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ÏÏààééääååééÿÿ  
ññïïððààââååääëëèèââîîããîî  îîááùùååññòòââàà

ÒÒààòòüüÿÿííàà  ÊÊîîððààááëë¸̧ââàà,,

äîöåíò êàôåäðû ôèëîñîôèè è êóëüòóðîëîãèè

Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî

óíèâåðñèòåòà, ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé

Ìàêàðåíêîâñêîé àññîöèàöèè, 

êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê

Èñòîðèÿ åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè â ðàííèõ ïèñü-

ìåííûõ èñòî÷íèêàõ (Ãîìåð) ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ

î òîì, ÷òî ñëåäóåò ñ÷èòàòü äîáðîäåòåëüþ, à ãðå÷åñ-

êàÿ ôèëîñîôèÿ ñâÿçûâàåò äîáðîäåòåëü ÷åëîâåêà

ñ óñòðîéñòâîì åãî äóøè è ãîñóäàðñòâà (Ïëàòîí,

Àðèñòîòåëü).

Ñëîâî àðåòå, êîòîðîå âïîñëåäñòâèè ñòàëî ïå-

ðåâîäèòüñÿ êàê «äîáðîäåòåëü», â ãîìåðîâñêèõ ïî-

ýìàõ èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû âûðàçèòü ïðåâîñõîäñòâî

ëþáîãî ðîäà. Ïîçäíåå, âî âðåìåíà êëàññè÷åñêîé

Ãðåöèè, âûäåëèëèñü ÷åòûðå äîáðîäåòåëè — ðàçóì-

íîñòü, óìåðåííîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü, ìóæåñòâî,

íîñèòåëåì êîòîðûõ ìîã áûòü òîëüêî ñâîáîäíûé

ãðàæäàíèí. Ñïðàâåäëèâîñòü çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî

êàê ðåçóëüòàò äðóãèõ äîáðîäåòåëåé, êàê âûðàæåíèå

÷åëîâå÷åñêîé ãàðìîíèè, êàê äóøåâíîå çäîðîâüå.

Ïðè÷¸ì ñïðàâåäëèâîñòü ñóùåñòâóåò íå òîëüêî â äó-

øå ÷åëîâåêà, íî è â ãîñóäàðñòâå â öåëîì.

Ñïðàâåäëèâîñòü, ïî Àðèñòîòåëþ, — îñíîâà

óïîðÿäî÷åííûõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè â îáùå-

ñòâå, ïîñëåäíÿÿ íðàâñòâåííî-àïåëëÿöèîííàÿ èí-

ñòàíöèÿ â îáùåñòâåííûõ äåëàõ. Îòëè÷èòåëüíàÿ

÷åðòà ñïðàâåäëèâîé ëè÷íîñòè — å¸ ñëåäîâàíèå

äîëãó, ãðàæäàíñêèì îáÿçàííîñòÿì, íåçàâèñèìî îò

ëè÷íûõ ñêëîííîñòåé, âûãîä, ïðèñòðàñòèé.

Ãðå÷åñêîå è ðèìñêîå îáùåñòâà îáîñíîâàííî

ñ÷èòàþòñÿ ãåðîè÷åñêèìè. Çäåñü ÷åëîâåê çíàë, êòî

îí, ïîñêîëüêó îñîçíàâàë ñâîþ ðîëü â îáùåñòâå.

Çíàë, ÷åì îí îáÿçàí ëþäÿì ñ äðóãèì ñòàòóñîì è ÷åì

îíè îáÿçàíû åìó. Áûëî è ÿñíîå ïîíèìàíèå òîãî,

êàêîãî ðîäà äåéñòâèÿ òðåáóþòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ

ýòèõ îáÿçàííîñòåé è ïðåäïèñàíèé è êàêèå äåéñò-

âèÿ ìåøàþò èì. ×åëîâåê â ãåðîè÷åñêîì îáùåñòâå

åñòü òî, ÷òî îí äåëàåò.

