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Прочла недавно бесстрашную и честную книжку Петра Петро-
вича Кондратьева и Егора Семёновича Сидорова «Реальные
возможности агрошколы», изданную Институтом повышения
квалификации работников образования Республики Саха (Яку-
тия). Посвящена она удивительному десятилетнему экспери-
менту в селе Дирин Чарапчинского улуса, результаты которого
заставляют более требовательно и реально оценить существую-
щую парадигму образования, в которой знание абсолютизирует-
ся, а память и репродуктивные способности становятся главны-
ми ценностями, что подтверждено многократно стандартами,
а теперь и Единым государственным экзаменом. В одной из
блистательных сибирских гимназий наблюдала я компьютерный
урок технологии. Ученики легко составляли план деятельности,
рисовали эффективное расположение эргономичных инстру-
ментов, выстраивали по программе иерархию их использования
в «виртуальном деле».

Всё было великолепно на мониторе. Но в тот же день на
главпочтамте мне довелось наблюдать, как те же подростки
пытались отправить посылку в готовом почтовом деревянном
ящичке, куда надо было вбить всего шесть крохотных гвозди-
ков. Один, как образец, уже был вколочен оформителем посы-
лок. С остальными у «отличников-технологов» вышел конфуз:
гвозди гнулись, терялись, забивались мимо планки, молоток
не раз «походил» по их пальцам. В конце концов, расколош-
матив ящик, друзья попросили у работника почтамта платную
услугу — забить несколько гвоздей в податливое дерево.
Жаль, что составители столь современной «обучающей» и,
наверное, ещё и «развивающей» программы не слыхали, как
эту педагогическую трагикомедию комментировали случайные
свидетели и сам почтовый работник, оказавший-таки недорос-
лям эту платную услугу.
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Жаль, что составители подобных
программ не знакомы с мнением замеча-
тельных якутских педагогов Кондратьева
и Сидорова: «Абсолютизация знаний
в образовательном процессе усиливалась
и политикой тоталитарного государст-
ва — отрицались внутренняя составляю-
щая личности, унаследованные от пред-
ков способности. Не использовались
факторы, влияющие на формирование
генетической информации в образова-
тельных целях. Тысячелетний опыт дока-
зывает, что воспитание трудом в семье
шло во имя передачи традиционных при-
ёмов трудовой деятельности, чтобы обес-
печить успешную жизнедеятельность но-
вого поколения».

Проработав не одно десятилетие
в сельской школе, авторы-исследователи
пришли к выводу о том, что «образова-
тельный процесс оказался совершенно
оторван от жизни». Директор школы
Егор Семёнович Сидоров в сложнейших
условиях начала 90-х годов начал менять
материальную базу школы и саму струк-
туру, выступая на республиканских сове-
щаниях с требованиями пересмотреть па-
радигму образования:

— Новое осмысление рыночных
реалий уже всё изменило в жизни, а мы
не считаемся с этим! Люди начали ду-
мать и жить рыночными категориями.
Измерителями благополучия жизни се-
мьи стали машины, недвижимость, зе-
мельный участок, то есть капитал. Че-
ловек становится хозяином своего лич-
ного дела. Он хочет высокопрофессио-
нально, технологично работать,
не жалея сил, хорошо зарабатывать.
Образовательный процесс можно счи-
тать успешным, если он строится на
принципах деятельностного подхода,
практико-ориентированности и приро-
досообразности. Сама сельская среда,
а не только школьный класс становятся
средством воспитания и обучения. Гра-
ница между образованием и воспитани-
ем исчезает: каждую минуту, на каждом
метре нашего бытия мы можем воспи-
тывать человека трудового, грамотного

и достойного, хозяина своей судьбы,
а не иждивенца, выпрашивающего
льготы ценой унижений. Необходимы
новые типы школ, полностью сочетаю-
щие в себе признаки социума, произ-
водственного окружения, с ученическим
и педагогическим коллективом, мента-
литет которого освобождён от единооб-
разия и стереотипа «слуги».

Улус, расположенный в экстре-
мальных условиях вечной мерзлоты, где
проблематично любое вторжение чело-
века в природу (ни водопровод, ни кана-
лизация, ни обычная техника не стано-
вятся здесь «дружественным комфор-
том»), тем не менее знаменит охотой,
скотоводством, оленеводством, рыбо-
ловством, обработкой древесины, наци-
онально-прикладным искусством, зем-
леделием. Да если к этому приложить
наукоёмкие технологии, новые знания
с традиционным ремеслом, искусством,
духовностью и способностью жить еди-
ной семьёй, — можно зажить нормаль-
ной человеческой жизнью с обязатель-
ной, макаренковской перспективой ра-
дости. Вот так в начале 90-х годов,
когда заговорили об этнопедагогике,
психогенетике, этнопсихологии, когда
Республика Саха (Якутия) установила
первые международные связи, собира-
ясь заткнуть за пояс Канаду, Аляску
и Финляндию, Диринская школа вышла
«на прямую научную магистраль»: на-
работанные собственные программы
и исследования на основании множест-
ва договоров объединили деятельность
педагогического коллектива с деятель-
ностью якутских учёных, преподавате-
лей университетов и социальными про-
ектами Республики Саха.

