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Åñòü òàêàÿ øêîëà
Âîñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ 
â äóõå èäåé À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Íàòàëüÿ  Ãîëîâèçíèíà,

äèðåêòîð îáëàñòíîãî Ìóçåÿ èñòîðèè

íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íàøè äåòè — ó÷àùèåñÿ 9–11-õ êëàññîâ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ êëàññîâ Êèðîâñêîé îáëàñòè — ñàìûå

îáû÷íûå. Òåñò íà îäàð¸ííîñòü íå ïðîõîäèëè. Äà

ýòî è íå ãëàâíîå. Îáúåäèíÿåò èõ äðóãîå. Âñå îíè

îáó÷àþòñÿ â Êèðîâñêîé î÷íî-çàî÷íîé èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêîé øêîëå. Åñòü ó ðåáÿò è îáùèå êà÷å-

ñòâà: îòâåòñòâåííîñòü â ïîäõîäå ê èññëåäîâàòåëü-

ñêîé ðàáîòå, îòêðûòîñòü, èñêðåííîñòü, ÷åñòíîñòü â

îïèñàíèè ôàêòà, äîáðîòà ê ãåðîÿì ñâîèõ òâîð÷åñ-

êèõ ñî÷èíåíèé, èçóìëåíèå ïåðåä øåäåâðîì, ïîä-

ëèííèêîì, à òàêæå óäèâèòåëüíàÿ âåðà â âîçìîæ-

íîñòü îòêðûòèÿ.

Ñîòâîð÷åñòâî ïåäàãîãîâ ñ äåòüìè çàðîäèëîñü â íà÷àëå

90-õ ãîäîâ. Ó íàñ âàæíîå îáùåå äåëî: ìû ïèøåì èñòî-

ðèþ Âÿòñêîãî êðàÿ.

Ïîíà÷àëó íóæíî áûëî îäíî: ïðè îáëàñòíîì öåíò-

ðå äåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé, òîëüêî

÷òî ïðåîáðàçîâàííîì èç ñòàíöèè þíûõ òóðèñòîâ, ñî-

çäàòü íîâûé îáðàçîâàòåëüíûé ìîäóëü, îïðàâäûâàâ-

øèé ñòàòóñ ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ. Òàê âîçíèêëà èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêàÿ øêîëà:

áåç îðèåíòèðà íà ÷åé-òî îïûò, ïðàêòè÷åñêè áåç ýêñ-

ïåðèìåíòà. Ê íîâîé ìîäåëè øëè ñìåëî, èíòóèòèâíî.

Êîíå÷íî, ìû, ïåäàãîãè, îïèðàëèñü íà ïðîøëûé, íàðà-

áîòàííûé ñòàíöèåé òóðèñòîâ îïûò, íî ãëàâíîå — íà

ñâîé ñîáñòâåííûé, ïåäàãîãè÷åñêèé, çàìåøàííûé âî

ìíîãîì è íà ôèëüìå «Ïóò¸âêà â æèçíü», è íà óðîêàõ

Ó÷èòåëÿ — À.Ñ. Ìàêàðåíêî, åãî ïåäàãîãè÷åñêèõ ñî÷è-

íåíèÿõ. 

Ëåãêî è ñâîáîäíî ñêëàäûâàëñÿ ó÷åíè÷åñêèé êîë-

ëåêòèâ øêîëû. Â ïðîáëåìó íå âîçâîäèëîñü òî, ÷òî êòî-

òî èç íàøèõ âîñïèòàííèêîâ èç þæíûõ ðàéîíîâ îáëàñ-

òè, äðóãèå ñ äàë¸êîãî ñåâåðà; â îäíèõ òå÷¸ò óäìóðòñ-

êàÿ êðîâü, â äðóãèõ òàòàðñêàÿ, òðåòüè — ìàðè; îäíè â

äíåâíèêå èìåþò òîëüêî «îòëè÷íî», äðóãèå — «ïîñðåä-

ñòâåííî»; êòî-òî âåñüìà ñåðü¸çíî îðèåíòèðîâàí íà

íàóêó, à äðóãîé ïðîñòî çàõîòåë âûðâàòüñÿ èç äîìà â

áîëüøîé ãîðîä.

Íî âñåõ íàñ — ïåäàãîãîâ, ó÷åíèêîâ è ðîäèòå-

ëåé — îáúåäèíÿëî îäíî áîëüøîå îáùåå äåëî — ó÷åá-

íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî èñòîðèè ñâîåé

ìàëîé ðîäèíû. Íà îáó÷åíèå è íàïèñàíèå èñòîðè÷åñ-

êîãî ñî÷èíåíèÿ êàæäîìó ó÷àùåìóñÿ ñðîêó îòâîäèòñÿ

òðè ãîäà.