Âîñïèòàíèþ â óñëîâèÿõ ãåðîè÷åñêîãî îáùå-

ñòâà ñïîñîáñòâóþò ÷¸òêèå ìîðàëüíûå íîðìû äëÿ

îöåíêè òåõ èëè èíûõ äåéñòâèé, ïðÿìûå çíàíèÿ,

ïðåäïèñàíèÿ, ïðàâèëà è òðàäèöèè, âåäóùèå ê äî-

áðîäåòåëè ëè÷íîé è îáùåñòâåííîé. Ãðàæäàíèí

ãðå÷åñêîãî ïîëèñà èëè ðèìñêèé ðåñïóáëèêè ìûñ-

ëèò êîíêðåòíî è äåéñòâóåò îòâåòñòâåííî. Ëè÷íîå

На собрании ребята сумели нащупать болевые точки сего-

дняшней школьной жизни. Например, почему некоторые учите-

ля воспитательные мероприятия не воспринимают как коллек-

тивную деятельность, со-творчество педагога и ребят? И поче-

му часто без предупреждения меняется расписание уроков?

Справедливость требований признали присутствовавшие

на собрании учителя. Затронули старшеклассники в своих вы-

ступлениях и другие важные темы внутришкольной жизни. На-

пример, проблему здоровья учащихся. Привели данные школь-

ного врача: более половины ребят чем-то больны. Тут же посту-

пили предложения: укрепить здоровье может только спорт.

Разговор на собрании не остался без продолжения. Работу

по оздоровлению учащихся взял на себя совет физоргов. Нача-

ли с простейшего — классных бесед на тему «Спорт — это

здоровье». А дальше последовал целый комплекс спортивных

мероприятий: «День здоровья», пятиминутные зарядки перед

первым уроком, организация игр во время большой перемены,

соревнования «Лучший спортивный класс», утверждение вым-

пела «Лучший спортсмен года».

Почувствовать себя сильными и ловкими захотели не все.

Те, для кого спорт — лучшее средство выплеснуть энергию, от-

влечься от улицы, вдруг заявили: «Игры, которые нам предлага-

ют, мы отыграли в детском саду». «Согласны, — ответили им

активисты совета физоргов. Хотите играть в футбол?» — «Хо-

тим. Это для нас то, что надо». — «Ну и прекрасно. Создавайте

сами две команды, всё остальное за нами».

Ребята из актива оказались тонкими психологами. «Труд-

ных» так захватил этот вид спорта, что многим теперь не до ша-

лостей и правонарушений. 

Сегодня очень важно понять, что напряжённая активная

деятельность подростков — форма творчества, самостоятель-

ная не только физическая, но и духовная работа.

Следующей на орбите «самоуправленцев» оказалась про-

блема успеваемости. Кто поможет учителям, которые бьются

с неуспевающими? Конечно, учебная комиссия. Активисты на-

шли свой вариант, свою форму работы: под руководством луч-

ших учеников неуспевающий может сделать больше, чем само-

стоятельно. Ребят, согласившихся помочь отстающим, набра-

лось много. А что осталось членам комиссии? Контроль и ещё

раз контроль. В первую очередь — за посещаемостью уроков,

ведь запущенность в знаниях идёт рядом с пропусками занятий.

А таких «запущенных» в школе не менее двух десятков. Собра-

ли их ребята из учебной комиссии и прямо, без обиняков преду-

предили:

— Мы вам поможем, но с условием — ни одного пропус-

ка уроков.

— А что будет, если… — попробовал выступить смель-

чак-двоечник.

— А «если» не будет, потому что мы вас научим преодо-

левать себя, — ответили ему.
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ïðèÿòèå çàêîíîâ è íîðì ñâîåãî ïîëèñà äåëàåò åãî

ñâîáîäíûì, à ñâîáîäà ñîîáùàåò ëè÷íîñòè äîñòî-

èíñòâî ãðàæäàíèíà.

