.М.

Азбука чтения // ШТ,
1996. № 1–2. С. 150.
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À í ä ð å é Î ñ ò à ï å í ê î ,

Ä à ð ü ÿ  Ò ê à ÷ ,  

Ì à ð è í à  Ê î ð ê î ö å í ê î

К А К  С П Р О Е К Т И Р О В А Т Ь  Ш К О Л У  

С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О

П Р О Ф И Л Я ?

вторая — для детей, накопивших потенци-
ал автономности, потенциал позитивной
изменчивости, инерцию развития»7. Разу-
меется, при этом классно-урочная система
должна быть обеспечена упомянутыми вы-
ше технологиями. Использовав эту идею,
мы предлагаем следующее её организаци-
онное воплощение. 

Из учеников разных классов (1–4-х
и 5–8-х отдельно), успевающих усваи-
вать образовательный минимум с опере-
жением, создаются разновозрастные
учебные коллективы школы роста,
для которых разрабатывается специаль-
ная программа деятельности, построен-
ная на закономерностях учебной дея-
тельности в разновозрастной группе8.

Учебный день ученика школы рос-
та состоит из двух частей: 2–3 урока он
находится в своём одновозрастном
классе, чего достаточно для успешного
освоения им программного минимума;
затем он учится в разновозрастной ко-
манде школы роста, где его продвиже-
ние происходит в трёх направлениях —
углубление, расширение и опережение
учебной программы. Учебный процесс
в школе роста идёт в режиме разновоз-
растного концентрированного обуче-
ния. Это позволяет каждому реализо-
вать индивидуальную образовательную
траекторию. Возвращаясь на 2–3 уро-
ка ежедневно в свой «родной» класс,
ученик имеет возможность реализовать
себя в роли консультанта и ведущего,
что мотивирует его деятельность
в школе роста.

Новые ученики в школу роста вклю-
чаются в начале учебного периода (триме-
стра, семестра, четверти). Условие —
полное выполнение требований учебного
минимума по своему классу.

Ò à á ë è ö à  1

Àñïåêò Ðàçóìíûé ááàëàíñ.

Àíòèíîìè÷åñêîå ÷÷åðåäîâàíèå ((ïóëüñàöèÿ)

Îðãàíèçà- à) ÷åðåäîâàíèå îäíîâîçðàñòíîãî è ðàçíîâîçðàñòíîãî îáó÷åíèÿ;

öèîííûé á) ÷åðåäîâàíèå ïðåáûâàíèÿ âî âðåìåííîì è ïîñòîÿííîì 

êîëëåêòèâàõ;

â) ÷åðåäîâàíèå îòíîøåíèé ïî «âåðòèêàëè» è «ãîðèçîíòàëè»;

ã) ÷åðåäîâàíèå îáó÷åíèÿ, ó÷åíèÿ è âçàèìîîáó÷åíèÿ

Âðåìåííîé ä) ÷åðåäîâàíèå êîíöåíòðèðîâàííîãî è ðàñïðåäåë¸ííîãî 

îáó÷åíèÿ (äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû)

Ñîäåðæà- å) ÷åðåäîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è ïðîôèëüíûõ êóðñîâ;

òåëüíûé æ) ÷åðåäîâàíèå öåëîñòíûõ è ôðàãìåíòàðíûõ çíàíèé 

Óðîâíåâûé ç) ÷åðåäîâàíèå äîñòóïíîñòè è âûñîêîãî óðîâíÿ òðóäíîñòè;

è) ÷åðåäîâàíèå êîíòðîëÿ (îöåíêè), âçàèìîêîíòðîëÿ 

(âçàèìîîöåíêè) è ñàìîêîíòðîëÿ (ñàìîîöåíêè)

В. Выездная школа.
Особая форма работы коллектива лицея — выездные

школы. Они проводятся в то время, когда «энтропийная» роль
среды становится критически опасной и из-за отсутствия нравст-
венных идеалов может «разъедать» хрупкое сознание школьни-
ка. В таких случаях открытая система лицея должна временно
стать закрытой, это позволяют сделать условия выездной школы.

За время выездной школы происходит нравственная и ду-
ховная коррекция, укрепляются нравственные идеалы, форми-
руется нравственное ядро коллектива.