лющей теории, под сенью которой удалось бы укрыться от всего
многообразия встречающихся проблем. Мы строим наши отноше-
ния внутри общины, нашу педагогику и даже дома в посёлке, ис-
ходя из приоритета потребности развития детей над потребностя-
ми взрослых. Практические задачи воспитания диктуют нам не-
обходимые направления развития. Поэтому, говоря словами
Ш. Амонашвили, мы пытаемся «развивать и воспитывать в ребён-
ке жизнь с помощью самой жизни». Подобные взгляды на Западе
легли в основу терапевтического подхода к воспитанию детей
с проблемами в эмоциональном развитии. Работая с детьми, надо
всегда помнить, что популярные теории воспитания и психологи-
ческой коррекции всё-таки остаются только теориями, а не пана-
цеей. Действительность оказывается многограннее и сложнее,
чем научная схема.

Êîãî ìû õîòèì âûðàñòèòü?

Наша главная задача — воспитание детей, способных жить в со-
временном, быстро меняющемся мире России. Это означает —
открыть в ребёнке и ускорить развитие таких качеств и способ-
ностей, которые помогут ему отвечать за свою судьбу, преодоле-
вать трудности, окружать себя достойными людьми и чувство-
вать себя счастливым. Именно этого, по большому счёту, каж-
дый родитель желает своему ребёнку. Когда мы чувствуем себя
счастливыми? В том случае, если у нас есть свобода мыслить
и творить, есть цели, мечты, воля и силы осуществлять их,
а ещё когда мы умеем вызывать любовь окружающих, строить
отношения с людьми. Ребёнок — это «не чистый лист бумаги»,
а самореализующаяся личность, пришедшая в мир со своей про-
граммой развития. Нормальный ребёнок — это способный к са-
моразвитию человек. 

Мы убеждены, что от рождения в нас закладывается про-
грамма, такая же индивидуальная и неповторимая, как отпечатки
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Áîëüøîå äåëî òðåáóåò áîëüøèõ çíàíèé, óìåíèé,

ñåðü¸çíîé ïîääåðæêè. Ïîñëåäíþþ ìû ñðàçó ïîëó÷èëè

ó îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî îáùåñòâà «Âÿòêà». Ìàñ-

òèòûå êðàåâåäû ñàìè áûëè çàèíòåðåñîâàíû â þíûõ

ïîìîùíèêàõ. È îíè â íèõ íå îøèáëèñü: ó÷àùèåñÿ èñ-

òîðèêî-êðàåâåä÷åñêîé øêîëû âåäóò èçûñêàíèÿ ñåãî-

äíÿ â 27 ðàéîíàõ îáëàñòè. 

Ïåäàãîãè âî ãëàâó óãëà ïîñòàâèëè ëè÷íîñòü ó÷åíè-

êà ñ åãî ñòðåìëåíèåì ê «áîëüøîé íàóêå». À âîò íàøè

âîñïèòàííèêè âçÿëè è ñìåñòèëè àêöåíòû: äåëî ïåðåâå-

ëè íà âòîðîé ïëàí, à íà ïåðâûé âîçâåëè äðóãà. Âîò èõ

âûñêàçûâàíèÿ: «Øêîëà äëÿ ìåíÿ — ýòî îáùåíèå ñî

ñâåðñòíèêàìè è ëþáèìûå ïðåïîäàâàòåëè»; «Ìû ïî-

äðóæèëèñü ñ ðåáÿòàìè èç äðóãèõ ðàéîíîâ, íàøëè ìíî-

ãî íîâûõ äðóçåé»; «... ëþáëþ âñþ íàøó ãðóïïó: ðåáÿò

èç Êîòåëüíè÷à, Íàãîðñêà, Âåðõîøèæåìüÿ...»; «...î÷à-

ðîâûâàþò ñâîåé óâëå÷¸ííîñòüþ ïðåïîäàâàòåëè, âîñõè-

ùàþò ñâîèì ïðîôåññèîíàëèçìîì»; «Íàêîíåö, ïîÿâè-

ëàñü âîçìîæíîñòü ó ó÷àùèõñÿ ñåëüñêèõ øêîë ïîëó÷èòü

ãëóáîêèå çíàíèÿ ïî èñòîðèè è êóëüòóðå ðîäíîãî êðàÿ

îò ëþäåé, ïîèñòèíå ñåðü¸çíî çàíèìàþùèõñÿ ýòîé ïðî-

áëåìîé».

Ïåäàãîãîâ äëÿ øêîëû ïîäîáðàëè íå ñðàçó. Íåðåä-

êî âóçîâñêîìó ïðåïîäàâàòåëþ ïðåäïî÷èòàëè øêîëüíî-

ãî ó÷èòåëÿ, êîòîðûé óäà÷íî ñî÷åòàë â ñåáå êîìïåòåíò-

íîñòü ñ óìåíèåì äîñòóïíî èçëîæèòü ìàòåðèàë. Âñå çà-

íÿòèÿ áûëè îòêðûòûìè äëÿ ïîñåùåíèÿ àäìèíèñòðàöèè,

êîëëåã-ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé.

Íåìíîãî ïîòðåáîâàëîñü âðåìåíè, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî

òîëüêî êðàåâåäåíèåì ñ åãî íàïðàâëåíèÿìè (îò èçó÷å-

íèÿ ïðèðîäû äî ðåì¸ñåë) íå îáîéòèñü. Íåîáõîäèìî áû-

ëî ââåñòè ëåêöèîííûå êóðñû ïî èñòîðèè îòå÷åñòâà, ôè-

ëîñîôèè, êóëüòóðîëîãèè. Íî çäåñü ñêàçàëàñü íåäîñòà-

òî÷íàÿ áàçîâàÿ ïîäãîòîâêà ó ó÷àùèõñÿ èç ïðîâèíöèè.

