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Колония им. Горького здесь названа общиной. Это подчёркивает, какая она маленькая
и скромная по сравнению со всем советским обществом. Но в то же время прочитывает-
ся и какое-то сущностное уподобление этой «общины» самому «обществу».

Что это — случайная оговорка? Но ещё в 1923 г. А.С. Макаренко написал в анкете
(возражая против создания в колонии комсомольской ячейки): «Колония живёт настоль-
ко тесной общиной, что в организации специальных общественных форм надобности не
встречается».

Конечно, это нетипично: великий педагог крайне редко называл руководимые им
детские учреждения «общинами»: это было бы идеологически невыдержанно — сопостав-
лять воспитание «нового человека», «коммунистической личности» с патриархальной кре-
стьянской общиной, толстовской общиной и уж тем более с родовыми общинами. 

И всё-таки это — не случайная оговорка. На самом деле уклад жизни колонии
им. Горького и коммуны им. Дзержинского очень напоминает уклад жизни всех извест-
ных нам общин.

Что такое община? Это такая социальная организация (можно сказать просто «соци-
ум» или «мини-социум»), когда люди объединены одной общей целью: в условиях родовой
общины — это простое выживание; цель, скажем, толстовской общины — сохранение не-
ких высших ценностей; цель сельскохозяйственной общины — разумеется, наиболее эф-
фективное хозяйствование. Достичь своей цели люди могут только вместе, поэтому они
объединяются и создают определённую социальную структуру. Они (большинство,
по крайней мере) чувствуют необходимость в достижении общей цели, ощущают её не
как навязанную кем-то, чуждую, а именно как свою. Поэтому они разделяют общинные
ценности; как правило, готовы придерживаться общепринятых норм поведения, жертво-
вать своей жизнью) ради общих интересов. Значит, это всегда не отдельные люди или
группы, а единое целое (как организм, состоящий из отдельных органов): каждый имеет
здесь свою роль в общем деле и уклониться от этого нельзя; в то же время роли эти раз-
ные, можно найти себе то, что соответствует твоим индивидуальным склонностям и спо-
собностям, чтобы и самоутвердиться, и принести пользу другим.

Общинной социальной организации противостоит не-общинная социальная органи-
зация (не-община), суть которой в том, что живущие рядом люди общей цели не имеют,
каждый преследует какие-то свои, индивидуальные, цели (соответственно, такой социум
можно назвать «индивидуалистическим). Здесь каждый руководствуется исключительно
своей узко-личной выгодой и соотносит свои действия с действиями других только тогда,

«НАША МАЛЕНЬКАЯ ОБЩИНА…»

Çàêàí÷èâàÿ «Ïåäàãîãè÷åñêóþ ïîýìó», À.Ñ. Ìàêàðåíêî ïèñàë: «Ïðèåçä Ãîðüêîãî â êîëîíèþ —

ýòî áûëà âûñîêàÿ íàãðàäà. Â íàøèõ ãëàçàõ, ÷åñòíîå ñëîâî, îíà íå áûëà âïîëíå çàñëóæåíà. 

È ýòó âûñîêóþ íàãðàäó íàì ïðèñóäèëè â òî âðåìÿ, êîãäà âåñü Ñîþç ïîäíÿë çíàì¸íà äëÿ âñòðå÷è

âåëèêîãî ïèñàòåëÿ, êîãäà íàøà ìàëåíüêàÿ îáùèíà ìîãëà çàòåðÿòüñÿ ñðåäè âîëí øèðîêîãî

îáùåñòâåííîãî ÷óâñòâà». 

Âàäèì  Ñëóöêèé,

ïðåäñåäàòåëü Êàðåëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ 

«Äåìîêðàòè÷åñêèå ðåôîðìû â îáðàçîâàíèè», àñïèðàíò Êàðåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
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когда того требует «своя» выгода или когда
сугубо личные интересы случайно совпада-
ют с интересами большинства. 