Практически связь со своими вуза-
ми не прерывали все молодые препода-
ватели Диринской школы. И о работе
каждого из них можно судить по тому,
что эксперимент и исследование, прово-
димые с любым вузом, превращались со
временем в открытие. В школе уже дей-
ствовал один из лучших кабинетов трак-
тороведения, созданный известным
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в Якутии отличником народного образо-
вания Семёном Егоровичем Федосее-
вым, изобретателем и талантливым пе-
дагогом с образованием учителя началь-
ных классов, когда из Якутского
госуниверситета прибыл в Диринскую
школу учителем трудового обучения
Иннокентий Гаврильевич Корякин.
К этому времени — почти за 20 лет
труда — Семён Егорович с коллегами
сумели создать образцовый кабинет
сельхозтехники, который на республи-
канских смотрах был всегда в числе по-
бедителей. Опыт Федосеева распрост-
раняли методисты, изучали на курсах
повышения квалификации, здесь прово-
дились научно-практические республи-
канские конференции и семинары,
а воспитанники Федосеева не раз стано-
вились призёрами республиканских
конкурсов юных пахарей. Казалось: что
мог привнести в совершенное дело мо-
лодой выпускник вуза Иннокентий Ко-
рякин? То, что дал ему университет, —
новый уровень образования, новые ме-
тодики и новые технологии работы
с техникой на земле. Иннокентий Гаври-
льевич усовершенствовал кабинет так,
что ученики смогли проходить здесь
подготовку по профилю «механизация»
и получать профессию водителя, трак-
ториста, механизатора широкого про-
филя на самом высоком уровне — по
классу «А». Монтаж и демонтаж трак-
торов, текущий и капитальный ремонт
сельхозтехники — старшеклассники де-
лают всё это в идеально организован-
ных условиях, словно играючи, и —
с огромным удовольствием.

Что любая работа может быть —
и должна быть — удовольствием, моло-
дой учитель доказывал детям не только
словами, но и всей своей жизнью. С са-
мых ранних лет он начал увлекать маль-
чишек моделированием малогабаритной
техники, которая могла бы работать в ус-
ловиях вечной мерзлоты. Эта игра-дело
увлекла всю школу. Появились такие эн-
тузиасты, что их трудно было выманить
из кабинета. Казалось, они готовятся па-

хать, сеять и преодолевать гигантские
пространства не только в условиях веч-
ной мерзлоты, но и где-нибудь на Марсе.

— Надо реально взглянуть на
мир, — говорит Иннокентий Гаврилье-
вич. — В условиях, когда растёт повсюду
безработица, когда увольняют квалифи-
цированных работников со стажем, се-
мейных людей, у выпускника школы,
не поступившего в университет, — а по-
ступает из села лишь половина, — и не
имеющего профессии, нет шансов ус-
пешно конкурировать на рынке труда.
Ещё тяжелее положение тех, кто не за-
кончил среднюю школу и после девяти-
летки оказался беспомощным в жесто-
ком море жизни. Что же делать? Школа
обязана дать своим выпускникам широ-
кую социальную направленность, научить
трудиться. Но они не выживут, если та
же школа не подготовит их к жизнедея-
тельности в условиях новых экономичес-
ких отношений.

Молодого учителя активно поддер-
жал директор Егор Семёнович Сидоров,
чьими усилиями было создано прекрас-
ное подсобное хозяйство и укрепилась
материальная база Диринской средней
школы.

Собственно, о коллективе этом, де-
ятельность которого основана на разви-
тии педагогических идей Антона Семёно-
вича Макаренко, можно было бы расска-
зывать бесконечно. Здесь творчество
одного учителя индуцирует научный по-
иск другого, и они создают вместе новые
отношения с учениками, ученический
коллектив становится соавтором педаго-
гического в создании образовательного
учреждения, способного активно воздей-
ствовать на социум.