Âåäü òåìû èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïîòðåáîâàëè çíà-

íèé âñïîìîãàòåëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ íàóê: àðõåîëîãèè,

ýòíîãðàôèè, ãåðàëüäèêè, ãåíåàëîãèè. Òàê ïîÿâèëèñü

ñïåöêóðñû. Òåõíîëîãèÿ ñáîðà è îáðàáîòêè ìàòåðèàëà,

íàïèñàíèå èññëåäîâàòåëüñêîãî ñî÷èíåíèÿ çàñòàâèëè

ðàçðàáîòàòü ñèñòåìó òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çà-

íÿòèé, êîòîðûå ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿþò áàçîâûé, ñêâîçíîé,

ñèñòåìîîáðàçóþùèé èññëåäîâàòåëüñêî-òåõíîëîãè÷åñ-

êèé ìîäóëü ïðîãðàììû øêîëû. 

Áåñïîêîéñòâî çà áóäóùåå âîñïèòàííèêîâ, âîçìîæ-

íîñòü íàéòè ñåáÿ íà ðûíêå òðóäà îáúÿñíÿåò âêëþ÷åíèå

â ó÷åáíûé êóðñ ïðîãðàììû «Àáèòóðèåíò» ñ ïîäãîòîâè-

òåëüíûìè êóðñàìè äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóçû è äîïðî-

ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. Ñïåöèàëüíîñòè â îñíîâ-

íîì áëèçêèå ê êðàåâåäåíèþ: áèáëèîòåêàðü, ýêñêóðñî-

âîä, àðõèâèñò, äåëîïðîèçâîäèòåëü, æóðíàëèñò. Äëÿ

çàêðåïëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ óìåíèé ñâîþ áàçó

ïðåäîñòàâèëè èì íàó÷íûå áèáëèîòåêè, ìóçåè, àðõèâû

îáëàñòíîãî öåíòðà. Ñ îáó÷àþùèõñÿ â èñòîðèêî-êðàå-

пальцев. Вся последующая жизнь — поэтапное раскрытие этой
программы, её реализация с наибольшей полнотой. Именно это
раскрытие приносит человеку чувство счастья и полноты бытия.
Причём рационально измерить степень полноты бытия невозмож-
но. И задача воспитания — помочь ребёнку пробудить в себе
именно её, так как только её полная реализация помогает челове-
ку превратиться в гармоничную, самодостаточную, счастливую
личность.

Все дети стремятся отстаивать своё право моделировать кон-
туры будущей жизни, даже ценой конфликта с родителями. Умеем
ли мы влиять на развитие ребёнка, не ломая его личность, не ли-
шая уверенности в своих силах? Родители и учителя, соседи и то-
варищи по играм, все заняты одним — вбиванием растущей

личности в привычные для нас рамки, превращением созна-

ния ребёнка из зеркала, отражающего реальность (чаще все-

го на уровне образов и простейших взаимодействий), в набор

всеми разделяемых истин и стереотипов (групповая идентич-

ность). По тому, как к нему относятся окружающие, ребёнок на-
чинает судить о себе сам. 

Впрочем, всё это не ново. Известный психолог Эриксон выде-
ляет определённые стадии развития ребёнка, отмечая их зависи-
мость от присущих данному обществу ожиданий. Главное здесь —
сохранение чувства устойчивости, не случайности и непрерывнос-
ти своего Я. И подтверждение этому ребёнок ищет в оценке окру-
жающих. Как следствие — его незащищённость и зависимость от
чужого мнения. И окружающие охотно этим пользуются, вольно
или невольно искажая внутреннюю программу развития личности.

Так мы сталкиваемся с ярким феноменом нашего нацио-
нального менталитета: большинство взрослых, претендующих
на звание родителя, инстинктивно отождествляют себя с ребён-
ком. Неизбежный вывод: «Что хорошо для меня, то будет хоро-
шо для него».

Так детям навязывается чужая программа самореализации.
При этом как-то забывается, что на дворе XXI век, можно сказать,
иная цивилизация, и мир, отражающийся в сознании ребёнка,
не имеет ничего общего со стереотипными представлениями о нём
взрослого человека. Иногда попытка создать свою копию вызыва-
ется у взрослых стремлением компенсировать собственные прова-
лы: «Пусть получат то, что я не успел». Такая позиция мешает
и самому взрослому объективно рассмотреть, что же реально про-
исходит в душе малыша, какие цели ставит перед ним его суверен-
ное сознание, к чему оно стремится и чего хочет избежать?