Как это бывает конкретно?
Скажем, в традиционной еврейской

общине все мальчики изучали Тору (Пяти-
книжие Моисеево) и Талмуд (конспективно
изложенные споры древнееврейских мудре-
цов о смысле заповедей Торы): это было не-
обходимо для достижения главной цели ев-
рейской общины — сохранить себя в каче-
стве Народа Божия. Все еврейские общины
поэтому открывали учебные заведения: хе-
деры (что-то вроде начальной и средней
школы) и иешивы (старшая школа). Но ие-
шивы были не везде. Поэтому еврейские
юноши, закончившие обучение в хедере,
нередко отправлялись в иешиву в другой
город, где жили в совершенно незнакомых
им семьях: за это они ничего не платили,

причём хозяева их ещё и кормили.
Каждый еврей должен был соблюдать

религиозные праздники, особенно шаббат
(субботу). В этот день полагалось готовить
особую трапезу, на которую у бедняков не
было денег. Поэтому в шаббат их пригла-
шали в богатые дома. 

Если еврейская девушка не имела
приданого, её выдавала замуж община.

В не-общине проблемы каждого чело-
века — его личное дело: богатый старается
преумножить своё богатство, не обращая
внимания на бедных, у которых свои про-
блемы: как бы выжить. Нет денег учить-
ся — ну и не учись. «Это твоя пробле-
ма», — как сказал бы современный амери-
канец или европеец. В не-общине каждый
сам по себе и никому ни до кого нет дела.

Основные отличия общины от не-об-
щины можно представить в виде таблицы:

Îáùèíà

Åñòü îáùèå öåëè. Âíóòðåííå âìåñòå. Îáùèíà — áîëüøàÿ

ñåìüÿ.

Óñïåõ â æèçíè ìîæåò áûòü äîñòèãíóò òîëüêî çà ñ÷¸ò ñëóæåíèÿ

îáùåìó äåëó, îáùåìó óñïåõó, ïîýòîìó óñïåõ îäíîãî — ýòî

óñïåõ äëÿ âñåõ. Íîðìàòèâíûé àëüòðóèçì.

Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â îáùèíå, â êàêîé-òî ìåðå çàâèñèò è îò

ìåíÿ, ïîýòîìó ÿ îòíîøóñü ê îáùèíå è êàê õîçÿèí.

Åñëè ó ìåíÿ åñòü ïðîáëåìà, ÿ ìîãó ïîïðîñèòü ïîìîùè ó

îáùèíû, íî è ïðîáëåìû äðóãèõ ïðÿìî êàñàþòñÿ ìåíÿ.

×òîáû ñòàòü ïîëåçíûì ÷ëåíîì îáùèíû, ÿ äîëæåí ðàçâèâàòü

ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, íàéòè ñâî¸ ïðèçâàíèå è çàíÿòü ñâî¸

ìåñòî â ñîöèóìå.

×òîáû îáùèíà ïðèçíàâàëà ìåíÿ ñâîèì ÷ëåíîì, ÿ äîëæåí

ïðèäåðæèâàòüñÿ íðàâñòâåííûõ íîðì, ïðèíÿòûõ â íåé: áûòü

äîñòîéíûì ÷åëîâåêîì.

×åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà ñ÷èòàþòñÿ ÷åì-òî î÷åíü âàæíûì.

Åñòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå, ïîñòîÿííîå îòíîøåíèå

ê îïðåäåë¸ííûì ÿâëåíèÿì, íå ïîäâåðæåííîå âëèÿíèÿì ìèíóòû.

Çàùèòà îáùèõ èíòåðåñîâ — äåëî êàæäîãî.

×åëîâåê, êîòîðûé âðåäåí äëÿ îáùèíû, èçãîíÿåòñÿ. Ñîöèóì

ýôôåêòèâíî çàùèùàåò ñåáÿ îò ïàðàçèòîâ. Â òî æå âðåìÿ

êàæäûé ÷ëåí îáùèíû íàõîäèòñÿ ïîä å¸ çàùèòîé.

Îáùåñòâåííàÿ æèçíü ñïåöèàëüíî îðãàíèçóåòñÿ: åñòü îáðÿäû,

ðèòóàëû, òðàäèöèè, îðãàíû êîëëåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

Íå-îîáùèíà

Íåò îáùèõ öåëåé. Âíóòðåííå êàæäûé ñàì ïî ñåáå, îäèíîê.