Îáùåèçâåñòåí ãåðîè÷åñêèé ãðàæäàíñêèé ýòîñ

äðåâíèõ ãðåêîâ è ðèìëÿí, êîòîðûé ñëåäóåò ñîîòíî-

ñèòü ñ îñîáîé ñòðóêòóðîé èõ îáùåñòâà (òðàäèöèîí-

íîé), ñ ïîíèìàíèåì èìè ñâîåãî îáùåñòâà êàê ñïðà-

âåäëèâîãî, ñ ïðèçíàíèåì çíà÷èìîñòè îáùåñòâåí-

íîãî âîñïèòàíèÿ â äåëå ïðèâèòèÿ ãðàæäàíñêèõ

äîáðîäåòåëåé.

Ôîðìèðóþùååñÿ â 20–30-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà ñî-

âåòñêîå îáùåñòâî ïî ðÿäó ïðèçíàêîâ ìîæíî îòíå-

ñòè ê ãåðîè÷åñêîìó. Èíòåíñèâíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ

Ðîññèè, ñîçèäàíèå íîâîãî îáùåñòâà è íîâîãî ÷åëî-

âåêà ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ êîììóíèñòè÷åñêîé êóëü-

òóðû, ïåäàãîãèêè, ýòèêè. Ïîÿâèëèñü íîâûå íîðìû,

ïðàâèëà, èíñòðóêöèè, îöåíêè, ðåãëàìåíòèðóþùèå

îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà è ñîöèóìà, ãëàâíûé âåêòîð

êîòîðûõ — ïðèíöèïèàëüíûé êîëëåêòèâèçì, ãàðìî-

íèÿ ëè÷íîñòè è îáùåñòâà.

Àáñîëþòíûé ïðèîðèòåò â äåëå êîëëåêòèâèñò-

ñêîãî âîñïèòàíèÿ ïî ðåçóëüòàòèâíîñòè ïåäàãîãè-

÷åñêîé ðàáîòû, ïðîäîëæèòåëüíîñòè, òåîðåòè÷åñ-

êîé ðåôëåêñèè ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ìàêàðåíêî. Îí

ïðîÿâèë ðåôîðìàòîðñêèå èíòåíöèè íå òîëüêî

â ñôåðå ïåäàãîãèêè, ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè,

íî è ìîðàëüíîé ôèëîñîôèè. Òðàäèöèîííîå äëÿ

ýòèêè ïðîòèâîïîñòàâëåíèå äîëãà è ñêëîííîñòåé

(ñ÷àñòüÿ) îí çàìåíÿåò îòíîøåíèåì äîëãà è ñâîáî-

äû. Ïåäàãîã ïûòàåòñÿ ñîåäèíèòü ñàìóþ «íåñâîáîä-

íóþ» êàòåãîðèþ äîëãà, âûðàæàþùóþ íåîáõîäè-

ìîñòü íåñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà ïîä÷èíÿòüñÿ îáùå-

ñòâó, íå ñî ñ÷àñòüåì, à èìåííî ñî ñâîáîäîé

è äîñòîèíñòâîì ëè÷íîñòè. Ìàêàðåíêî ãîâîðèò

î òîì, ÷òî îíè ñ Ãîðüêèì ìå÷òàëè ñîåäèíèòü ïðèñó-

ùåå ÷åëîâåêó ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå ñ äèñöèïëè-

íîé. Â ýòîì è ñîñòîÿëà çàäà÷à ñîöèàëèñòè÷åñêîé

ïåäàãîãèêè, êîììóíèñòè÷åñêîé ìîðàëè, ñîöèîëî-

ãèè, ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè.

Ñëîæíûé ïðîöåññ ñîåäèíåíèÿ ñâîáîäû è äèñ-

öèïëèíû Ìàêàðåíêî ïûòàëñÿ îñóùåñòâèòü â êîë-

ëåêòèâàõ, ïðèçâàííûõ áûòü ïîñðåäíèêàìè ìåæäó

ëè÷íîñòüþ è îáùåñòâîì. Ñîöèàëèçì ó Ìàêàðåí-

êî — ñîëèäàðíîå îáùåñòâî, îðãàíèçîâàííàÿ ñèñ-

òåìà, ïîçâîëÿþùàÿ ÷åëîâåêó îñâîáîäèòüñÿ îò ýêñ-

ïëóàòàöèè è îáðåñòè ñâîáîäó â ðóññêîì ïîíèìàíèè

ñâîáîäû — êàê ñïðàâåäëèâîå, îðãàíèçàöèîííîå

îñâîáîæäåíèå.