Годовалый малыш с разбегу ударился головой о стену. Убе-
дился, что больно, и боднул её ещё раз — для закрепления. На его
лице при этом неожиданно засветилась улыбка, — он сам приоб-
рёл этот опыт. В других случаях, когда я вмешивался, пытаясь ог-
радить его от возможной боли, он начинал протестующе кричать.
Маленькая личность стремится самостоятельно постигать суть ок-
ружающего мира. Этот процесс начинается задолго до появления
речи, и уже в этот период ребёнок инстинктивно защищает своё
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âåä÷åñêîé øêîëå áûëà ñíÿòà äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà

â âèäå ÓÏÊ, ýêçàìåíà ïî èñòîðèè íà àòòåñòàò çðåëîñòè

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû è ó÷¸áû íà ïîäãîòîâè-

òåëüíûõ êóðñàõ. Ó÷èòûâàëîñü, ÷òî øêîëà ñêëàäûâàëàñü

â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äàþùåé

áî’ëüøèé øàíñ ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé,

â âîñïèòàíèè òâîð÷åñêîé, ñàìîñòîÿòåëüíîé ëè÷íîñòè.

Ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó òâîð÷åñòâó äåòåé ìû øëè ÷å-

ðåç îáùåíèå ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷¸íûìè, êðàåâå-

äàìè, æóðíàëèñòàìè, áèáëèîãðàôàìè, àðõèâèñòàìè. Ìû

ñòðåìèëèñü «ðàçáèòü» ñòåðåîòèï, ÷òî ìèð ïîçíà¸òñÿ

÷åðåç ó÷åáíèê, ñ ïîìîùüþ ñîêðàòîâñêîãî òåçèñà: «ïîä-

âåðãàé âñ¸ ñîìíåíèþ». È ãëàâíûìè ïîìîùíèêàìè â

ýòîì äëÿ íàñ ñòàëè ïåðâîèñòî÷íèêè: ìû «çàêàïûâà-

ëèñü» â áèáëèîòå÷íûå è àðõèâíûå êàòàëîãè, âõîäèëè â

ñóòü ìóçåéíîãî ïðåäìåòà, ó÷àñòâîâàëè â äàëüíèõ ñîáè-

ðàòåëüñêèõ ýêñïåäèöèÿõ. Òàê, äîëãî è óïîðíî ìû èñêà-

ëè íà áåðåãó ðåêè Âÿòêè, ñ ïîìîùüþ ãåîëîãè÷åñêîãî

ìîëîòêà, êðèñòàëëè÷åñêóþ ðåø¸òêó âíóòðè «ñåðîãî, íå-

âèäíîãî êàìíÿ» — áðàõèîïîäû (îêàìåíåëîñòü äðåâíå-

ãî ïëå÷åíîãîãî æèâîòíîãî). Â ýòîé íåçàáûâàåìîé ýêñ-

ïåäèöèè íàì ïðèîòêðûëàñü ëèøü îäíà ñòðàíè÷êà ãè-

ãàíòñêîãî ó÷åáíèêà ïðèðîäû, ñàìàÿ ðàííÿÿ, âîçðàñòîì

â 50 ìëí ëåò (!), êîãäà áî’ëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ñî-

âðåìåííîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿëà èç ñåáÿ äíî ìîðÿ. 

Ìû ñâîåâðåìåííî îïðåäåëèëè èñõîäíóþ òî÷êó

ó÷åíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ — èñòîðèêî-ëèòåðàòóð-

íîå ñî÷èíåíèå íà êëþ÷åâóþ òåìó: «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ

Ðîäèíà». Äà¸ì å¸ ó÷àùèìñÿ ñðàçó, â ìîìåíò ïåðâîãî

çíàêîìñòâà ñ íèìè, â êà÷åñòâå êîíòðîëüíîé ðàáîòû.

Âîëüíîå, íå ñêîâàííîå íèêàêèìè «ìåòîäè÷åñêèìè òðå-

áîâàíèÿìè ê èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå» ñî÷èíåíèå

ïîçâîëÿåò óâèäåòü, êàê ìûñëèò è ÷òî îùóùàåò íàø

âîñïèòàííèê. Îäíîâðåìåííî ýòî øàíñ îïðåäåëèòüñÿ ñ

òåìîé áóäóùåãî èññëåäîâàíèÿ. Ëåãêî âêðàïëÿþò ó÷à-

ùèåñÿ â ïåðâûé âàðèàíò òâîð÷åñêîé ðàáîòû ôðàçû,

êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ìû ó÷èì îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àòü

âî ââîäíóþ è çàêëþ÷èòåëüíóþ ÷àñòè: «òîëüêî ìíå êà-

æåòñÿ», «ÿ äóìàþ», «ÿ ëþáëþ», «õî÷ó ñêàçàòü», «ëîâëþ

ñåáÿ íà ìûñëè», «íàâåðíîå, èíòåðåñíî áóäåò âñåì óç-

íàòü», «ìåíÿ ìíîãèå ñïðàøèâàþò», «âñ¸ îáúÿñíÿåòñÿ

ïðîñòî». À íà òèòóëüíîì ëèñòå, âìåñòî ïîëîæåííûõ ïî

ñòàíäàðòó ñëîâ, ðèñóíîê: ðåêà, ñòîã ñåíà, êàñêà áîéöà,

êèñòè è êðàñêè èëè íîòíûé ñòàí, ñèìâîëè÷íî ðàñêðû-

âàþùèé íàçâàíèå òåìû. Ñî÷èíåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ ðàç-

ìûøëåíèÿ î Ðîäèíå. Âîò ïðèìåðû: «...ìîæåò, ýòî ãî-

ðîä, ãäå ÿ ðîäèëñÿ, ìîæåò, îáëàñòü, ìîæåò, ñòðàíà, à ìî-

æåò, Âñåëåííàÿ»; «...ýòî íåáîëüøàÿ ìàðèéñêàÿ

äåðåâóøêà Ìàðè-Áàéñà»; «...ñ. Íîÿíîãî íà âûñîêîì

áåðåãó Âåòëóãè, îêðóæ¸ííîå êðàñèâûìè ïåðåëåñêàìè è

ñîñíîâûìè áîðàìè».