Выездная школа — во многом вынужденная мера во времена
нравственного беспредела, разгула средств массовой информации.
Поскольку работа выездной школы всегда проходит в условиях
осеннего оздоровительного лагеря на побережье, это даёт возмож-
ность провести массовое оздоровление детей всего лицея.

Г. Широкие возможности сферы дополнительного
образования лицея.

В лицее создана обширная сеть объединений дополни-
тельного образования, способствующих развитию всех сфер
личности ребёнка: интеллектуальной (сеть научных предмет-
ных «кафедр», факультативы, предметные кружки), художест-
венной (школа искусств с музыкальным, художественным и хо-
реографическим отделениями), спортивно-оздоровительной

Такая организационная модель двух школ позволяет обес-
печить полноту развития ученика и полноту образовательного
процесса школы роста по всем аспектам (см. табл. 1).

7 Кушнир А.М. Азбука чтения //ШТ, 1996. № 1–2; Зачем ребёнок приходит в школу // 
ШТ, 1996. № 6. С. 112.
8 «Огромный резерв эффективности педагогических технологий кроется в использовании разновозрастных форм организации
школьной жизни. Для школьника собственная педагогическая активность является едва ли не самым доступным и привлекательным
способом реализовать притязания на признание социально значимым образом. Далеко не каждому дано проявить себя лидером в своей
возрастной группе, а среди более младших детей есть все шансы выступать в качестве ведущего». Кушнир А.М. Азбука чтения //
ШТ, 1996. № 1–2. С. 156.
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(физкультурно-спортивные клубы и сек-
ции) и досуговой (клубы и студии по ин-
тересам).

Объединения дополнительного об-
разования — одно из важных средств пе-
дагогизации образовательного простран-
ства школы путём разновозрастного
и разноуровневого взаимодействия детей.

Д. Работа с родителями.
Главные значимые взрослые для

школьника, безусловно, родители. Между
тем исследование, проведённое среди стар-
шеклассников трёх школ (двух городских
и одной сельской) свидетельствует, что роль
родителей как значимых для старшекласс-
ников взрослых не очень высока. И причина
здесь — социальная незрелость родите-
лей, низкий уровень ответственности и за-
боты о своих детях, отсутствие или не-
достаточность воспитательного так-
та, проявляющиеся либо в гипоопеке,
либо в гиперопеке, либо в отсутствии ясных
постоянных требований к ребёнку.

Работа с родителями должна пред-
варяться индивидуальной диагностикой
отношений в семье, цель которой — оп-
ределить духовную значимость родителей
для ребёнка. Эта работа направлена
к тому, чтобы восстановить духовную це-
лостность семейной взросло-детской
общности детей и родителей. От восста-
новления этой целостности зависит пси-
хологическое здоровье детей.

Работа куратора, социального педа-
гога, психолога с родителями строится по
следующим группам.

Группа социально зрелых и значи-
мых для своих детей родителей — это
школьный актив и полноправный член

педагогической команды. Их необходимо
включать в работу с другими родителями
для педагогической коррекции тех, у кого
недостаёт воспитательного такта. 

Группа родителей с недостатка-
ми воспитательного такта потенци-
ально способна к нормальному воспита-
нию собственных детей. Работа с такими
родителями ведётся индивидуально в зави-
симости от типа нарушения воспитатель-
ного такта (гиперобособление, гипообо-
собление, неопределённость).

Группа социально незрелых роди-
телей и родителей, внешне или внут-
ренне оппозиционных обществу — наи-
более опасная категория взрослых. Работа
по социальной адаптации таких родителей
со стороны школьных работников практи-
чески бесплодна и ведётся совместно с ор-
ганами социальной опеки и органами внут-
ренних дел. Работа с детьми из таких се-
мей — компенсация отсутствия родного
значимого взрослого другими людьми (пе-
дагогами, старшеклассниками). Эта дея-
тельность — главное звено социальной
педагогизации школьного социума. Наибо-
лее сложная категория — родители, про-
являющие внешнюю оппозиционность об-
ществу при высокой значимости для детей.
Чаще всего это родители, являющиеся ак-
тивными адептами тоталитарных деструк-
тивных сект, втягивающими своих детей
в деятельность этих организаций. Работа
школы с этой категорией детей наиболее
трудна и чаще всего езрезультатна. В усло-
виях современного законодательства в ре-
лигиозной сфере школа может вести толь-
ко профилактическую и разъяснительную
работу с детьми. НО
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