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Ïðèãîòîâëå�èå ÷åëîâåêà ê âçðîñëî�ó áûòèþ. Êàê åãî îðãà�èçîâàòü? Òàê, ïîæàëóé,
â ñà�îé îáùåé ôîð�å �îæ�î ñôîð�óëèðîâàòü âîïðîñ, îòâåò �à êîòîðûé è ïðèçâà�à
�àòü ïå�àãîãèêà øêîëû. 
Â ñòàòüå «Ñòðàòåãè÷åñêèé à�àëèç øêîëü�îãî ñòà��àðòà øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ»1

ýòîò âîïðîñ çàòðàãèâàëñÿ ïðè�å�èòåëü�î ê ñòà�îâëå�èþ ÷åëîâåêà, âîñòðåáîâà��îãî
åãî ïðèðî�îé. Áûë ñ�åëà� âûâî� î òî�, ÷òî çà âðå�ÿ ïðåáûâà�èÿ â ó÷åá�î�
çàâå�å�èè øêîëü�èê �îëæå� îâëà�åòü îáåè�è �î�åëÿ�è âçðîñëîãî áûòèÿ: ×åëîâåê
ðàññó�î÷�ûé è ×åëîâåê ðàçó��ûé. Ëèøü â ýòî� ñëó÷àå �îæåò áûòü îáåñïå÷å�à
ãàð�î�è÷�îñòü åãî âçðîñëîãî ñóùåñòâîâà�èÿ. 
Â ñòàòüå «Ðîññèéñêàÿ è�åîëîãèÿ è îáùåîáðàçîâàòåëü�àÿ øêîëà: îá è�åîëîãè÷åñêèõ
îñ�îâàõ ñòà��àðòà øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ»2 èññëå�îâàëñÿ âîïðîñ î ÷åëîâåêå,
âîñòðåáîâà��î� ýïîõîé (òîé ñà�îé, â êîòîðóþ áó�åò ðàçâ¸ðòûâàòüñÿ âçðîñëàÿ
æèç�ü øêîëü�èêà). Îïðå�åëå�èå ñêëà�à ýïîõè ÕÕI âåêà êàê è��èâè�óàëü�î-
ãó�à�èñòè÷åñêîãî ïîçâîëÿåò â�åñòè â âîïðîñ îá îðãà�èçàöèè ïðèãîòîâëå�èÿ
âåðøèòåëåé ñó�åá �à��îé ýïîõè ñóùåñòâå��ûå êî�êðåò�ûå �îïîë�å�èÿ. Ýòè�
�îïîë�å�èÿ� è ïîñâÿùå�à �àøà ñòàòüÿ. Øêîëà �îëæ�à ïî�î÷ü øêîëü�èêó
ñîðèå�òèðîâàòüñÿ â ïðîáëå�àòèêå ñâîåãî ïîêîëå�èÿ è âûáðàòü è�å��î òó �î�åëü
áûòèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ñ ýòîé ïðîáëå�àòèêîé ñïðàâèòüñÿ. Ðå÷ü, òàêè� îáðàçî�,
ïîé�¸ò î ïîë�îöå��îñòè áûòèÿ ÷åëîâåêà â ÕÕI âåêå.

● становление человека ● две модели бытия: Человек рассудочный 
и Человек разумный ● профилизация старшего звена школы ● учебные 
планы профильной школы

Îðãàíèçàöèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà,
âîñòðåáóåìîãî ýïîõîé

Дуализм природы человека выпол-
няет свою обусловливающую функ-
цию не только в онтологическом,
онтогенетическом, филогенетичес-
ком, но и в педагогическом аспек-
те — аспекте организации станов-
ления школьников. В первой статье
мы говорили о том, что общешколь-
ная педагогическая система должна
носить альтернативный характер —
состоять из двух частей: социально-
ориентированной и индивидуально-

ориентированной. Те же две части вы-
деляются и в общешкольном педагогиче-
ском процессе (обучение-воспитание
и образование). Попарно эти части
объединяются следующим образом:

1 Бабинский М.Б. Стратегический анализ школьного
стандарта школьного образования. НО. 2011. № 6. 
С. 11–16. 
2 Бабинский М.Б. Российская идеология и
общеобразовательная школа: об идеологических
основах стандарта школьного образования. НО. 2011.
№ 7. С. 68–75. 