Ðåáÿòà çàäóìûâàþòñÿ î ïðîèñõîæäåíèè íàçâàíèÿ

òîé ìåñòíîñòè, îòêóäà îíè ðîäîì: «...êàêîå çâó÷íîå è

право на индивидуальную природу, отстаивает своё реальное
Я. Процессу постижения мира можно способствовать, но его
очень опасно пытаться ускорить или остановить насильно. Если
допустить, что самореализация является сокровенной целью жиз-
ни любой личности, то труд учителя становится похожим на труд
садовника, задача которого не вытащить растение за стебель из
земли, а поливать и защищать от вредителей. В нашем случае «за-
щитить» означает «объяснить и подготовить». 

Ðàçâèâàþùàÿ ñðåäà

Внутренняя программа развития ребёнка развёртывается на фоне
воздействия среды обитания, из которой он свободно и по боль-
шей части непредсказуемо для нас черпает информацию и весь
свой жизненный опыт. В наших силах сделать среду обитания бо-
лее динамичной, стимулирующей всестороннее развитие. Среду
обитания всех жителей общины Китеж, формируемую по общему
замыслу в интересах ускоренного развития детей, мы и называем
развивающей средой. 

Значение термина «развивающая среда» мы понимаем значи-
тельно шире, чем привычный набор специальных игр, плакатов
и головоломок в детском саду. Кто оказывает самое большое воз-
действие на ребёнка? Родители, учителя, друзья во дворе. Вот
они-то в совокупности и становятся основой развивающей среды. 

В понятие окружающей среды мы включаем природу, а так-
же явления культуры (хорошие стихи развивают, блатные час-
тушки — тормозят) как материальные, так и духовные, влияющие
на пространство общественного сознания.

Почему всё-таки общинная форма существования — луч-
шая для создания развивающей среды? Потому что именно эта
форма социального устройства требует от человека сознатель-

ного существования в измерении ДОБРА. Мы стремимся выст-
роить в сознании ребёнка позитивный целостный Образ Мира.
Именно он должен стать основой терапии, фундаментом, на кото-
ром выстроится новая личность, способная выйти за рамки при-
вычного эгоизма. 

Гуманистическая психология отмечает у самореализующих-
ся людей тенденцию к слиянию эгоизма и бескорыстия в единство
более высокого порядка. В этой новой «идеальной» развивающей
среде работа начинает быть игрой; признание и профессия стано-
вятся одним и тем же. Граница между внешним и внутренним,
между «я» и «все остальные» в значительной мере стирается и на
высшем уровне развития личности наблюдается их взаимопроник-
новение. 

В нашей стране, обжегшейся на бюрократическом варианте
общества социальной справедливости, говорить об общинах не-
модно. А вот исследователи в США констатируют: «При опреде-
лённых условиях развития личностей интересы общества и инди-
вида могут так сблизиться, что перестанут быть противоположно-
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íåîáû÷íîå íàçâàíèå — Þìà. Îòêóäà îíî âçÿëîñü?»;

«ñ. ×åðíîâñêîå — Íèêîëàåâñêîå. Íàçâàíèå ïðîèñõî-

äèò îò ðå÷êè ×åðíóøêà è óåçäíîãî ãîðîäêà Íèêîëü-

ñêà»; «Àòàðû — ìàãè÷åñêîå è íåïîíÿòíîå íàçâàíèå...

ìîæåò, ýòî è ëó÷øå, ïóñòü õðàíèòñÿ ýòà òàéíà â ãëóáî-

êîé äðåâíîñòè. Â ìèðå áåç çàãàäîê æèòü íåèíòåðåñíî».

Â èõ ñî÷èíåíèÿõ ìíîãî ëåãåíä, «÷óäåñ». Èñòîðèþ

ìåñòà âîññòàíàâëèâàþò ïî ðàññêàçàì ðîäñòâåííèêîâ,

ñòàðîæèëîâ; èùóò àðõèâíûå äîêóìåíòû, ðåëèêâèè, ïà-

ìÿòíèêè: «...äåðåâíÿ Êîëáèíû — ìåñòî ðîæäåíèÿ ìîèõ

ðîäèòåëåé. Èñòîðèÿ å¸ íà÷àëàñü â XVIII âåêå ñ Òåðåíòèÿ,

Ôåðàïîíòà, Ñåì¸íà Êîëáèíûõ. Ïîòîì ïðèøëè Áóðêîâû è

Íîâîñ¸ëîâû, Ñîçèíîâû è Ñâå÷íèêîâû». È äàëåå î òîì,

÷òî äåðåâíÿ æèëà òàê, êàê âñÿ ñòðàíà: çåìëåïàøåñòâîâà-

ëà, ðåìåñëåííè÷èëà, ïðîâîæàëà íà âîéíó, ñîçäàâàëà

êîëõîç «Êîëáèíñêèé», ãîðäèëàñü ñâîèìè óðîæåíöàìè,

ñîâåðøèâøèìè ïîäâèãè, ðàòíûå è òðóäîâûå. 