Åñëè âîñïèòàòü ôèçè÷åñêóþ è ïñèõè÷åñêóþ

ïðèðîäó íåëüçÿ áåç äèñöèïëèíû, òî âîñïèòàòü ñîöè-

àëüíóþ ïðèðîäó — çíà÷èò âîñïèòàòü äèñöèïëèíó.

Äèñöèïëèíà êàê ðåçóëüòàò ãðàæäàíñêîãî âîñïèòà-

íèÿ ìîæåò, ïî Ìàêàðåíêî, âûðàæàòüñÿ â ñëåäóþùèõ

Круто? А как прикажете разговаривать с Эдиком П.

или Витей С.? Они же совершенно отбились от рук, пропуска-

ют уже не отдельные уроки — дни напролёт «в свободном пла-

вании». Умолять, упрашивать уже пробовали и учителя, и ро-

дители. А какой толк? Значит, нужен другой метод…

Найдите людей, более восприимчивых к новому, чем ребята.

Взять ту же стенгазету «Паритет». Разве в школе раньше не бы-

ло стенгазеты? Вот только редко кто из учащихся подходил к ней,

читал её. Почему? А она не отражала жизнь школы, не затраги-

вала ни интересов, ни чувств ребят. Другое дело — «Паритет»,

ставшая своеобразной энциклопедией школьной жизни.

Творить, бороться, сомневаться хорошо всю жизнь, но осо-

бенно в детстве и юности. Эти качества способствуют развитию

общественной активности и самостоятельности. По примеру об-

щешкольного Совета учащихся зашевелились, нет — уже ак-

тивно включились в общественную работу целые классы. По-

явились свои лидеры, которые как-то сами собой объединились

и создали свой орган — «Лидеры классов». Может возникнуть

вопрос: зачем? Какие воспитательные задачи они должны ре-

шать? И не подменяют ли они совет учащихся школы?

Нет, не подменяют. Разве плохо, когда значительное число

ребят приобретают опыт руководства и самостоятельности?

Вместе с тем в рамках класса чётче проявляются личностные

особенности школьника, складывается своя система самоуправ-

ления. И наконец, лидеры классов очень быстро вырастают до

лидеров школьного коллектива.

Лидеры есть там, где собираются более трёх-четырёх чело-

век. В классах школы № 44 они выдвигаются не командовать

и распоряжаться, а обмениваться информацией, предлагать ини-

циативы. Вот, скажем, правовой клуб «Паритет». Инициатором

его создания выступили лидеры классов. Впрочем, дадим слово

девятиклассницам Наташе Короленко и Юле Ортиковой:

— Наш социально-правовой клуб возник не случайно.

Горько сознавать, но в школе немало ребят, которые соверша-

ют мелкие правонарушения. И если не принять меры, всё мо-

жет кончиться плохо. Как тут не обеспокоиться?

И они «обеспокоились». Изучили ситуацию в своём микро-

районе, побывали на дискотеках, обсудили положение дел с уча-

стковым милиционером. Сейчас трудно перечислить все те меро-

приятия, которые провели активисты «Паритета» с ребятами

группы риска. Задействованы были семьи, милиция, налажена

индивидуальная работа. И всё это в тактичной, доброжелатель-

ной форме. А венцом всех дел стало вовлечение большинства

потенциальных правонарушителей в интересы школы. Это кон-

курсы «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!», рейды по мес-

там скопления ребят, лыжные походы. Всё это позволило «труд-

ным» обрести жизненные перспективы, радостные переживания.