тированная педагогическая система и про-
цесс образования человека формализова-
лись до такой степени, что перестали су-
ществовать. Что и было торжественно за-
фиксировано С.И. Ожеговым в его массо-
вом словаре: «Образование — результаты
обучения и воспитания». 

Что же касается самого приготовления
школьника к взрослой жизни как таково-
го, то советская идеология и школьная
педагогика своей безальтернативностью
лишили его гармонического характера.
Вследствие чего школьники в массе своей
могли подготовиться лишь к дисгармони-
ческому виду бытия.

Îðãàíèçàöèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà,
êîòîðûé áûë âîñòðåáîâàí 

ýïîõîé ÕÕ âåêà.
Çàïàäíîåâðîïåéñêèé âàðèàíò

Эпоха социально-технократического склада
гармонического типа (буржуазно-демокра-
тическая) посредством идеологии невоин-
ствующего материализма предусматривала
использование школьной педагогической
системы с приоритетом социально-ориен-
тированной части её и школьного педаго-
гического процесса с приоритетом обуче-
ния-воспитания. Они обеспечивали массо-
вое овладение моделью бытия Человек
рассудочный в её гармоническом варианте. 

Îðãàíèçàöèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà,
êîòîðûé áûë âîñòðåáîâàí 

ýïîõîé ÕÕ âåêà.
Îòå÷åñòâåííûé âàðèàíò: 

ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä

Главная установка постсоветской идеоло-
гии заключалась в том, чтобы воспроизве-
сти у нас западноевропейский уклад жиз-
ни, тамошний вид бытия и организацию
освоения этого вида школьниками. Однако
поскольку мы не знали Ренессанса и на
заимствованном основании пережили ро-
мантизм, то у нас попросту отсутствовали
те исторически сложившиеся традиции

социально ориентированная педагогическая
система с педагогическим процессом «обуче-
ние-воспитание», а индивидуально-ориенти-
рованная педагогическая система с педагоги-
ческим процессом «образование». 

Предназначение этих новых пар — органи-
зация двух направлений становления школь-
ника: социализации и индивидуализации.
Социализация — приоритетное направление
в младшем и среднем звене школы. Индиви-
дуализация — в старшем. Цель социализа-
ции — освоение модели бытия Человек рас-
судочный. Цель индивидуализации — освое-
ние модели бытия Человек разумный. 

Конкретизация этих моделей в отдельные ви-
ды бытия зависит от принятой в стране идео-
логии. Воинствующий материализм коллекти-
вистского толка и прагматический интеллекту-
ализм индивидуалистического толка ориенти-
руют на неодухотворённое бытие дисгармони-
ческого вида. Другой материализм («невоин-
ствующий») — на неодухотворённое бытие
гармонического вида. Гуманизм, воспринимаю-
щий ценности коллективизма, — на одухо-
творённое бытие гармонического вида. Воин-
ствующий гуманизм — на одухотворённое
бытие дисгармонического вида. 

Îðãàíèçàöèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé áûë âîñòðåáîâàí ýïîõîé ÕÕ âåêà.
Îòå÷åñòâåííûé âàðèàíò: ñîâåòñêèé ïåðèîä

Эпоха социально-технократического склада
дисгармонического типа (тоталитаризм) не
могла не наложить отпечатка на работу шко-
лы. На фоне материалистической истерии
в советской идеологии организация становле-
ния школьника тоже подверглась деформа-
ции. Столь же безмерного возвеличивания
удостоилась социализация человека (в ущерб
индивидуализации). На долгие десять-один-
надцать лет организация становления школь-
ника сводилась к социально ориентированной
педагогической системе и обучению-воспита-
нию. А свойственная старшему звену школы
по самой природе его индивидуально-ориен-
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жизнедеятельности, которые нужны для воз-
никновения общества, сходного с западноевро-
пейским. А если сюда ещё приплюсовать под-
рубленные в ХХ веке корни отечественной ре-
лигиозной духовности, то нельзя не прийти
к выводу о том, что надежды на репродукцию
западного уклада жизни были утопичными. 