Ðÿäîì ñ ðàçìûøëåíèåì è ëèðèêîé â ðåáÿ÷üèõ ñî-

÷èíåíèÿõ ëåãêî óæèâàåòñÿ èñòîðè÷åñêèé ôàêò: «...íà

ñåëüñêèõ ñõîäàõ ïîðîëè ðîçãàìè, à âèíîâíûé åù¸ õî-

äèë ïî èçáàì, ïðîñèë ïðîùåíèÿ â êàæäîé».

Ïðîáóæäàþùèéñÿ èíòåðåñ ê ïðàâîñëàâèþ âïèñàë

â ñî÷èíåíèå èñòîðèþ âÿòñêèõ õðàìîâ è ñâÿòûíü.

À ñêîëüêî â èõ ðàáîòàõ çàáûòûõ ñëîâ, ïîñëîâèö,

÷àñòóøåê, ñêàçàíèé, îïèñàíèé îáðÿäîâ, èãð, ïðàçäíè-

êîâ. Ìàññà çàðèñîâîê, ñõåì, ÷åðòåæåé.

Ïðîõîäèò òðè ãîäà íàïðÿæ¸ííîé ó÷¸áû â èñòîðè-

êî-êðàåâåä÷åñêîé øêîëå — è ïåðâîå ñî÷èíåíèå ó÷å-

íèêà ïåðåðàñòàåò óæå â ñåðü¸çíîå èññëåäîâàíèå. Îáú-

åêòîì èçó÷åíèÿ þíûõ ñòàíîâÿòñÿ ðîäíàÿ øêîëà, òðà-

äèöèè íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, ïèîíåðñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ, ïåðâûé âîäîïðîâîä, íåêðîïîëü, õðàì è

ìíîãîå äðóãîå, áëèçêîå èì è ðîäíîå.

Îäíàæäû íà ñòðàíèöàõ îáëàñòíîé ïå÷àòè ðàçâåð-

íóëàñü îñòðàÿ äèñêóññèÿ âîêðóã ñòàòüè îäíîé èç âûïó-

ñêíèö øêîëû: «Ýòî ïðîêëÿòîå ñëîâî «êîëëåêòèâèçà-

öèÿ». Â äðóãîé ðàç ðàéîííûå âëàñòè äåéñòâèåì äîëæ-

íû áûëè îòâåòèòü íà âñêðûòóþ ïðîáëåìó ó÷åíèöû,

êîòîðàÿ íàïèñàëà: «...â ìîåé äåðåâíå, òàì, ãäå äîáû-

âàþò àëåáàñòð, îñòàëèñü øàõòû, êóäà ïîïàäàþò íàâîç-

íûå ñòîêè. Îíè çàãðÿçíÿþò ïîäçåìíûå âîäû». À âîò

åù¸ îäèí ïðèìåð: âîñïèòàííèöà íàøåé øêîëû èç Áî-

ãîðîäñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé ðàíåå ñëàâèëñÿ ëüíîì,

èññëåäîâàëà èñòîðèþ ýòîé âàæíîé õîçÿéñòâåííîé äå-

ÿòåëüíîñòè, âûðàæàÿ îçàáî÷åííîñòü ñóäüáîé âÿòñêîãî

ëüíà. È òîëüêî íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ ïîÿâèëàñü îáëà-

ñòíàÿ ïðîãðàììà «Âÿòñêèé ë¸í».

Óæå â 1994 ãîäó äâîå íàøèõ ó÷àùèõñÿ âïåðâûå

ïîëó÷èëè ëàóðåàòñêèå çâàíèÿ íà êîíôåðåíöèè þíûõ

èññëåäîâàòåëåé Óðàëüñêîé çîíû «Øàã â áóäóùåå» â

ã. Ïåðìè. 

Ýòî áûë íàø «ïðîáíûé øàð». Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ

10 ëåò, êîãäà î èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîé øêîëå ãîâîðÿò

стями и станут си-
нонимами». Иными
словами, на данном
витке эволюции от-
деление своего «Я»
от всего мира мож-
но считать проявле-
нием патологии.
А раз так, то при-
ближение к обратно-
му состоянию —
путь к выздоровле-
нию. Так в единой
педагогической па-

радигме сливаются основные принципы: свобода развития личнос-
ти, опыт реальной жизни, воспитательное влияние коллектива. Мы
убеждены, что такой подход соответствует архетипам, заложенным
в основу жизнепонимания русского народа в куда большей степени,
чем системы СОС Киндердорф или Вальдорфская педагогика. 