Ох уж эти подростки! С ними всякое бывает, потому что их

в своё время упустили, не воспитали. Но чтобы совсем не было

этого «всякого», необходимо ещё в начальных классах обеспечить

Í è ê î ë à é  Ñ ï è ö û í П О В З Р О С Л Е Т Ь  В О В Р Е М Я
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ôîðìóëàõ: «Òî÷íîå îùóùåíèå ñâîåãî ïîëîæåíèÿ

â ñðåäå» èëè «Ðàçóìíîå ïîä÷èíåíèå îáùåïðèíÿòî-

ìó ïîðÿäêó».

Âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè

â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå ñâÿçàíî ñ ôóí-

äàìåíòàëüíûìè òðóäíîñòÿìè. Ñêëàäûâàþùååñÿ

ó íàñ ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî â èäåàëå îðèåíòèðîâà-

íî íà þðèäè÷åñêè íåçàâèñèìûõ ãðàæäàí, ñâîáîäíûõ

ïðîèçâîäèòåëåé è ñâîáîäíûõ ïîòðåáèòåëåé. Ïðè-

îðèòåò ïðàâîâîé ðåãóëÿöèè îòíîøåíèé íå äîëæåí

îòìåíÿòü ìîðàëüíûå íîðìû, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò

óâàæåíèå ê ñîáñòâåííîñòè, ñîáëþäåíèå ïðàâèë ÷å-

ñòíîé ðûíî÷íîé èãðû, êîíòðàêòíîé ùåïåòèëüíîñòè,

òàáóèðîâàíèå íåðàçáîð÷èâîñòè â ñðåäñòâàõ êîíêó-

ðåíòíîé áîðüáû («èãðû íà ãðàíè ôîëà») è âìåñòå

ñ òåì ñîâìåùàòü êîíêóðåíòíûé ïîòåíöèàë ñ êîîïå-

ðèòèâíûì, ðûíî÷íóþ îðèåíòàöèþ — ñ îðèåíòàöèåé

åãî ñîöèàëüíî îñêîðáèòåëüíûõ íîðì.

Êëàññè÷åñêèå öåííîñòíûå óñòàíîâêè ãðàæäàí-

ñêîãî îáùåñòâà ñîðèåíòèðîâàíû íà ïîâñåäíåâ-

íîñòü, ãðàæäàíñòâåííîñòü ïîíèìàåòñÿ êàê çàêîíî-

ïîñëóøíîñòü íàëîãîïëàòåëüùèêà áåç êàêèõ-ëèáî

ãåðîè÷åñêèõ íà÷àë.

Îäíàêî â óñëîâèÿõ ðàññëîåíèÿ îáùåñòâà, ôàê-

òè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé â ïîëó÷åíèè

îáðàçîâàíèÿ, æèëüÿ, â èñïîëíåíèè âîèíñêîãî äîë-

ãà ãðàæäàíñòâåííîñòü êàê çàêîíîïîñëóøíîñòü âîñ-

ïðèíèìàåòñÿ ìíîãèìè êàê íåñïðàâåäëèâîñòü.

Èññëåäîâàòåëè àêòóàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïðî-

áëåì ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïðåäîñòåðåãàþò âëàñòü îò

ïîñïåøíûõ àêöèé ïî ðàçðóøåíèþ òðàäèöèîííîãî îá-

ðàçà ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, îñîáåííî ó ìîëî-

ä¸æè. Êðèòèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ïàòåðíàëèçìà ïî

îòíîøåíèþ ê ìîëîä¸æè çà å¸ ïîòðåáèòåëüñêèå íàñò-

ðîåíèÿ, èíôàíòèëèçì, îòñóòñòâèå äåëîâîé èíèöèàòè-

âû ñïðàâåäëèâà ëèøü îò÷àñòè.

Ïåðåõîä ê ñîöèàëüíîìó ïàðòí¸ðñòâó îêàçàë-

ñÿ òåîðåòè÷åñêè íåñîñòîÿòåëåí è ïðàêòè÷åñêè âðå-

äåí äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñòâà è ìîëîä¸æè.

Îáùåñòâî — ñâîåîáðàçíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïëàöåíòà,

êîòîðàÿ äîëæíà çàùèùàòü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà,

îáåñïå÷èâàòü ïðèâèëåãèÿìè, ãàðàíòèÿìè, àâàíñîì,

èíà÷å îíî íå âïðàâå îæèäàòü ãðàæäàíñêîãî ïîâå-

äåíèÿ îò ìîëîä¸æè.