Один из замечательных примеров:
выпускница школы Матрёна Маркова,
с отличием закончив экономический фа-
культет Якутского сельскохозяйственно-
го института в 1995 году, вернулась
в родную школу учителем экономики
и через несколько лет увлекла всех эко-
номическими преобразованиями, экспе-
риментами и созданием новых структур
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рыночного направления. С 1992 года
Диринская школа является эксперимен-
тальной площадкой Министерства обра-
зования Республики Саха (Якутия) по
теме «Апробация рыночной инфраструк-
туры Диринской агрошколы». Руководят
экспериментом кафедра образователь-
ного проектирования Якутского инсти-
тута повышения квалификации работни-
ков образования (П.П. Кондратьев)
и доктор сельскохозяйственных наук,
академик А.А. Чугунов. Эксперимент
ставит своей задачей развитие началь-
ного профессионально-технического об-
разования на основе 12-го класса,
с перспективой создания в школе кол-
леджных групп Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной академии
с возможностью ускоренного высшего
образования на базе собственной много-
летней практики, соединённой с научны-
ми исследованиями. В проекте — соеди-
нение детской одарённости с высоким
профессионализмом мастеров производ-
ственного обучения и высокой квалифи-
кацией профессорского состава сельхоз-
академии.

Собственно, к получению хороше-
го высшего образования старшекласс-
ники Диринской школы в большинстве
готовы. Чего стоит только блестяще по-
ставленное здесь математическое обра-
зование: невероятно талантливый, ини-
циативный человек Константин Кон-
стантинович Романов, отличник
просвещения России, заслуженный учи-
тель Республики Саха (Якутия), отлич-
ник культуры республики, будучи дирек-
тором школы в середине 80-х годов, до-
бился не только проектирования
каменного здания школы, о чём шли пе-
реговоры с Министерством сельского
хозяйства долгие годы, но и впервые от-
крыл в агрошколе математический
класс, выпускников которого теперь
с удовольствием принимают все универ-
ситеты России.

Школу потом строили всем миром
при активной поддержке Министерства
сельского хозяйства. И животноводчес-

кий комплекс для школы в улусе Купчу-
гур — директором был Егор Михайлович
Петров — тоже сооружал весь коллек-
тив школы вместе с родителями.

— Сегодня в Диринской школе
146 работников. Учащихся 344, — рас-
сказывает заместитель директора шко-
лы Дмитрий Андреевич Илларионов. —
Работают 12 кружков, бо’льшая часть
которых создаёт свою продукцию и реа-
лизует её, 7 спортивных секций, извест-
ных успехами и за пределами республи-
ки, 3 общественные детские организа-
ции, собственный летний лагерь труда
и отдыха, научная лаборатория школь-
ников «Урдэл». 10 лет эксперимента
школа сама себя строила и строила но-
вую жизнь для своих воспитанников —
в условиях привозной воды и отсутствия
строительных материалов поблизости…
Вместо хилого деревянного домика вы-
росла учебная усадьба: первый учебный
корпус — каменный, типовой. Трёх-
этажный, благоустроенный, с проект-
ной наполняемостью 392 места. Уют-
ный пришкольный интернат на 50 мест.
Второй учебный корпус — агроклассы
с кабинетами животноводства, ветери-
нарии, растениеводства, переработки
продукции. Швейные мастерские, кули-
нарный цех, учебные мастерские, зда-
ние превосходных современных кабине-
тов для автодела и трактороведения.
Комфортная столовая. Тёплые гаражи.
Зал борьбы с современными тренажё-
рами построен также энтузиастами-учи-
телями, учениками и родителями в рам-
ках республиканской программы
«2000 добрых дел».

Модернизированная теплица, ве-
ликолепная животноводческая ферма,
двухэтажное общежитие для сотрудни-
ков школы, котельная на твёрдом топ-
ливе, котельная на жидком топливе, три
котла — германского производства.
Словом, сегодняшняя Диринская агро-
школа в междуречье своенравной Амги
и Лены, где климат особо суров, а летом
иссушающе-жесток от зноя, — это бо-
лее 20 современных строений, призван-
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ных к жизни талантом, верностью, лю-
бовью к своей профессии и детству всех,
кто это задумывал, строил, развивает
с отвагой мечтателя, оснащённого точ-
ными расчётами современных вычисли-
тельных центров.

Вот так и рождалась в «боях за
жизнь» их новая совместная педагогика:
учитель, воспитай ученика, чтоб было
кому осуществить задуманное тобой.
Возможно, все они были отчаянные
мечтатели…

Агрономом пригласили бывшего
воспитанника школы, блестяще закон-
чившего Омский сельскохозяйственный
институт и вернувшегося домой с дипло-
мом агронома-учёного, Гавриила Несте-
рова. Его кипучая энергия и неиссякае-
мая, неукротимая инициатива (а был
кромешный 90-й год всеобщего распада
и развала) вдохнули даже в жителей се-
ла надежду: сформировали школьную
ферму крупного рогатого скота, запасли
вдоволь кормов неимоверным напряже-
нием всех сил, создали собственное
школьное животноводство, которое уже
в 1996 году славилось не меньше поле-
водства. Гавриил Николаевич Нестеров
вскоре стал заместителем директора аг-
рошколы, а потом был избран главой
местной администрации. «Своя власть»
укрепила положение школы. Улучши-
лись взаимоотношения со всеми струк-
турами села, утверждает Егор Семёно-
вич Сидоров, работавший тогда дирек-
тором школы.