Это хорошо видно на примере эволюции
отечественной общеобразовательной школы.
Идеология прагматического интеллектуализма
индивидуалистического толка, под знаком ко-
торой в эти годы осуществлялось её рефор-
мирование, оказалась ничуть не лучше воин-
ствующего материализма коллективистского
толка. Главные изменения произошли в стар-
шем звене школы на основе таких западных
инноваций, как ЕГЭ и профилизация обуче-
ния в старших классах. И что же? После
внедрения этих инноваций отечественная шко-
ла дегуманизировалась ещё больше. 

Чему ж удивляться? ЕГЭ, к примеру, строится
по принципу рассудка, а не разума. Потому-то
всё в нём так абстрагировано, засушено. Про-
верке подлежит лишь внешне-интеллектуальное
в человеке. В такой форме экзамена даже ре-
зультаты социализации школьника невозможно
определить в полном объёме (про индивидуали-
зацию и говорить нечего). К примеру, как
в прокрустово ложе такого экзамена «втиснуть»
гражданственность или патриотизм?!

Но самый главный порок ЕГЭ даже не
в этом. Вид выпускного экзамена прямо обус-
ловливает характер того, что к нему подво-
дит, — педагогической системы и педагогичес-
кого процесса. ЕГЭ воздействует на школьный
педагогический процесс только в одном на-
правлении: он формализует, омертвляет его,
поскольку определяет в качестве доминанты
исключительно внешнее интеллектуальное раз-
витие школьника.

Перейдём к рассмотрению другой западной
инновации, на основе которой производилось
реформирование постсоветской школы. Она
подразумевала профилизацию педагогического
процесса в старшем звене школы… 

Разделение людей на физиков и лириков —
проблема, казалось бы, изжитая ещё в середине
ХХ века. А вот на тебе — опять всплывшая. 

Кстати, в наиболее острой форме по-
ставлена она была не у нас, а на Запа-
де английским физиком и писателем
Чарльзом Сноу. В его лекции под ха-
рактерным заглавием «Две культуры»
разделение людей на физиков и лириков
признавалось порочным, обедняющим
целостность бытия человека. Проигно-
рировав гуманистическую точку зрения,
западная педагогика отстояла-таки про-
филизацию старшего звена школы. Она
полагала и полагает до сих пор, что
в технократическую эпоху внешний ин-
теллектуализм представляет собой
бо`льшую ценность, нежели внутренняя
целостность личности. Но должна ли
страна, подарившая миру П.Я. Чаадаева
и Н.А. Бердяева, соглашаться с подоб-
ной постановкой вопроса? 

Идея профилизации старшего звена
школы формализует, омертвляет
школьный педагогический процесс
потому, что ведёт к одностороннему
развитию человека.

В этой связи я бы хотел отдать долж-
ное советской педагогике школы. Пото-
му что в ней внутреннее, мировоззрен-
ческое в человеке было сопоставимо
с внешним, интеллектуальным. Во вся-
ком случае, дело было поставлено так,
что гражданственность и патриотизм
были свойственны каждому выпускнику
советской школы. 

Профилизация старшего звена школы на-
правлена против принципа общеобразова-
тельности в отечественной педагогике.
Чему ж удивляться: ведь она основана
на идеологии глобализма, постиндустриа-
лизма и т.п. Однако западная идеологи-
ческая мысль — это не только прагмати-
ческий интеллектуализм, но и гуманизм
(Альбер Камю, Чарльз Сноу, Эрих
Фромм, к примеру). Нет никаких сомне-
ний в том, что этими мыслителями были
бы поддержаны свойственные отечествен-
ной общеобразовательной школе тради-
ции целостности в подходе к организации
становления человека.



о таком периоде человеческой жизни, ког-
да каждый школьник обязательно ощуща-
ет идущие из самого его существа глубин-
ные толчки, побуждающие его к поиску
ценностей, от которых непосредственно
зависит мера полноценности всей его бу-
дущей взрослой жизни! Вот и, казалось
бы, настал тот самый сокровенный мо-
мент, когда школа, всецело устремляясь
навстречу этому внутреннему, высшему че-
ловеческому побуждению, с радостью
и готовностью предъявит юному созданию
для освоения соответствующую модель
бытия — Человек разумный… Но —
увы! Дело ограничивается лишь компетен-
циями Человека рассудочного!

