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Особенность Пушкинской школы — открытость её границ. Школа не замкнута в сте-
нах своего здания, а объединяет 15 пушкинских классов, «разбросанных» по 11 обра-
зовательным учреждениям города. Пушкинские классы активно взаимодействуют не
только с «главным домом» школы, но и между собой, что позволяет характеризовать
Пушкинскую школу как сетевое образовательное сообщество.

Ведущие цели и задачи школы:
— укрепление национальных корней, национальной самобытности посредством
приобщения детей к великой русской национальной культуре, в центре которой стоит
А.С. Пушкин, «величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил
России» (А.М. Горький);
— усиленное внимание к изучению и работе над языком А.С. Пушкина (создателя
русского литературного языка) и на этой основе воспитание бережного отношения
к русскому языку как основе нации и условию её сохранения; борьба за чистоту и ве-
личие русского языка, против его разрушения и порчи; 
— воспитание нравственных начал, стремление следовать высокому идеалу, опираясь
на духовные, нравственные, эстетические критерии пушкинской личности и пушкин-
ского творчества; формирование общей культуры;
— развитие интереса к истории Отечества, понимания того, что уважение к минув-
шему — черта, отличающая образованность от дикости;
— осознание детьми своих корней, своего долга перед Россией, предками, потомка-
ми; воспитание патриотов своего Отечества и своей культуры;
— организация содержательного, способствующего духовному росту и развитию
творческих способностей детей досуга;
— выявление и поддержка одарённых детей;
— выработка навыков творческой интерпретации произведений искусства и научно-
исследовательской деятельности.

Принципы деятельности Пушкинской школы:
● добровольность (ребята сами принимают решение учиться в Пушкинской школе;
педагог добровольно выбирает вместе с учениками образовательную программу до-
полнительного образования, по которой они будут работать; ученики добровольно уча-
ствуют во внеучебной пушкинской работе (т.е. альтернативных занятиях). Никаких
оценок в баллах за успехи или неуспехи детей в освоении образовательных программ
в школе не существует);
● открытость (осваиваются всё новые и новые способы общения и сотрудничества
с учреждениями и организациями, совместная деятельность с которыми может послу-
жить успешному решению задач, стоящих перед Пушкинской школой);
● приоритетность воспитания в образовательном процессе;
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Óãëóáë¸ííîå èçó÷åíèå æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà, äóõîâíî–íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå äåòåé

íà òâîð÷åñêîì íàñëåäèè âåëèêîãî ïîýòà — âîò òî, ðàäè ÷åãî ñîçäàíà è ðàáîòàåò Ïóøêèíñêàÿ øêîëà

ã. Íîâîìîñêîâñêà Òóëüñêîé îáëàñòè, ïåðâîå â ñòðàíå ñïåöèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé.

Íàòàëüÿ ÁÁîðîäèíà,

äèðåêòîð

Ïóøêèíñêîé øêîëû

ã. Íîâîìîñêîâñêà

Òóëüñêîé îáëàñòè

Äìèòðèé ÃÃðèãîðüåâ,

çàìåñòèòåëü

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

æóðíàëà «Íàðîäíîå

îáðàçîâàíèå»,

êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

1 Исследование поддержано РФФИ (проект №06-06-80505а).
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● гуманизация и демократизация вос-
питательных отношений;
● индивидуализация воспитания.

Приоритетность воспитания в обра-
зовательном процессе связана с необхо-
димостью создания воспитательной сис-
темы, преобразующей школу в «целост-
ный социальный организм,
упорядоченный относительно основных
компонентов воспитания и характеризую-
щийся определённым образом жизни
коллектива и психологическим микрокли-
матом» (Л.И. Новикова).

Воспитательная система Пушкин-
ской школы развивается по следующим
направлениям:
— актуализация воспитательного потен-
циала учебного процесса;
— качественное преобразование систе-
мы воспитательных мероприятий;
— обеспечение профессионального са-
моопределения педагогов в позиции вос-
питателя;
— поддержка процессов коллективооб-
разования;
— насыщение образовательного процес-
са элементами и формами дополнитель-
ного образования;
— формирование детского самоуправле-
ния и детско-взрослого соуправления;
— развитие деятельности клубов и дет-
ских общественных объединений (орга-
низаций) на базе школы;
— расширение и углубление взаимодей-
ствия с окружающей школу средой.