«Будем ему говорить: «Смотри: в тебе такое богатство! Осу-
ществи его!…» Но он скажет: «Где же это богатство, каково
оно?» — «А ты не мерь! Ты просто творчески становись самим со-
бой. Где не хватит ума — восполняй сердцем; где не хватит крепос-
ти — восполняй товариществом. И ты увидишь: чего ты не мо-
жешь осуществить один, то в сотрудничестве с другими ты мо-
жешь осуществить и… вырасти в свою меру творчества и радости».
(Митрополит Антоний Сурожский. «Человек перед Богом».)

Основное достижение Китежа за первые десять лет в том,
что он вообще существует. Продолжая оставаться экспериментом,
он в то же время приобрёл неоспоримые черты реальности, став
домом и источником вдохновения для 50 взрослых и детей. Второе
достижение Китежа, делающее его уникальным в мировой практи-
ке устройства и воспитания детей, — это соединение преиму-
ществ семейного устройства с коллективными формами социаль-
ной организации и воспитания. 

В педагогике Китежа уже можно видеть основы целостной
системы. Её основными элементами являются: 
— Реализованная на практике неразрывность семейного воспита-
ния, психологической коррекции и школьного образования.
— Коллективная работа взрослых и детей.
— Психотерапевтическое воздействие окружающей природы.
— Выраженный приоритет духовного и творческого развития
в воспитании ребёнка.
— Открытость системы Китежа — постоянные контакты со свер-
стниками из других городов и стран.

Доказательство того, что мы идём по верному пути, — наши
дети. Среди них есть отличники и двоечники, но нет дураков
и подлецов. В них есть и плохое, и хорошее, но нет обречённости,
фанатизма, равнодушия и… они совершенно не похожи на сирот
в детском доме.

Ä ì è ò ð è é  Ì î ð î ç î â М И Р ,  К О Т О Р Ы Й  Н А З Ы В А Е Т С Я  К И Т Е Ж
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êàê î «øêîëå ëàóðåàòîâ», ïîñêîëüêó íè ñ îäíîãî èç

ðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ ìû íå ïðèåçæàåì áåç äèïëîìîâ,

ìû ïî-ïðåæíåìó óâåðåíû: êàæäîìó ïîäðîñòêó â

14–17 ëåò íåîáõîäèìî ñàìîìó ñäåëàòü îòêðûòèå. Ýòî

íàøå ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî. À çàäà÷à ïåäàãîãà — ïîä-

äåðæàòü ýòó ïîïûòêó, äàòü â ðóêè ó÷àùåìóñÿ íåîáõîäè-

ìûé «èíñòðóìåíò» — èññëåäîâàòåëüñêèå óìåíèÿ. È êî-

íå÷íî, ïðîéòè ñî ñâîèì âîñïèòàííèêîì ïóòü ïîçíàíèÿ,

íà÷èíàÿ ñ íàáëþäåíèÿ è çàêàí÷èâàÿ ïîñòàíîâêîé íî-

âîé ïðîáëåìû â èçó÷åíèè èçáðàííîãî îáúåêòà. 

Êàçàëîñü áû, êàæäûé èç äåòåé èíäèâèäóàëüíî ðà-

áîòàåò íàä ñâîåé òåìîé èññëåäîâàíèÿ, îäíàêî îí —

÷ëåí áîëüøîãî êîëëåêòèâà èññëåäîâàòåëåé øêîëû, ðà-

áîòàþùåãî íàä ñîçäàíèåì îáùåãî òðóäà — èñòîðèè

Âÿòñêîãî êðàÿ. Ðåàëüíûé ïðîäóêò — èññëåäîâàòåëü-

ñêîå ñî÷èíåíèå ïî èçáðàííîé òåìå — ñîäåðæèòñÿ, êàê

åäèíèöà õðàíåíèÿ, â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå Ãîñóäàðñò-

âåííîãî àðõèâà Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ìåìîðàòû î ãîäàõ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàïðèìåð, êàê öåííåé-

øèå äîêóìåíòàëüíûå ñâèäåòåëüñòâà, ñîñòàâëÿþò åäè-

íûé ôîíä àðõèâà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè.

Òûñÿ÷è ìåìîðàòîâ ñîñòàâëåíû íàøèìè ó÷åíèêà-

ìè — ýòî áåñöåííûå âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöåâ èñòî-

ðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Óìåëî âêëþ÷¸ííûå â êîíòåêñò èñ-

ñëåäîâàòåëüñêîãî ñî÷èíåíèÿ, îíè äåëàþò åãî îðèãè-

íàëüíûì, äîêàçàòåëüíûì.

Äåëî îáúåäèíÿåò êîëëåêòèâ øêîëû. Îíî âîçâûøà-

åò ëè÷íîñòü êàæäîãî åãî ÷ëåíà, íèâåëèðóåò ìåëêèå

êîíôëèêòû è ñòîëêíîâåíèÿ õàðàêòåðîâ âíóòðè äåòñêî-

ãî êîëëåêòèâà, ñïîñîáñòâóåò çðåëîñòè. Âñïîìèíàåòñÿ

ýïèçîä: îäèí èç íàøèõ âîñïèòàííèêîâ áûë èñêëþ÷¸í

çà ïðîïóñê óðîêîâ è íåóñïåâàåìîñòü â îáùåîáðàçîâà-

òåëüíîé øêîëå. Ó íàñ æå îí ïîêàçàë àáñîëþòíîå æå-

ëàíèå ó÷èòüñÿ, óñïåøíî çàùèòèë òåìó ïî èñòîðèè 5-é

Îðëîâñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè, êîòîðàÿ â ãîäû âîéíû

áûëà ñôîðìèðîâàíà â åãî ðîäíîì ãîðîäå.