Процесс образования человека становится
безобразным (оба варианта ударения вер-
ны), его фактически нет, сохраняется лишь
тот, ожеговский, формализованный отзвук
его: в виде образования как результата
обучения и воспитания.

Не могу не сказать о методах, которыми
пользуются составители учебного плана
профильной школы. Как тут не вспомнить
славного братства иезуитов. Внешне в 10-м
классе, например, ничего, вроде бы, особен-
но и не изменяется. На словесность отво-
дится четыре часа. Однако если учесть, что
словесность в старших классах составлена
теперь не из одного, а из двух предметов:
литературы и русского языка и что в ЕГЭ
экзамен по русскому языку является обяза-
тельным, легко догадаться, как между эти-
ми двумя предметами учитель распределит
учебное время! (А учащиеся соответственно
своё отношение к ним.) Ведь для тех дру-
гих результаты ЕГЭ по русскому языку —
это теперь в первую очередь оценка их со-
вокупного труда! В подобной ситуации
учебная дисциплина «Литература» (на
9/10 литература отечественная!) неизбежно
отодвинется на второй план. 

Ëèðè÷åñêîå îòñòóïëåíèå

И что до того, что в так называемом
«тесте на предпочтение изучаемых

Недавно опубликованы учебные планы про-
фильной школы. И сразу стало ясно, что из
того ученика, кто выберет профиль естествен-
но-математического цикла, в соответствии
с этими планами должен будет вырасти Иван,
не помнящий родства. Ибо где и как юному
русскому человеку, к примеру, почувствовать
силу национальной основы в себе, если вместо
четырёх часов в неделю на изучение произве-
дений Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского
ему будут оставлены только два? Дальнейшее
нетрудно представить: по окончании россий-
ского вуза, даже самого престижного, эти «не
чувствующие под собою страны»̀ и науськива-
емые нашей идеологией индивидуализма Ива-
ны отправятся в путешествие по миру — ис-
кать «где лучше»… 

Или, может быть, в понимании составите-
лей учебного плана профильной школы же-
лание жить в родной стране и убеждение
работать для неё кроются в самой природе
естественно-математических наук? Или они
полагают, что для национальной идентифи-
кации человека информация об отношении
Л.Н. Толстого к произведению под назва-
нием «Война и мир» с приложенным к ней
списком действующих там лиц вполне до-
статочна? Один мудрый психолог очень хо-
рошо сформулировал суть педагогики: «Но
ребёнок самостоятельно чувствует, думает,
любит только тогда, если мы всему этому
«научили» его». А для такого рода «науче-
ния» педагог, кроме мастерства, должен
располагать ещё и адекватным масштабам
задачи запасом учебного времени.

Так что по части выработки гражданской
и патриотической позиции школьника идея
профилизации старшего звена школы пред-
ставляет собой явное отступление в сравне-
нии с советским вариантом учебного плана. 

* * *
Непоправимый ущерб профилизация старшего
звена школы может нанести самому важному
в эпоху индивидуального склада делу духов-
ного становления человека. А ведь речь идёт
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дисциплин» десятиклассники неизменно ставят
литературу на первое место… «При чём тут
десятиклассники?! Ну, к чему же им, скажите
на милость, все эти пустые разговоры о ка-
кой-то истине существования, каких-то ценно-
стях и прочей идеалистической чепухе…
Интеллектуализм — вот наша самая неизбыв-
ная сила! Вот он-то как раз и должен быть
поставлен во главу угла! А если уж о ценнос-
тях, то сказано же: успешность! Тем более
что на последнем съезде отечественных воров
в законе этот лозунг встретил самый горячий
положительный приём!» 

Так, может быть, это всё и неправда, что во-
инствующий материализм в нашей идеологии
умер? Нет, он жив… Жив ещё … курилка!
Только вот мимикрировал он, приняв форму
воинствующего технократизма.

* * *
Минимизация учебного времени на литературу
(коя, к великому сожалению, представляет со-
бой чуть ли не единственный островок искусст-
воведения в старшем звене школы!) резко отри-
цательным образом скажется на организации
процесса индивидуализации человека. Посколь-
ку в налаживании этого процесса именно искус-
ству отводится центральная роль. И никакие
другие профили (даже будучи вместе взятыми)
не смогут возместить эту потерю. Совершенно
бесспорно: в старших классах (а в эпоху инди-
видуально-гуманистического склада — тем бо-
лее!) эстетический профиль должен быть только
всеобщим. Вопрос может ставиться лишь об
укреплении этого профиля. Другой музыки эпо-
ха индивидуально-гуманистического склада за-
казывать не может!