Óñïåõ â æèçíè äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷¸ò «ïîáåäû» íàä äðóãèìè

ëþäüìè, òàê ÷òî óñïåõ îäíîãî — ýòî íåóäà÷à äðóãîãî.

Äðóãîé — ýòî êîíêóðåíò èëè äàæå âðàã. 

Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã, íå çàâèñèò îò ìåíÿ: ÿ âîñïðèíèìàþ

ñîöèàëüíîå òîëüêî ïîòðåáèòåëüñêè-ïàññèâíî.

Äî ìîèõ ïðîáëåì íèêîìó íåò äåëå, ÿ äîëæåí èõ ðåøàòü ñàì,

êàê ñìîãó. Íî è ìíå íåò äåëà äî ïðîáëåì äðóãèõ ëþäåé.

ß ìîãó ðàçâèâàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, åñëè ìíå ýòî

íðàâèòñÿ, íî ñîöèóì îò ìåíÿ ýòîãî íå òðåáóåò: ìîÿ

«øàáëîííîñòü» íå ìåøàåò ìîåìó óñïåõó.

Ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ôîðìàëüíûõ ïðàâèë, ïîêà ýòî

âûãîäíî, è íàðóøàòü èõ, åñëè åñòü ãàðàíòèÿ áåçíàêàçàííîñòè.

Êàêèì áûòü íà ñàìîì äåëå — íåâàæíî.

Íèêòî íèêåì íå èíòåðåñóåòñÿ êàê ÷åëîâåêîì. ×åëîâå÷åñêèå

êà÷åñòâà íå èìåþò çíà÷åíèÿ, âàæåí âíåøíèé óñïåõ.

Íåò îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, êîëëåêòèâíîå ìíåíèå ëèáî

îòñóòñòâóåò, ëèáî ïîä÷èíÿåòñÿ ñëó÷àéíûì âíåøíèì âëèÿíèÿì.

Çàùèòû îáùèõ èíòåðåñîâ íåò èëè îíà âîçëîæåíà íà

áþðîêðàòè÷åñêèå ñòðóêòóðû, ÷àñòî äåéñòâóþùèå, èñõîäÿ èç

ñâîèõ èíòåðåñîâ.

Íåò îðãàíèçîâàííîé çàùèòû îò ñîöèàëüíûõ ïàðàçèòîâ, òàê êàê

êàæäûé ýãîèñò ïî ñóòè ñâîåé ïàðàçèò, à ýãîèñòû çäåñü âñå èëè

ïî÷òè âñå.

Îáùåñòâåííàÿ æèçíü ñïåöèàëüíî íå îðãàíèçóåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ

ñòèõèéíî-õàîòè÷åñêîé.



1 8 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å

Разумеется, это «предельные» типы,
в чистом виде в реальной жизни едва ли
возможные. Например, современное так
называемое западное общество имеет
и черты общины (есть общественное мне-
ние), и черты не-общины. Гитлеровский
рейх имел некоторые общинные черты, на-
пример, была общая цель (утвердить гос-
подство арийской расы, отомстить за уни-
жение Первой мировой войны), в то же
время здесь налицо стирание индивидуаль-
ности, жёсткая унификация.

Тем не менее любой социум можно,
согласно приведённому выше описанию,
классифицировать как в основном общину
или не-общину.

Попытаемся с этой точки зрения
проанализировать то, что мы знаем о ко-
лонии им. Горького и коммуне им. Дзер-
жинского.

«...перед всей колонией всегда стояла
не подлежащая никакому сомнению в сво-
ей ценности задача: окончить ремонт вто-
рой колонии, всем соединиться в одном
месте, расширить наше хозяйство. В том,
что эта задача для нас обязательна, в том,
что мы её непременно разрешим, сомне-
ний ни у кого не было», — пишет Мака-
ренко в «Педагогической поэме».