Àêòóàëèçàöèÿ âîñïèòàòåëüíîãî
ïîòåíöèàëà ó÷åáíîãî ïðîöåññà

Знакомство с программами дополнитель-
ного образования Пушкинской школы
позволяет судить о трёх принципиальных
позициях:

— пушкинские уроки, формально
называясь «уроками», широко раздвига-
ют рамки принятой в общеобразователь-
ных учреждениях классно-урочной
системы;

— создавая свои авторские про-
граммы, педагоги школы отбирают

«учебный материал», руководствуясь
прежде всего воспитательными целями;

— образовательная программа
Пушкинской школы и по содержанию,
и по принципам изучения творчества ве-
ликого поэта отличается от программ по
литературе в общеобразовательных уч-
реждениях (где ориентируются прежде
всего на знания). Здесь совершенно осо-
бые подходы к изучению пушкинского на-
следия, при которых на первый план вы-
ходит воспитательный потенциал образо-
вательного процесса:
● в литературоведческом смысле —
это биографический подход;
● в методологическом отношении —
педагогам важно не столько интеллекту-
альное освоение детьми пушкинского на-
следия, сколько эмоциональное и эсте-
тическое присвоение ими гуманистичес-
кого, духовного, высоконравственного
потенциала пушкинского Слова, пушкин-
ской личности; отработка эстетического
и психологического механизмов общения
ребёнка с искусством;
● в методическом отношении — это
организация «проживания» детьми
вместе с Пушкиным какого-то из значи-
тельных отрезков его жизни (например,
лицейского периода, или периода Бол-
динской осени, или ссылки в Михайлов-
ское) либо каких-то важных для Пушкина
событий.

Íàñûùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà ýëåìåíòàìè è ôîðìàìè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Помимо еженедельных (для каждого из
воспитанников Пушкинской школы это
один раз в неделю) пушкинских уроков,
на которых дети осваивают программу до-
полнительного образования, они имеют
возможность стать участниками самых
разнообразных «альтернативных заня-
тий» (пушкинских дел) — классных, об-
щешкольных, городских — пушкинских
праздников, гостиных, салонов, концер-
тов, олимпиад, конференций, презента-
ций книг, викторин, творческих встреч,
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конкурсов, заочных и очных путешествий
и экскурсий по пушкинским местам.

Кроме того, ребята занимаются
в школьных творческих студиях: музы-
кальной, театральной, студии вырази-
тельного чтения.

С пушкинскими концертными про-
граммами ребята с успехом выступают на
самых «высоких» сценах: в знаменитом
Парадном зале Российского фонда куль-
туры, в Центральном доме работников
искусств, на мемориальной площадке
и в конференц-зале Российской государ-
ственной библиотеки, в гостиных и залах
Пушкинских музеев в Москве, Санкт-
Петербурге, Михайловском, на Полотня-
ном заводе…

Навыки исследовательской деятель-
ности дети получают, готовясь под руко-
водством своих педагогов к классным
и общешкольным научным конференциям
(Пушкинским чтениям) и занимаясь
в школьном научном обществе юных пуш-
кинистов, которым руководит В.С. Гри-
шин. Научное общество работает по спе-
циально созданной им образовательной
программе дополнительного образования
«Учитесь Пушкина читать!».

Пушкинские чтения, организуемые
школьным научным обществом, стали од-
ной из самых эффективных форм работы
в школе. Детально отработана методика
их проведения, учитывающая возрастные
особенности детей и ценностные ориен-
тации школы.

Не один час ребята общаются
с книгами Пушкина и о Пушкине, не од-
ну консультацию проводят педагоги-на-
ставники, чтобы получились оригиналь-
ные, интересные работы, написанные на
самые разнообразные, порой неожидан-
ные темы.