Íà îòñóòñòâèå àäåêâàòíîé ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-

êè, íåáëàãîïðèÿòíóþ ìîðàëüíóþ àòìîñôåðó â îáùå-

ñòâå ìîëîä¸æü îòðåàãèðîâàëà îñîáåííî îñòðî ïîïè-

ðàíèåì çàêîíà, ðîñòîì ïðåñòóïíîñòè, àíòèãðàæäàí-

ñêèì ïîâåäåíèåì (ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå â Ðîññèè,

óåçæàþò ðàáîòàòü çà ðóáåæ, ñèëüíû àíòèàðìåéñêèå

íàñòðîåíèÿ è äð.). Íåãàòèâèçì è íèãèëèçì ïî îòíî-

øåíèþ ê òàêèì öåííîñòÿì, êàê ãðàæäàíñòâåííîñòü,

ïàòðèîòèçì, ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè âñåõ

детям «нормальную жизнь», целенаправленное воспитание.

Наблюдения старшеклассников показали, как трудно у «малы-

шей» устанавливаются коллективистические отношения, как час-

то они конфликтуют друг с другом, не знают своих прав и не ува-

жают чужие. «А что, если организовать с этим живым любозна-

тельным народом занятия по правовой культуре?» — подумали

активисты. И чтобы занятия проходили интересно, радостно, яр-

ко. Нашлись и желающие разработать проект — ученицы

11-го класса Ольга Диденко, Ирина Дудина и Надя Болотова.

Посовещавшись с учителями начальных классов, девушки реши-

тельно приступили к делу. Решили, что лучший метод работы

с маленькими гражданами — правовые игры. На первых заняти-

ях старшеклассницы в популярной форме рассказали о «Конвен-

ции о правах ребёнка», на втором провели несколько увлека-

тельных игр и викторин. Следующие «уроки гражданственнос-

ти», как их сейчас называют, также были посвящены играм,

чтению интересных книг о дружбе, чувстве собственного досто-

инства, просмотру фильмов по правовой тематике.

Дети настолько увлеклись «уроками», что стали рассказы-

вать о случаях из своей жизни, о том, как нарушались их права

и как они сами были «нарушителями».

Результаты этой работы подводить, естественно, рано. Но то,

что старшеклассники становятся воспитателями младших, готовят

их к нравственной и разумной жизни, — это уже результат.

Немало в сегодняшней школе № 44 проблем. Одни лежат

на поверхности, другие — глубинные, те, которые ставит сама

жизнь. Решить их одним махом невозможно. Требуется длитель-

ное психологическое воздействие на сознание и души учащихся.

Для этого нужны эмоциональные ситуации. И служат этому

в школе диспуты. Наиболее актуальные по содержанию и воспи-

тательному воздействию готовятся заранее и тщательно. Ребя-

там предлагаются анкеты, проводятся обсуждения по классам.

На одном из диспутов присутствовали многие учителя, при-

глашён был депутат Пермской городской думы Г. Яковлев. Начал-

ся диспут бурно, так же бурно и закончился. Тон задавали, конеч-

но, ребята, а вот учителя не выдержали «экзамена». По своим

предметам они — асы, а тут сплоховали, не выдержали эмоцио-

нального напора юных. А может, сработал замысел — отдать

инициативу воспитанникам, не мешать им выразить себя.

Так или иначе, но само присутствие педагогов на диспу-

те — способ сблизиться с учащимися. Чрезмерная опека,

по мнению учителей, только снижает инициативу актива, ослаб-

ляет влияние на коллектив воспитанников. 

В педагогическом коллективе считают, что наиболее дей-

ственный способ развития активности ребят — оказывать по-

мощь, которая заключается в своевременном выдвижении за-

дач, в проявлении внимания к развитию инициативы актива.