И далее: «Поэтому мы все легко ми-
рились с очень многими недостатками, от-
казывали себе в лишнем развлечении,
в лучшем костюме, в пище, отдавая каж-
дую свободную копейку на свинарню,
на семена, на новую жатвенную машину.
К нашим небольшим жертвам делу восста-
новления мы относились так добродушно-
спокойно, с такой радостной увереннос-
тью, что я позволял себе прямую буффона-
ду на общем собрании, когда кто-нибудь из
молодых поднимал вопрос: пора уже по-
шить новые штаны. Я говорил:

— Вот окончим вторую колонию, раз-
богатеем, тогда всё пошьём: у колонистов
будут бархатные рубашки с серебряным по-
ясом, у девочек шёлковые платья и лакиро-
ванные туфли, каждый отряд будет иметь
свой автомобиль и, кроме того, на каждого
колониста велосипед. А вся колония будет
усажена тысячами кустов роз. Видите?

А пока давайте купим на эти триста рублей
хорошую симментальскую корову.

Колонисты хохотали от души, и по-
сле этого для них не такими бедными каза-
лись ситцевые заплаты на штанах и про-
масленные серенькие «чепы».

Как видим, у колонистов была общая
цель, они охотно шли на жертвы ради её
достижения. 

Как можно было выдвинуться в коло-
нии, добиться уважения к себе? Вот Антон
Братченко, бродяга, грубиян, человек,
не признававший дисциплины. Почему он
стал одним из колонийских лидеров? По-
тому что нашёл себя, своё место в общем
деле. Его влюблённость в лошадей однаж-
ды колонистов даже от смерти спасла (гла-
ва «Братченко и райпродкомиссар» «Педа-
гогической поэмы»). У него лошади всегда
ухожены, накормлены, здоровы. Его при-
вязанность к колонии в значительной мере
определяется тем, что он нужен, востребо-
ван, чувствует себя на своём месте.

Вот Георгиевский, «сын иркутского
губернатора», человек чуждого социально-
го происхождения. Но он любит пацанов,
заботится о них, как хорошая мать: это его
место, его призвание, его роль. «Красной
нитью» через всю «Поэму» проходит слово
«хозяин». После первых серьёзных краж
Задоров советует «завколу»:

«…наймите двух хороших сторожей
и дайте им винтовки.

И слышит в ответ:
— Нет, сторожей не найму и винто-

вок не дам.
— А почему?
— Сторожам нужно платить, мы

и так бедны, а самое главное, вы должны
быть хозяевами».

Но вот вор пойман, и Ветковский
кричит:

— Хлопцы, наше это дело или не
наше?

— Наше! — закричали хлопцы. — Мы
тебе сами морду набьём получше Антона!

«Преступление» Калины Ивановича,
разрешившего вывезти мебель из кабинета
Марии Кондратьевны Боковой, объясняет-
ся так:

Â à ä è ì  Ñ ë ó ö ê è é « Н А Ш А  М А Л Е Н Ь К А Я  О Б Щ И Н А … »

7/03
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«— Значит, и ваши воспитанники бу-
дут так делать?

— И пущай себе делають...
— Для чего?
— А вот, чтобы плохих хозяев

учить».
Замечательная сцена с участием той

же Марии Кондратьевны, которую колони-
сты уламывают дать 6 тысяч на ремонт
«красного дома», а она говорит:

— ...Я вам дам шесть тысяч, только
вы должны принять от меня сорок детей...
хороших мальчиков, только они теперь,
знаете, такие... чёрненькие…

«Колонисты сделались серьёзны. Оля
Воронова, как маятником, размахивала
кувшином и смотрела в глаза Марии Кон-
дратьевне.

— Так отчего
же? — сказала
она. — Мы возьмём
сорок детей».

Можно ли
представить себе
подобный разговор
наших старше-
классников с неким
чиновником: они
его страстно угова-
ривают выделить
им средства на ре-
монт одного из

школьных зданий, а когда он им говорит:
«Ладно, но только если примете сорок
трудных детей», они отвечают: «Так отчего
же? Мы возьмём сорок детей»!

Такое непредставимо совершенно,
а воспитанники А.С. Макаренко действитель-
но чувствовали себя в колонии хозяевами.