Юные исследователи принимают
участие в Международных научных дет-
ско-юношеских конференциях в Санкт-
Петербурге под эгидой Пушкинского до-
ма, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и Минобразования.
Исследовательские работы школьников
опубликованы в старейшем педагогичес-

ком издании — журнале «Народное об-
разование» (НО. 2004. № 5), приложе-
нии «Литература» к газете «Первое сен-
тября», журнале «Русское возрождение»
(Нью-Йорк — Москва — Париж), сбор-
нике Минобразования «Наследники Ве-
ликой Победы» (2001); изданных Санкт-
Петербургским государственным универ-
ситетом сборниках «Пушкин и Россия»
(СПб., 2002) и «Санкт-Петербург и Рос-
сия. Общность исторических судеб и диа-
лог культур» (СПб., 2003).

Для воспитанников школы — детей
из небольшого провинциального города,
удалённого от центров гуманитарной на-
уки и культуры, книжных издательств, всё
это — великое дело, красноречиво сви-
детельствующее об успешности их попы-
ток приобщиться к исследовательской
работе. Но все эти успехи были бы не-
возможны, если бы не школьная специа-
лизированная — пушкинская — библио-
тека. В библиотеке почти две с полови-
ной тысячи книг пушкинской тематики,
богатейшее собрание журнальных и га-
зетных публикаций о жизни и творчестве
А.С. Пушкина, а сверх того — видео-
и аудиотеки (все пушкиноведческие пере-
дачи в школе записываются на видео).

В формировании библиотечного
фонда (созданного полностью на основе
благотворительности) школе помогали
Российский фонд культуры, Институт
«Открытое общество», Государственный
комитет по печати, Институт мировой ли-
тературы РАН, Институт русской литера-
туры РАН (Пушкинский дом), крупней-
шие книжные издательства России, Рос-
сийская Государственная библиотека,
зарубежные общества славистов, веду-
щие пушкинские музеи нашей страны,
известные учёные-пушкинисты.

Êà÷åñòâåííîå ïðåîáðàçîâàíèå ñèñ–
òåìû âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
íà îñíîâå ñîáûòèéíîãî ïîäõîäà

В Пушкинской школе сложилась такая
система ключевых школьных дел:

— в сентябре — Натальин день;

Í à ò à ë ü ÿ  Á î ð î ä è í à ,

Ä ì è ò ð è é  Ã ð è ã î ð ü å â

П У Ш К И Н С К А Я  Ш К О Л А  

К А К  С Е Т Е В О Е  С О О Б Щ Е С Т В О
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ÊÊîîîîððääèèííààööèèÿÿ  ññïïîîííòòààííííûûõõ

ââîîññïïèèòòààòòååëëüüííûûõõ  îî÷÷ààããîîââ  

êêààêê  îîññííîîââàà  ððààççââèèòòèèÿÿ  øøêêîîëëûû

Âåðà ÇÇîö, 

ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Ñîòðóäíè÷åñòâî»,

ðåäàêòîð ãàçåòû «Çàâó÷»

Ïûòàÿñü âíåñòè ÷¸òêîñòü â îïèñàíèå ñóùåñò-

âóþùèõ ñèñòåìíûõ îáúåêòîâ, êèáåðíåòèêè

ðàçðàáîòàëè ìíîæåñòâî óòîí÷¸ííûõ ìàòåìà-

òè÷åñêèõ ìåòîäîâ è äîñòèãëè çíà÷èòåëüíûõ

óñïåõîâ. Íî õàîñ, ñëó÷àéíîñòü, íåóñòîé÷è-

âîñòü, ñòàðàòåëüíî èçãîíÿâøèåñÿ èç íàó÷íûõ

òåîðèé, òàê è íå ïîæåëàëè óñòóïàòü, ïîêà

íå áûëè ïðèçíàíû íåîáõîäèìûìè ôàêòîðà-

ìè ðàçâèòèÿ è ñàìîîðãàíèçàöèè â ñëîæíûõ

ñèñòåìàõ ðàçíîãî ðîäà. Òàê, ó÷¸íûå ñîãëàñè-

ëèñü ñ òåì, ÷òî äëÿ ñëîæíûõ ñèñòåì — áóäü

òî ñàì ÷åëîâåê, ïðåäïðèÿòèå èëè ýêîíîìèêà

â öåëîì — óïðàâëåíèå ïî ïðèíöèïó ñàìîðå-

ãóëèðóþùèõñÿ è ñàìîðàçâèâàþùèõñÿ îðãà-

íèçìîâ — åäèíñòâåííûé øàíñ âûæèòü.