Ñî ñòîðîíû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ñòðîãî ðåãëàìåí-

òèðîâàííàÿ óñòàâîì øêîëû æèçíü ïîäðîñòêîâ, íàïðÿ-

æ¸ííûé ó÷åáíûé ãðàôèê, êîíòðîëü â çà÷¸òíûõ ðàáîòàõ,

àáñîëþòíîå ïîä÷èíåíèå ðóêîâîäèòåëþ â èññëåäîâàòåëü-

ñêîé ýêñïåäèöèè è äðóãèå íàøè ïðàâèëà íåäîñòàòî÷íî

äåìîêðàòè÷íû. Íî ðåáÿòà ïîíèìàþò: áåç òàêîãî ïîðÿäêà

íàì íå ñïðàâèòüñÿ ñ òåì äåëîì, êîòîðîå ìû èçáðàëè.

Êàê äàëüøå ðàñïîðÿæàþòñÿ íàøè âîñïèòàííèêè

çíàíèÿìè è óìåíèÿìè, ïîëó÷åííûìè â îáëàñòíîé èñòî-

ðèêî-êðàåâåä÷åñêîé øêîëå? Îíè ñòàíîâÿòñÿ «óäà÷íû-

ìè» àáèòóðèåíòàìè è óñïåøíûìè ñòóäåíòàìè âóçîâ, à

çàòåì âåðíî ïðîñòðàèâàþò ñâîé æèçíåííûé ïóòü.

Ìû íå äóáëèðîâàëè ïîëíîñòüþ øêîëó À.Ñ. Ìàêà-

ðåíêî ñ å¸ ñòðîãîé äèñöèïëèíîé. Îäíàêî, âçÿâ å¸ â êà-

÷åñòâå îáðàçöà, óáåäèëèñü, ÷òî èäåè Ó÷èòåëÿ î ëè÷íîñòè

ó÷åíèêà ïîìîãàþò íàì ñîçäàòü è íå÷òî ñàìîñòîÿòåëü-

íîå, ñîâðåìåííîå, âîñòðåáîâàííîå ñåãîäíÿøíèì äí¸ì.

Длительная
оторванность от ро-
дителей или слиш-
ком сильные «объя-
тия» тотального
контроля, насилие
и конфликты в се-
мье — всё это мо-
жет остановить, за-
медлить или дефор-
мировать развитие
ребёнка. А дальше

болезнь может протекать по любому руслу — обернуться нена-
вистью к миру, обидой на тех, кто бросил, неверием в свои силы.

Я вполне допускаю, что вы можете и не знать, что случи-
лось с ребёнком. Может быть, вы даже не заметили, из-за какой
«мелочи» в его сознание проникло ощущение одиночества, опас-
ности и несправедливости мира. Но всем следует помнить, что
беда в том, что этот вирус оставляет раны в самой основе его су-
щества. Что бы ни происходило с ребёнком дальше, какая бы ин-
формация ни поступала извне, — она непременно преломляется
под углом его первичного отрицательного опыта, проходит через
фильтр его уже сформировавшихся взглядов об изначальной не-
справедливости и опасности мира. Часто бывает так: малыш
умыт, одет, улыбается, даже помогает мыть посуду, пытается
учить уроки. Но его личные проблемы спрятаны глубоко — они
составляют основную тайну, которую, он знает, нельзя открывать
никому. «Я плохой. Во мне скрыты страшные воспоминания и по-
этому лучше не пытаться глядеть в самого себя. Меня никто не
может полюбить, поэтому лучше не заводить друзей и не дове-
рять никому».

Главная задача воспитателя — изменить эту программу об-
работки информации. Но природа так глубоко запрятала «дискеты
с этими программами», что даже программистам туда не добрать-
ся без риска сломать саму личность. Используя аналогии с ком-
пьютером, я делаю это только для прояснения некоторых момен-
тов работы сознания, но Боже упаси отождествлять человека
с компьютером!

Всемирно известный индийский подвижник Рамакришна ча-
сто повторял притчу: «Горшечник лепит посуду из мягкой глины,
если ему что-то не понравилось, он может смять изделие и выле-
пить заново. Но если обжечь готовое изделие, то переделать по-
том будет невозможно. Можно только разбить…»

Дети, которые пережили семейную трагедию, разрыв с ро-
дителями, несправедливость, насилие, потерю отца и матери, —
уже обожжены жизнью, поэтому изменить их Образ Мира очень
непросто.

Если между взрослыми и детьми наметилась трещина, то де-
ти могут не принимать ценности своих родителей просто потому,
что отказываются верить в их реальность. 