И не только в колонии. Заканчивая
свою «Поэму», автор пишет: «И мы идём,
как хозяева, по нашему городу...» Но не
только в городе, а и в своей стране они чув-
ствовали себя хозяевами. «В советской
стране хозяин есть пролетарий и рабо-
чий», — говорит Жорка Волков куряжанам.

Очень интересны первые диалоги
«завкола» со своими воспитанниками
в «Педагогической поэме». Таранец принёс
в комнату тарелку жареной рыбы.

— Это вам рыба.
— Вижу, только я не возьму.
— Почему?
— Потому что неправильно. Рыбу

нужно давать всем колонистам».
А вот диалог двух колонистов после

знаменитых краж Буруна:
«— Так ведь вас же обкрадывают.
— Ну, чего ж там меня? Ничего тут

моего нет.
— Да ведь вы здесь живёте».
Это совершенно явная борьба за про-

буждение у воспитанников общинного со-
знания: всё, что есть в колонии, — наше;
вы должны быть хозяевами; всё, что добы-
то кем-либо из колонистов, — для всех.

Вот горьковцы приезжают в Куряж.
Куряжане, рассказывает автор, «смути-
лись, когда стало слишком очевидно, что
из этих ста двадцати самого маленького
нельзя тронуть безнаказанно».

Община защищает каждого,
но и «выбраковка» и «отсев» бывают: так
выгнали Опришко, грубо нарушившего
принятые нормы поведения.

А вот как А.С. Макаренко рассказы-
вает куряжанам об их новой жизни:

— Товарищи! С этой минуты мы все,
четыреста человек, составляем один кол-
лектив, который называется: трудовая ко-
лония имени Горького. Каждый из вас дол-
жен всегда это помнить, должен смотреть
на другого горьковца как на своего бли-
жайшего товарища и первого друга, обя-
зан уважать его, защищать, помогать во
всём, если он нуждается в помощи, и по-
правлять его, если он ошибается».

Как Волохов, командир передового
сводного отряда, едущего в Куряж, реша-
ет, кому ехать вместе с ним? «Он аккурат-
но, молчаливо обсасывал каждую кандида-
туру и решал коротко:

— Не надо!.. Лёгкого веса!»
Но чтобы каждую кандидатуру «обсо-

сать», нужно знать человеческие качества
всех своих товарищей.

Так что по всем пунктам колония
и коммуна — это типичные общины, более
того, они близки к чистому, идеальному
типу общины.
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Так что же, А.С. Макаренко вовсе не
был новатором? В пролеткультовском,
большевистском смысле не был. Потому
что в этом смысле новатор только тот, кто
совершенно не укоренён в прошлом, в ста-
ром: этакое растение без корней. А нова-
торство Макаренко, как мы убедились,
имеет чрезвычайно разветвлённые и глу-
бокие, тысячелетние, можно сказать, кор-
ни. Но это его достоинство, а не недоста-
ток; в этом залог прочности его открытий,
их большого будущего. 

Новаторство А.С. Макаренко состоит
в том, что:
1) он открыл педагогическое значение об-
щинной социальной организации;
2) осознал и сформулировал её организа-
ционные принципы;
3) очистил её от случайных, исторически
преходящих элементов: особенно важно,
что он сумел создать свободную общину,
тогда как почти все известные нам общи-
ны (особенно родовые) были силой, подав-
лявшей свободу личности, уничтожавшей
внутренний мир, приносящей человека
в жертву групповым интересам.
У А.С. Макаренко коллектив становится
инструментом развития человеческой
личности.

Педагогическое (воспитательное)
значение общины в том, что она как соци-
альная организация позволяет воспитать
людей:

успешно преодолевающих свой эгоизм,
умеющих исходить в своих поступках, чув-
ствах и намерениях не только из своих ин-
дивидуальных потребностей и интересов,
но также из интересов и нужд других;

небезразличных к тем, кто их окружает,
к тому, что происходит вокруг них, ответ-
ственных, чувствующих себя хозяевами,
от которых всё зависит;

интересующихся человеческими качест-
вами окружающих и умеющих разбирать-
ся в людях;

эмоционально устойчивых, уверенных
в себе, так как община — большая семья,
их «ресурсное место», их жизненная под-
держка, благодаря которой они не чувству-
ют себя слабыми и одинокими;

позволяет воспитать граждан с актив-
ной общественной позицией, распростра-
няющих своё отношение к общине на всю
свою страну и даже на весь мир;

позволяет развить индивидуальность
каждого, выявить его призвание и найти
то особое место, где он будет чувствовать
себя востребованным и успешным; понят-
но, что такой человек будет ценить и ува-
жать и «чужую» индивидуальность.