Ñîâðåìåííûå òåîðèè ãóìàíèòàðíûõ ñèñòåì èñ-

õîäÿò èç òîãî, ÷òî óíèêàëüíîñòü ìèðîâîççðåíèÿ

÷åëîâåêà ôîðìèðóåòñÿ â äèàëîãå åãî âíóòðåí-

íåé ñóòè è âíåøíåé ñðåäû.

Ïîäîáíûå âçãëÿäû íà ñóòü âîñïèòàíèÿ

áëèçêè ìíîãèì. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëîãèêà îðãàíè-

çàöèè øêîëû â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæåò áûòü ðàçíàÿ.

Ïðè óäà÷íîì ñòå÷åíèè îáñòîÿòåëüñòâ ðå÷ü ìî-

æåò èäòè î öåëîñòíîé ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìå,

îáåñïå÷åííîé ìàòåðèàëüíûìè, òåõíè÷åñêèìè,

êàäðîâûìè ðåñóðñàìè. Ê ñîæàëåíèþ, ýòèì ðàñ-

ïîëàãàþò íåìíîãèå.

Íî âîçìîæíà è áîëåå ïðîñòàÿ ìîäåëü —

ñèñòåìà âîñïèòàòåëüíûõ ïðîåêòîâ. Âåäü îíè

âîçíèêàþò ó êàæäîãî ó÷èòåëÿ, îñóùåñòâëÿþ-

ùåãî ñâîþ ðàáîòó êàê äóõîâíóþ ìèññèþ,

äëÿ êîãî îäíîçíà÷íî ÿñåí îòâåò íà ïîïóëÿð-

íûé íûíå âîïðîñ: «Äîëæíà ëè øêîëà çàíè-

ìàòüñÿ âîñïèòàíèåì?».

Êàæäûé èç íàñ ìîæåò ïðèâåñòè äîñòàòî÷íî

ïðèìåðîâ òîãî, êàê âîêðóã ó÷èòåëåé-ýíòóçèàñ-

òîâ ñïîíòàííî ôîðìèðóþòñÿ î÷àãè ïî-íàñòîÿ-

ùåìó ýôôåêòèâíîãî âîñïèòàíèÿ. Òàêèå ó÷èòåëÿ

íàéäóòñÿ åäâà ëè íå â êàæäîé øêîëå. Èõ ïåäà-

ãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íåîöåíèìà. Íî å¸ åù¸

íåëüçÿ íàçâàòü âîñïèòàòåëüíûì ïðîöåññîì

— в октябре — «лицея день заветный» (большой празд-
ник 19 октября, посвящённый дню открытия Царскосельского
лицея и дню рождения Пушкинской школы);

— с сентября по май — Пушкинские чтения, тематика
которых определяется до начала каждого учебного года;

— 10 февраля — день памяти А.С. Пушкина;
— 6 июня — Пушкинский день России.
Традиционными стали экскурсионные поездки по пушкин-

ским местам, многообразные творческие конкурсы: чтецов
«Звучи, Божественный глагол!» (тематические); исполнителей
романсов на стихи А.С. Пушкина и юных композиторов «Одной
любви музыка уступает»; мелодекламации «Союз волшебных
звуков, чувств и дум!»; поэтов «Да здравствуют Музы!»; теат-
ральных постановок «А.С. Пушкин на школьной сцене»; кон-
курс «Натали» (требующий от участниц умений играть на музы-
кальном инструменте, танцевать, писать стихи, рукодельничать).
Судят творческие конкурсы профессионалы. Проигравших не
бывает: все участники награждаются пушкинским призом.

Ключевые дела планируются и реализуются в логике со-
бытийного подхода к воспитанию. Роль события (и в этом его
качественное отличие от «мероприятия») — преобразовать по-
вседневную реальность школьной жизни; ведь событие — это
взрыв повседневности.