Диринская агрошкола в результате
получила в постоянное пользование
156 гектаров сенокосных угодий, вели-
колепную теплицу площадью 1000 квад-
ратных метров, затем были созданы ус-
ловия для коневодства, куплено всё не-
обходимое для подледного лова рыбы.
Школа становилась многоотраслевым
хозяйством.

Но, как правильно заметил член
жюри конкурса, директор 10-й школы
г. Лабинска Александр Васильевич Лит-
винов, заслуга диринских учителей не
столько в том, что они создали рыночные

структуры и освоили новые сельскохо-
зяйственные технологии, сколько в том,
что преуспели в развитии идей Макарен-
ко в новых условиях. Освоили самую ди-
алектичную из наук — природосообраз-
ную педагогику, объединив в едином
процессе созидания детей и взрослых.
Единые цели, единые законы жизни,
единые интересы и единое самоуправле-
ние — вот что преобразило коллектив.
Жизнь школы наполнена научными ис-
следованиями, которые ребята проводят
под руководством выпускницы этой же
школы, заместителя директора по науке.
Анна Гаврильевна Борисова координиру-
ет всю опытно-исследовательскую рабо-
ту детей и взрослых, обеспечивая эф-
фективные научные контакты с коллед-
жами, университетами и академиями
Республики Саха.

Хоптоггинский наслег, в котором
живёт своей особой жизнью Диринская
школа, объединяет сегодня 324 личных
хозяйства, трудоспособное население —
немногим более 500 человек. Детей до
16 лет около 340. При таком соотноше-
нии, но иной организации жизни их
и прокормить было бы невозможно. Од-
нако живут здесь неплохо: только техни-
ки в личном пользовании — 250 единиц.
Если б закон разрешал, здесь уже и пер-
воклассник мог бы водить машину или
снегоход: таков образ жизни и традиция.
Из 82 учителей школы все имеют выс-
шее, а некоторые и не одно или заканчи-
вают вуз. Школа стала в республике ре-
сурсным центром повышения квалифика-
ции педагогов: учат здесь организации
детской жизни на новых условиях про-
дуктивного трудового и научного сотруд-
ничества.

Коллектив школы стал призёром
Второго Международного конкурса име-
ни Макаренко. На собственные средства,
заработанные в школьном хозяйстве,
приобрели два трактора «Беларусь»,
легковой автомобиль и другую технику.

Но, пожалуй, важнейшее достиже-
ние — такое самоуправление и самооб-
новление коллектива, что нет сферы



школьной жизнедеятельности, проблемы
которой решались бы не коллективным,
демократичным способом. Бизнес-план,
ценовая политика, профилизация, содер-
жание интерната и малоимущих семей —
во всём участвуют представители детско-
го самоуправления.

Воспитательная работа с детьми
осуществляется при поддержке админис-
трации улуса. В селе Дирин проведена
конференция отцов наслега, создан Со-
вет отцов — очень авторитетный и дея-
тельный общественный орган. Действует
воспитательная программа, рассчитан-
ная на разные слои населения. Воспита-
ние в микросоциуме — это влияние на
детей разных поколений семьи и всего
двора. «Тиэрген» — это и есть двор, ко-
торый для маленького сельского ребён-
ка — целый мир. Для осуществления
программы созданы советы из педагогов
трёх групп: начальные классы, средние,
старшая школа. Советы проводят с учи-
телями (особенно начинающими) заня-
тия по проблемам семейной жизни, её
традиций, психологии семьи, создают ин-

дивидуальные школы для родителей,
улучшают состояние жизненной среды
ребёнка доступными средствами, соблю-
дая этику отношений учителя, ученика
и семьи. Нельзя не согласиться с Егором
Семёновичем Сидоровым, считающим,
что за годы эксперимента школа стала
духовным, культурным и информацион-
ным центром села. Отсюда пришли во
все хозяйства села новые сельхозкульту-
ры, новые механизмы, новая агротехника
и даже новые удобрения и теплицы. Это
вполне реальное воздействие школы на
социум. Но ещё значительнее обратный
результат: 90 процентов учащихся агро-
школы поступают в вузы и колледжи и,
как правило, возвращаются работать до-
мой: здесь теперь и доходы выше средних
по республике, и семья прочнее, и рабо-
ты вполне достаточно, есть и прекрас-
ная, безопасная среда для полноценной
жизни будущих детей. Словом, Дирин-
ская агрошкола вполне заслужила зва-
ние коллективного профессора, доктора
педагогических, сельскохозяйственных
и социальных наук… НО

Ã à ë è í à  Ô ð î ë î â à П Л О Д О Р О Д И Е  Н А  В Е Ч Н О Й  М Е Р З Л О Т Е