Я далёк от того, чтобы утверждать,
будто всего этого можно достичь только
исключительно с помощью общинной со-
циальной организации. Но опыт А.С. Ма-
каренко доказывает, что такая организа-
ция — весьма совершенный инструмент
воспитания.

Каковы же организационные принци-
пы, соблюдая которые можно достичь по-
добного макаренковскому результата? По-
пробуем их сформулировать:

налицо общая цель, общая задача, при-
нимаемая большинством как своя, лично-
стно значимая;

все основные проблемы, кроме сугубо
внутренних, — общие проблемы и реша-
ются сообща;

каждый получает свою роль в общем де-
ле, соответствующую его возможностям
и способностям;

действует нравственный кодекс, кото-
рый все обязаны соблюдать;

все вместе защищают каждого, кто при-
нял общие правила, и избавляются от тех,
кто им не следует;

жизненный успех достигается в резуль-
тате индивидуального вклада в общее дело,
а не в результате «победы» над другими.

Разумеется, этими принципами не ог-
раничивается значение опыта А.С. Мака-
ренко. Однако без организационных прин-
ципов общинной жизни этот опыт не суще-
ствует, не воспроизводим и не может быть
по-настоящему осмыслен.

В своё время европейцы отказались
от общинной социальной организации, бо-
рясь за эмансипацию человеческой лично-
сти, но в итоге пришли к индивидуализму.
Можно предположить, что рано или позд-
но мы неизбежно начнём восстанавливать

Â à ä è ì  Ñ ë ó ö ê è é « Н А Ш А  М А Л Е Н Ь К А Я  О Б Щ И Н А … »



Ø Ê Î Ë À   È   Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

общинные социальные структуры как
единственно способные удовлетворить
очень многие важнейшие человеческие
потребности, как способствующие полно-
ценному развитию личности. Вот тогда-то
опыт А.С. Макаренко окажется полно-
стью востребованным и тогда, может
быть, выяснится, что опыт этот имеет го-
раздо более глобальное значение, чем по-
лагали прежде, что А.С. Макаренко — не
только великий педагог, но и великий со-
циальный реформатор.

Сохранив свободу личности, друж-
бу, взаимопомощь, избавить от одиноче-
ства, научить жить в коллективе — для
нас это задача будущего, быть может, да-
лёкого, а Макаренко сумел её разрешить.

Так что не всякая утопия утопична.
Тот, кто умеет мечтать, живёт в будущем,
преодолевая настоящее и указывая ему
путь. Так, как это делал Антон Семёнович
Макаренко. 

ã. Ïåòðîçàâîäñê

Çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè îáåñïîêîåíû, ÷òî ãðàæ-

äàíñêîå îáùåñòâî ïîñòåïåííî óñòóïàåò ìåñòî îá-

ùåñòâó «ìàññîâîìó», â êîòîðîì ñâÿçè ìåæäó ëþäü-

ìè èìåþò âñ¸ áîëåå ôîðìàëüíûé, áåçëè÷íûé õà-

ðàêòåð, à ìàðãèíàëèçàöèÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè

íàñåëåíèÿ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ýòè ëþäè ñòàíî-

âÿòñÿ ôàêòè÷åñêè ïñåâäîãðàæäàíàìè. Òå æå òåí-

äåíöèè íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòüñÿ è â Ðîññèè, ïðè÷¸ì

â ñàìûõ ðàçíûõ è ïðè÷óäëèâûõ ôîðìàõ, äàë¸êèõ íà

ïåðâûé âçãëÿä îò ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìàòèêè.