Событийный подход предполагает яркие, эмоционально
насыщенные дела, привлекательные как для всего коллектива,
так и для каждого ребёнка. Но событие может произойти толь-
ко в рамках со-бытия ребёнка с другими детьми и со взрослы-
ми. Воспитание в логике событийного подхода рассматривается
как совместное бытие взрослых и детей.

Если эти взрослые — люди интересные, если это творчес-
кие, яркие личности, то «совместное бытие» становится ярким,
развивающим. Именно развитие и становится основой «сов-
местного бытия».

В духе со-бытия Пушкинская школа ведёт множество сов-
местных проектов с учреждениями культуры и творческими ор-
ганизациями: Новомосковским городским драматическим теат-
ром, Новомосковским литературным объединением (НЛО) под
руководством члена Союза писателей В.В. Киреева, Новомосков-
ской писательской организацией, городским музыкальным учили-
щем, Детской музыкальной школой искусств (на больших школь-
ных пушкинских праздниках, часто перерастающих в городские,
выступают профессиональные вокалисты, танцоры и музыканты).

Ïîääåðæêà òâîð÷åñêîãî ðîñòà ïåäàãîãîâ,
ñòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîçèöèè ïåäàãîãà
êàê âîñïèòàòåëÿ

«Повсюду ценность школы равняется ценности её учителя»
(А. Дистервег). Педагоги Пушкинской школы сочетают
в себе лучшие человеческие качества (прежде всего столь
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øêîëû. Âïðî÷åì, åñòü ëè ó îáùåøêîëüíîãî âîñ-

ïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà ïðåèìóùåñòâà ïåðåä

îòäåëüíûìè âîñïèòàòåëüíûìè î÷àãàìè? Âñ¸-òà-

êè åñòü.

Âî-ïåðâûõ, ëèøü îñîçíàííûé îïûò ïåðåäà-

¸òñÿ. À äëÿ îñìûñëåíèÿ íåîáõîäèìî íå òîëüêî

÷óâñòâîâàòü åãî èçíóòðè, íî íóæíà êàêàÿ-òî âñå-

ñòîðîííÿÿ îöåíêà, ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè âîñïè-

òàòåëüíûìè ïîõîäàìè, äðóãèì îïûòîì.

Âî-âòîðûõ, ïîäîáíûå âîñïèòàòåëüíûå î÷àãè

ñàìîäîñòàòî÷íû, â îïðåäåë¸ííîé ìåðå çàìêíó-

òû. Çàòî ïðè êîîðäèíàöèè èõ äåÿòåëüíîñòè

â øêîëå ïîÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ñîäåðæàòåëü-

íîãî ðàçâèâàþùåãî îáùåíèÿ ó÷àùèõñÿ, ó÷èòå-

ëåé è ðîäèòåëåé.

Â-òðåòüèõ, ïîäîáíàÿ êîîðäèíàöèÿ ìîæåò

áûòü ïîëåçíà íå òîëüêî äëÿ øêîëû â öåëîì,

íî è äëÿ ñàìèõ ëîêàëüíûõ «âîñïèòàòåëüíûõ

ñðåä». Âîñïèòàòåëüíûå î÷àãè ñïîñîáñòâóþò ñàìî-

ðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè. Âûñòðàèâàíèå æå âíåøíèõ

ýëåìåíòîâ èõ îðãàíèçàöèè âêëþ÷àåò èíäèâèäó-

àëüíóþ òâîð÷åñêóþ ëèíèþ â îáùåñòâåííûå èçìå-

ðåíèÿ, ñîöèàëèçèðóåò å¸, ïîçâîëÿåò ïîäðîñòêàì

íàéòè ðàâíîâåñíîå ñîãëàñèå ìåæäó ïîèñêàìè ñà-

ìîóñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è öåííîñòÿìè îáùåñòâà,

â êîòîðîì îíè æèâóò.