* * *
Нельзя не сказать ещё и о той ране, которую
нанёс нашей школе обвальный переход к бур-
жуазному укладу жизни и которая кровоточит
до сих пор. Я говорю про отмену обязательно-
го полного среднего образования, обернувшую-
ся разрушением традиционной линейной струк-
туры отечественной школьной педагогической
системы и приведшую к пожарной перекройке
её в так называемые концентрические курсы.
(Они-то разом и прикончили ту десятилетиями
складывающуюся логику советской школьной

педагогической системы, которую в своё
время взяли на вооружение многие раз-
вивающиеся страны. И что же? Сопос-
тавительные исследования школьников
разных стран показывают, что сегодня
именно эти страны нередко оставляют
позади не только наших учащихся,
но и сверстников из развитых стран
Запада.) Линейная структура отечест-
венной школьной педагогической систе-
мы должна быть восстановлена.

Возвратить за парту десятки тысяч
юных россиян, в настоящее время по
разным причинам игнорирующих стар-
шие классы, — одна из важнейших за-
дач государства, считающего себя демо-
кратическим. Ведь речь, в конце кон-
цов, идёт о предоставлении права на
полноценное проживание сокровенней-
шего периода в человеческой жизни:
личностного самоопределения! Разве
подлежит сомнению то, что через этот
процесс в старшем школьном возрасте
должны проходить все граждане России
без какого-либо исключения! Каждому
юному россиянину непременно должно
быть предоставлено специально выде-
ленное время жизни и целенаправленная
педагогическая поддержка… 

Главное условие возвращения нашей
школы к обязательному полному средне-
му образованию — реорганизация её
старшего звена. Убедить простого рос-
сийского человека в том, чтобы его недо-
росль учился в нынешних старших клас-
сах школы, нет никакой возможности. 

Вместе с тем, вряд ли приходится сомне-
ваться в том, что как только у родителей
появится основания заключить, что стар-
шая школа вновь полна «живой жизни»
и перестала быть местом интеллектуаль-
ного натаскивания, как все эти запреты
на продолжение человеческого становле-
ния возлюбленных чад будут сняты.

Итак, формализация педагогического
процесса в старшем звене школы была
характерна ещё для общеобразовательной



2) альтернативной общешкольной педа-
гогической системы. Её предназначе-
ние — наладить равноценное становле-
ние школьника в обоих направлениях,
предписываемых дуализмом природы че-
ловека: социализации и индивидуализа-
ции (с сохранением приоритета социали-
зации). Тем самым должна быть обеспе-
чена массовая подготовка школьников
к неодухотворённому бытию гармоничес-
кого типа.

Разработка индивидуально-ориентирован-
ной педагогической системы и педагогичес-
кого процесса образование осуществляется
в такой последовательности: 
1) теория индивидуально ориентированной
педагогической системы и образовательно-
го процесса;
2) образовательно-методический комплект;
3) планы работы учителя.

Уже приводились доводы, почему офици-
альная российская идеология не подходит
в качестве основания для разработки ин-
дивидуально ориентированной педагоги-
ческой системы и что реорганизацию
старшего звена школы следует произво-
дить на основе идеологии гуманизма.
Принципиально отличная от прагматичес-
кого интеллектуализма индивидуалистиче-
ского толка, она, в конечном счёте,
и должна позволить старшеклассникам
овладеть более высоким, чем нынче, ви-
дом человеческого бытия: неодухотворён-
ным гармоническим. 

Îðãàíèçàöèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà,
âîñòðåáóåìîãî ýïîõîé ÕÕI âåêà.

Âñåìèðíûé ìàñøòàá ïîñòàíîâêè 
âîïðîñà

Во всемирном плане преодоление кризиса
общеобразовательной школы исходит из
тезиса о наступлении принципиально но-
вой эпохи в существовании человечества:
индивидуально-гуманистического склада.
И, естественно, тоже связано с переходом
школьной педагогики к идеологии гума-
низма. 