Ïîêàçàòåëüíû ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãîâûõ èñ-

ñëåäîâàíèé ÈÊÑÈ ÐÀÍ, ïðîâîäèìûå â ïîñëåäíèå

ãîäû ïî îáùåðîññèéñêîé ðåïðåçåíòàòèâíîé âû-

áîðêå. Îäíî èç èññëåäîâàíèé áûëî ïîñâÿùåíî

àíàëèçó ðîäèòåëüñêèõ óñòðåìëåíèé. ×òî îíè ñ÷èòà-

þò ãëàâíûì â âîñïèòàíèè äåòåé? Âîò êàê âûãëÿäÿò

îòâåòû â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ çíà÷èìîñòè.

— Äàòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå — 71,7%;

— Âîñïèòàòü äåòåé ÷åñòíûìè è äîáðûìè — 36,9%;

— Ïðèâèòü ñàìîäèñöèïëèíó, òðóäîëþáèå, îðãàíè-

çîâàííîñòü — 29,2%;

— Âîñïèòàòü ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü, óìåíèå ïîñòîÿòü

çà ñåáÿ — 28,3%;

— Îáó÷èòü ïðîôåññèè, êîòîðàÿ âñåãäà äà¸ò êóñîê

õëåáà, —22,1%;

— Âîñïèòàòü íåçàâèñèìîñòü è ñàìîñòîÿòåëü-

íîñòü — 18,4%;

— Ðàçâèòü óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè — 13,5%;

— Ñôîðìèðîâàòü äåëîâûå ñïîñîáíîñòè, «äåëîâóþ

õâàòêó» — 13,1%;

— Íàó÷èòü ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê îáñòîÿòåëüñò-

âàì — 8,9%;

— Âîñïèòàòü èñêðåííþþ âåðó â Áîãà — 7,2%;

— Âîñïèòàòü òåðïèìîñòü — 6,1%;

— Ñôîðìèðîâàòü ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, óáåæäå-

íèÿ — 3,9%;

— Ïðèîáùèòü ê íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå — 3,7%;

— Ïðèîáùèòü ê äåìîêðàòè÷åñêèì öåííîñòÿì —

0,7%.

Âèäíî, ÷òî ðîäèòåëè ñòðåìÿòñÿ ïîäãîòîâèòü

äåòåé ê ñëîæíîñòÿì ñîâðåìåííîãî ìèðà è îäíî-

âðåìåííî âîñïèòàòü õîðîøåãî ÷åëîâåêà — îáðà-

çîâàííîãî, ÷åñòíîãî è äîáðîãî, òðóäîëþáèâîãî è

îðãàíèçîâàííîãî, óìåþùåãî ïîñòîÿòü çà ñåáÿ è

íåçàâèñèìîãî. Îäíàêî ðîäèòåëè ñ÷èòàþò íåíóæ-

íûìè, ëèøíèìè â äàëüíåéøåé æèçíè äåòåé òàêèå

êà÷åñòâà, êàê òåðïèìîñòü, ãðàæäàíñòâåííîñòü,

óáåæäåíèÿ, ïðèîáù¸ííîñòü ê êóëüòóðíûì öåííîñ-

òÿì è öåííîñòÿì äåìîêðàòèè.

Ïîñêîëüêó íà âîïðîñû àíêåòû îòâå÷àëè íå

äåòè, à ðîäèòåëè, îñíîâûâàÿñü íà ñîáñòâåííîì

ñîöèàëüíîì îïûòå, åñòåñòâåííî ïðåäïîëîæèòü,

÷òî ýòè êà÷åñòâà íå âîñòðåáîâàíû, ïðåæäå âñåãî,

èìè ñàìèìè.

Íàâåðíîå, ïðàâû çàïàäíûå èññëåäîâàòåëè, ïî-

ëàãàþùèå, ÷òî ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî âûòåñíÿåò

ìàññîâîå îáùåñòâî, à ìû ïîòèõîíüêó ñòàíîâèìñÿ

ïñåâäîãðàæäàíàìè, êîòîðûì íå íóæíû ãðàæäàíñò-

âåííîñòü, òåðïèìîñòü, êóëüòóðíûå è äåìîêðàòè÷åñ-

êèå öåííîñòè.
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