Ìîäåëü âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà øêîëû,

ïîñòðîåííàÿ íà âçàèìîäåéñòâèè âîñïèòàòåëü-

íûõ î÷àãîâ ÷åðåç ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, ðàçó-

ìååòñÿ, äîëæíà áûë âàðèàòèâíîé, ãèáêîé. Ýòî

ìîæåò áûòü êàê ñèñòåìà ïðîåêòîâ, ðåàëèçóþ-

ùèõ íåêóþ îáùóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ öåëü, òàê ñî-

âîêóïíîñòü âîçíèêøèõ ñïîíòàííî âîñïèòàòåëü-

íûõ ïðè¸ìîâ, ðîæä¸ííûõ ïîòðåáíîñòüþ ñàìî-

ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ó÷èòåëåé. Òàêèõ

ïðîåêòîâ ìîæåò íàñ÷èòûâàòüñÿ îò îäíîãî

äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ.

Êàêèì æå îáðàçîì ìîæíî ñôîðìèðîâàòü âîñ-

ïèòàòåëüíûé ïðîöåññ øêîëû íà îñíîâå äåÿòåëü-

íîñòè ñïîíòàííûõ âîñïèòàòåëüíûõ î÷àãîâ? Òàêàÿ

çàäà÷à ðîæäàåòñÿ äîâîëüíî ïðîñòî îðãàíèçàöè-

îííî è î÷åíü ñëîæíî — ïñèõîëîãè÷åñêè. Òóò óìå-

ñòíî ñðàâíåíèå ñ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêîé

äðàãîöåííûõ êàìíåé. Íàñòîÿùàÿ õóäîæåñòâåííàÿ

îáðàáîòêà ïðåäïîëàãàåò îñòîðîæíîå è âäóì÷è-

âîå ïðèêîñíîâåíèå ê êàìíþ, âûñâåòëÿþùåå ñóòü

è íå ãóáÿùåå åãî ïðèðîäíîé íåïîâòîðèìîñòè.

Êðóæêàì, ñîîáùåñòâàì ìîæíî ïðåäëîæèòü

ôîðìó âîñïèòàòåëüíûõ ïðîåêòîâ. Â òàêîì ïðîåê-

òå ïîòðåáóåòñÿ îïðåäåëèòü îñíîâíûå ýòàïû ðàç-

âèòèÿ, ñðåäíþþ è äàëüíþþ ïåðñïåêòèâû, íàìå-

òèòü ñïîñîáû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

çàäóìàííîãî.

ценимый Пушкиным талант благоволения к человеку) и вы-
сокий профессионализм. Особенно важны для педагога шко-
лы увлечённость Пушкиным, творческое «горение», талант
воспитателя, ибо педагог Пушкинской школы — это
прежде всего воспитатель; говоря пушкинскими слова-
ми — «наставник, хранящий юность», понимающий и прочи-
тывающий слово «воспитание» как «питание в духовную ось
человека».

Когда такие педагоги с удовольствием, бескорыстно от-
кликнулись на предложение работать в Пушкинской школе,
почти само собой началось их объединение в сплочённый
творческий коллектив. Ибо изначально были чётко сформу-
лированные, осознаваемые и принятые цели и задачи. А по-
том появились и единство педагогических воззрений, и столь
неотъемлемые от понятия «коллектив» традиции (иногда
очень необычные и, если можно так сказать, «пушкинские».
Например, традиционным для педагогического коллектива
стало проведение августовских педсоветов за чашкой чая, за-
варенного из целебных трав, собранных в одном из любимей-
ших А.С. Пушкиным мест — на знаменитой Савкиной Горке.
Каждому педагогу в день рождения преподносится именно
«пушкинский» подарок: книги, аудио- или видеокассеты пуш-
кинской тематики, портрет или скульптурное изображение
любимого поэта, баночки обожаемого им «крыжовенного»
варенья…).