Безусловно, расширить «поле зрения» ребят — это дело пе-

дагогического коллектива. Не секрет, что без помощи и поддерж-

ки взрослых энтузиазм детей часто затухает, не успев разгореться.
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ñëî¸â íàñåëåíèÿ. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

è îñîáåííî ðåêëàìà àêòèâíî ôîðìèðóþò ïîòðåáèòå-

ëÿ, êîòîðûé â ôîðìå ñâîåîáðàçíîé òîâàðíîé àíåñòå-

çèè «çàåäàåò» è «çàïèâàåò» ïîñòîÿííûé ñòðåññ,

ñâîþ íåóâåðåííîñòü â áóäóùåì. ×åëîâåê åñòü òî,

÷òî îí íîñèò (åñò, ïü¸ò, èìååò) — òàêîâî ïîíèìà-

íèå ÷åëîâåêà â ãðàæäàíñêîì îáùåñòâå, ïðèíÿâøåì

â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ôîðìó ïîòðåáèòåëüñêîãî

(ìàññîâîãî) îáùåñòâà.

Óñïåøíûì ìîæíî ñ÷èòàòü âîñïèòàíèå ãðàæ-

äàí ïðè òàêèõ îáùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå

âîñïðèíèìàþòñÿ ëþäüìè êàê ñïðàâåäëèâûå. Ýòî

îòíîñèòñÿ êàê ê ãåðîè÷åñêîìó, òàê è ãðàæäàíñêîìó

îáùåñòâó.

Îöåíèâàÿ øàíñû âîçðîæäåíèÿ ìàêàðåíêîâ-

ñêîé ïåäàãîãèêè â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îá-

ùåñòâå, ìîæíî âûäâèíóòü ñëåäóþùåå ïðåäïîëî-

æåíèå. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 15 ëåò â ðåçóëüòàòå

îñòðîé áîðüáû äâóõ íàïðàâëåíèé â îáðàçîâàòåëü-

íîé ïîëèòèêå — äåìîêðàòè÷åñêîãî (ñîöèàëüíîãî)

è àíòèäåìîêðàòè÷åñêîãî (ýëèòàðíîãî) — äîìèíè-

ðóåò ïîñëåäíåå. Ôåäåðàëüíàÿ âëàñòü îòêàçàëàñü

îò ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðèíöèïîâ â îá-

ðàçîâàíèè, çàêðåïë¸ííûõ â Çàêîíå «Îá îáðàçîâà-

íèè», ïðîâîäèò àíòèíàðîäíûå êîíòððåôîðìû

â èíòåðåñàõ ãðàæäàí ñ âûñîêèìè è ñâåðõâûñîêèìè

äîõîäàìè, à òàêæå èìåþùèõ èñêëþ÷èòåëüíûå ñïî-

ñîáíîñòè.

Ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå, âûçâàííîå ïîñëåäñò-

âèÿìè 122-ãî çàêîíà â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå,

ïðîÿâëÿåòñÿ â ñàìîé îñòðîé ôîðìå. Çâó÷àò òðåáî-

âàíèÿ ãóìàííîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè îáùåñòâà

è âëàñòè ïî îòíîøåíèþ ê ìîëîä¸æè ñ àïåëëÿöèåé

ê ïåäàãîãèêå Ìàêàðåíêî êàê íàöèîíàëüíîìó îïûòó

ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåì, èìåþùåìó ýôôåêòèâíûé

ýêîíîìè÷åñêèé ìåíåäæìåíò. Íàìåòèëîñü ïðåîäî-

ëåíèå óçêîãî ïîíèìàíèÿ ïåäàãîãèêè Ìàêàðåíêî

êàê ëèáî òîëüêî ïåíèòåíöèàðíîé, ëèáî ñïåöèàëü-

íîé ïåäàãîãèêè äëÿ øêîë èíòåðíàòíîãî òèïà, ëèáî

êàê äîñòîÿíèÿ èñòîðèè ïåäàãîãèêè.

Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñëóæèò ó÷ðåæäåíèå

åæåãîäíûõ Ìåæäóíàðîäíîãî Ìàêàðåíêîâñêîãî

êîíêóðñà è Ìàêàðåíêîâñêèõ ÷òåíèé ñ 2003 ãîäà

æóðíàëîì «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» è Ìåæäóíà-

ðîäíîé Ìàêàðåíêîâñêîé àññîöèàöèåé. Ðîñò êîëè-

÷åñòâà êîíêóðñàíòîâ, âîâëå÷åíèå â ýòî äâèæåíèå

íîâûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ îò Öåíòðàëüíîé Ðîñ-

ñèè äî Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, óðîâåíü ïîääåðæêè —

îò ðÿäîâûõ ïåäàãîãîâ äî ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé

è ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, ïîÿâëåíèå ñòóäåí÷åñ-

êèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ îòðÿäîâ ñâèäåòåëüñòâóþò

î «ïðîðàñòàíèè» ðîñòêîâ ìàêàðåíêîâñêîé ïåäàãî-

ãèêè ñíèçó. ■

Грубое же вмешательство ребята не приемлют. Поэтому руково-

дители школы дают детям возможность проявить себя, совершать

поступки, уважать даже то, что взрослым кажется непонятным.

А что непонятного в том, что ребята потребовали открыть

двери школы в воскресные дни? Куда им деваться, чем заняться, ес-

ли всё, что было раньше — клуб по месту жительства, хоккейная

коробка, — давно закрыто и разрушено? Пусть кружки, факульта-

тивы и секции работают в этот день! Было это в школах? Да, было.

А с другой стороны: когда больше всего совершается правонаруше-

ний подростками? В выходные дни. Так пусть они не слоняются по

улицам, а занимаются полезными и познавательными делами.

Ученический коллектив необходимо непрерывно удивлять

новизной. Ребятам важно не то, что есть сегодня, а то, что будет

завтра. Уже проведён референдум «Кодекс школьной чести»,

конкурс строя и песни, выполняется программа конкретных

действий: борьба с нерадивостью в учении и труде, благоустрой-

ство школьной территории. Но где отдых, развлечения, эмоции,

обогащающие личность и служащие залогом эстетического вос-

питания? Где такое мероприятие, которое способно стряхнуть

пыль повседневности? Это школьный бал.

И вот во всех коридорах появляется красочная афиша: «Го-

товься к школьному балу!». И забурлило, закружило. Сколько

выдумки, энтузиазма, волнения потребовала подготовка! Сколько

тайных замыслов удивить, ошеломить! Всё шло к тому, что бал

запомнится на всю жизнь. В день его открытия ребят было не уз-

нать — строгие, солидные. Ну, а девушки… О, это надо видеть!

Скромные, нарядные, в глазах блеск, улыбки, ожидание необыч-

ного. В мир ребят вошло что-то новое, незнакомое и приятное,

словно они побывали на балу вместе с Наташей Ростовой.

Если в начале школьного самоуправления учителя почти не

верили в успех, то сейчас они в любом начинании стараются найти

рациональное зерно, способ усилить ребячью активность. Напри-

мер, дежурство по школе. Раньше оно вызывало толкотню, скоп-

ление дежурных в фойе. Активисты предложили дежурить там, где

это особенно необходимо, результат — не стало праздно стоящих

на посту.

Казалось бы, незаметная инициатива. Но если вдуматься,

то в ней социальный порыв — стремление ребят к самостоятель-

ной деятельности, свидетельство появившегося вкуса к совер-

шенствованию школьной жизни. Словом, идёт процесс реального

ученического самоуправления. Изменились и сами школьники,

повзрослели, улучшился психологический климат в школе, нача-

ла складываться атмосфера общих забот и радостей.

Школьный коллектив — живой организм. Он чутко реаги-

рует на каждый вдох и выдох. И ребята это хорошо почувствова-

ли. Быть хозяевами школьной жизни для них стало потребнос-

тью. Особенно ярко это проявилось в формирующейся традиции

после любого дела собираться вместе и обсуждать причины

и удач, и провалов. Тут же продумывается завтрашний день, вы-

страиваются перспективы. А это уже гражданская позиция. НО
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