Творческий потенциал педагогов Пушкинской школы
очень высок. Об этом красноречиво свидетельствует сле-
дующее:

— педагоги самостоятельно разрабатывают авторские
образовательные программы дополнительного образования
(таких программ в школе создано и апробировано свыше трид-
цати. Две из них — «Фундаментальный цикл» Н.Я. Бородиной
и «Что за прелесть эти сказки!» Т.Е. Кузнецовой в 2003 г. бы-
ли отмечены Дипломами лауреатов Всероссийского конкурса
«Педагогические инновации»);

— пишут сценарии пушкинских праздников, гостиных,
спектаклей (Образцовой типографией г. Москвы был издан
сборник «Пушкинская школа», состоящий из таких сценариев);

— ведут занятия с детьми по творческой интерпретации
пушкинского текста (инсценированию, выразительному чтению,
мелодекламации);

— организуют и направляют научно-исследовательскую
деятельность юных пушкинистов;

— выступают на проходящих в городе и области научно-
практических конференциях и педагогических чтениях, публику-
ются в газетах и журналах…

Но всё это стало возможным благодаря специальной
методической работе, организованной в Пушкинской школе,
методическому и психолого-педагогическому обеспечению вос-
питательной системы.

Í à ò à ë ü ÿ  Á î ð î ä è í à ,

Ä ì è ò ð è é  Ã ð è ã î ð ü å â

П У Ш К И Н С К А Я  Ш К О Л А  

К А К  С Е Т Е В О Е  С О О Б Щ Е С Т В О
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Ïîëåçíî ñîçäàòü êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò

èç ïðåäñòàâèòåëåé êàæäîãî âîñïèòàòåëüíîãî

î÷àãà. Îí ìîæåò íàçûâàòüñÿ ñîâåòîì øêîëüíûõ

êëóáîâ èëè êàê-òî èíà÷å. Ñîâåò îïðåäåëÿåò,

â êàêîå âðåìÿ âîñïèòàòåëüíîå ñîîáùåñòâî

(êëóá, îòðÿä, îáúåäèíåíèå…) ïðîâîäèò àêöèþ

äëÿ âñåõ øêîëüíèêîâ èëè äëÿ îïðåäåë¸ííîé

âîçðàñòíîé ãðóïïû è êàêóþ ïîìîùü ìîãóò îêà-

çàòü åìó â ýòîì èíûå ãðóïïû.

Íàïðèìåð, òóðèñòè÷åñêèé êëóá ðàáîòàåò ñî-

ãëàñíî ñâîèì ñåçîííûì ïëàíàì. Íî ïîìèìî íèõ

îñåíüþ ïðîâîäèò ñåðèþ òóðèñòè÷åñêèõ èãð

äëÿ ó÷åíèêîâ 5–8-õ êëàññîâ, à âåñíîé — òóðèñ-

òè÷åñêèé ñë¸ò 9–11-õ êëàññîâ. Êëóá «Íàðîäíûé

êàëåíäàðü» àâòîíîìíî æèâ¸ò âåñü ãîä ñîîòâåòñò-

âåííî ñâîèì èíòåðåñàì è ïðåäïî÷òåíèÿì,

íî ê Ðîæäåñòâó ãîòîâèò ïðàçäíèê äëÿ âñåõ ó÷à-

ùèõñÿ, ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé, à ëåòîì îðãàíèçóåò

â øêîëüíîì ëàãåðå ïðàçäíèê Èâàíà Êóïàëû. Òà-

êîå îñóùåñòâëåíèå âîñïèòàòåëüíûõ ïðîåêòîâ

â øêîëå ñîçäà¸ò âîçìîæíîñòè äëÿ ñëèÿíèÿ ñâî-

áîäû òâîð÷åñòâà è îðãàíèçàöèîííûõ íà÷àë, ïîñò-

ðîåííûõ íà îñíîâå öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé.

Íóæíî ïðåäóïðåäèòü è íåâåðíóþ òðàêòîâ-

êó ÷èòàòåëåì íàøåé ïîçèöèè. Ðå÷ü íå èä¸ò

î ïîäòàëêèâàíèè ê äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè

ó÷èòåëüñêîãî ýíòóçèàçìà, î ïðèçûâàõ ê ñàìîîò-

äà÷å â îáùåñòâåííîé, òî åñòü íåîïëà÷èâàåìîé

ðàáîòå. Áîëåå òîãî, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âîîáùå

âðåäíî ïðèó÷àòü ëþäåé ðàáîòàòü áåç ñïðàâåä-

ëèâîé îïëàòû èõ òðóäà. Ýòî ôîðìèðóåò íåðåà-

ëèñòè÷åñêèå æèçíåííûå ïîçèöèè, à â íûíåø-

íèõ óñëîâèÿõ åù¸ è ïðèó÷àåò ê îïðåäåë¸ííîé

áåñïîìîùíîñòè.

Íî åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ýòîãî ÿâëåíèÿ.

Äëÿ ó÷èòåëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ñâîåé ðàáîòå

â øêîëå íå òîëüêî êàê ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè, íî è êàê ê äóõîâíîé ìèññèè, âàæíà

íå òîëüêî, à ïîðîé è íå ñòîëüêî îïëàòà, ñêîëüêî

ïðèçíàíèå è ïîääåðæêà èõ íà÷èíàíèé. Äëÿ íèõ

ïîòðåáíîñòü â íåôîðìàëüíîì îáùåíèè ñ ó÷åíè-

êàìè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ïåäàãîãè÷åñêîé,

íî è ëè÷íîñòíîé. Åñëè èì çàïðåòèòü õîäèòü â ïî-

õîäû ñ äåòüìè èëè ñòàâèòü ñïåêòàêëè, òî îíè

íà÷íóò ñîáèðàòüñÿ íà ÷àñòíûõ êâàðòèðàõ è âñ¸

ðàâíî çàíèìàòüñÿ òåì æå. Êîãäà øêîëà íàõîäèò

ñðåäñòâà íà ïîääåðæêó ýòîé ðàáîòû, å¸ çàòðàòû

îêóïàþòñÿ ñòîðèöåé.

ã. Êèåâ

Ïîääåðæêà ïðîöåññîâ êîëëåêòèâîîáðàçîâàíèÿ

Пушкинист развивается как личность в нескольких коллективах
и общностях:

— постоянных (общешкольном, своего пушкинского
класса, творческой студии, школьного научного общества юных
пушкинистов) и временных (экскурсионной группы, пушкин-
ской концертной бригады, театральной труппы пушкинского
спектакля…);

— формируемых специально и возникающих спонтанно
(участников конкретного пушкинского дела: творческого кон-
курса, презентации книги, олимпиады, пушкинских чтений
и т.п.).

Школа стремится, чтобы в каждом из коллективов уче-
ник мог получить «пушкинскую прививку» (С.С. Гейченко).
Каким бы непродолжительным не было событие, собравшее
вместе детей или подростков (не говоря уже об общешколь-
ных делах), педагоги пытаются сделать его своеобразным
«пушкинским раствором», т.е. создать такие условия, когда
не проникнуться Пушкиным ребёнок не может. И именно эта
духовная «пропитка» (или «подпитка»!) и объединяет со-
бравшихся.

Каждый новый ученик Пушкинской школы:
— торжественно посвящается в юные пушкинисты (это

происходит 19 октября у памятника великому поэту);
— знакомится с историей Пушкинской школы (для чего

выпущен специальный «Проспект»), приходит в школьное по-
мещение на экскурсию, смотрит фильм о школе;

— получает специальный значок «Ученик Пушкинской
школы»;

— учит школьный гимн (им стала «Прощальная песнь
лицеистов», которую написали лицейский друг Пушкина Антон
Дельвиг и учитель музыки Теппер де Фергюсон и которую пели,
расставаясь друг с другом и со своей школой, лицеисты первого
(пушкинского) выпуска);

— включается в традиционные для Пушкинской школы
формы работы; Пушкинские чтения, Пушкинские гостиные,
презентации книг о Пушкине, Пушкинские конкурсы…

…Педагоги Пушкинской школы отдают себе отчёт в том,
что в условиях катастрофического обесценивания националь-
ных святынь и вечных ценностей, тотального насаждения «ино-
странных образцов» их усилия —лишь малая часть того, что
необходимо сделать. Но они убеждены, что и эта малая толика
не только не напрасна, но и весьма ценна. Их оптимизм и убеж-
дённость своей «порукой» и основанием имеют веру в уникаль-
ные возможности гуманистической воспитательной системы
и солнечный гений Пушкина. НО