школы СССР. В посттоталитарной стране на-
дежды на то, что ситуация изменится в луч-
шую сторону, не оправдались. 

Из сегодняшней школы выходит внешне ин-
теллектуально развитый, но внутренне до-
вольно заурядный человек. Приготовление
его к бытию по модели Человек разумный
остаётся несбыточной мечтой. 

Не надо питать иллюзий: бездуховный чело-
век никаких инноваций произвести не смо-
жет. Вот использовать то, что изобретено
другими, — это да, это сможет. Правда,
без особого разбора, некритически, действуя
на манер ноздрёвского повара: кидай в каст-
рюлю первое, что подвёртывается под руку…

Îðãàíèçàöèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâåêà,
âîñòðåáóåìîãî ýïîõîé ÕÕI âåêà.

Ðîññèéñêèé ìàñøòàá ïîñòàíîâêè âîïðîñà

В национальном плане преодоление кризиса
российского среднего образования исходит
из тезиса о продолжении эпохи социально-
технократического склада и связано с уст-
ранением остатков той школы, идеология
работы которой определялась следующим
образом. В советские времена — воинству-
ющим материализмом коллективистского
толка, в постсоветские времена — прагма-
тическим интеллектуализмом индивидуалис-
тического толка и воплощалась эта
идеология в фактической безальтернативнос-
ти общешкольного педагогического процес-
са. Господство социально ориентированной
педагогической системы и педагогического
процесса обучение-воспитание вело к тому,
что становление подавляющего числа
школьников осуществлялось и осуществля-
ется с резким креном в социализацию. Сле-
довательно, в национальном масштабе глав-
ная идея Стандарта должна состоять в при-
знании необходимости скорейшей разработ-
ки и внедрения:
1) индивидуально ориентированной педагоги-
ческой системы и педагогического процесса
«образование»; 
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Человек, востребованный эпохой индивидуаль-
но-гуманистического склада… Чем быстрее
школа научится способствовать его «самопро-
изводству» в старших классах, тем скорее но-
вая эпоха сможет приступить к исполнению
своей исторической миссии. В переходные пе-
риоды движения цивилизации роль идеологии
и общеобразовательной школы трудно пере-
оценить. Без поддержки молодых, способных
взяться за дело прямо и сразу и готовых по-
святить ему, этому делу, свою жизнь, процесс
качественного обновления цивилизации никогда
не наберёт нужных оборотов. 

Ясно, что в подобные моменты резких истори-
ческих катаклизмов и сама школа должна пре-
терпеть изменения революционного порядка.
Иначе как же ей наладить подготовку челове-
ка для принципиально нового уклада жизни? 

Итак, если в национальном масштабе главная
идея Стандарта должна состоять в признании
необходимости скорейшего выделения в струк-
туре школы двух равноценных, но альтерна-
тивных звеньев (младше-среднего и старшего,
с приоритетом первого), то во всемирном мас-
штабе идея предполагает ещё и обеспечение
перехода приоритета от младше-среднего звена
к старшему. Лидерство индивидуально ориен-
тированной части общешкольной педагогичес-
кой системы и педагогического процесса «об-
разование» как раз и позволит достичь соот-
ветствия между общим направлением школьной
педагогической системы и индивидуально-гума-
нистическим складом ХХI века. 

Реализация приоритета индивидуально ориен-
тированной части общешкольной педагогичес-
кой системы и педагогического процесса обра-
зование предоставит в распоряжение России
среднее общеобразовательное учреждение та-
кого масштаба, которого нет сегодня ни в од-
ной стране мира. Достаточно сказать, что оно
впервые в истории человеческой цивилизации
будет в состоянии взяться за организацию
массового и полноценного освоения модели
бытия Человек разумный старшеклассниками.
То есть разрешить не только задачу-минимум
(создание условий для овладения неодухотво-
рённым бытием гармонического вида),
но и задачу-максимум (создание условий для
овладения одухотворённым бытием гармоничес-
кого вида).

Ну, и как это бывает в процессе со-
вершенствования любой системы реор-
ганизация слабейшего звена и перенос
на него приоритета, создаст основу для
реформирования других её звеньев
(в нашем случае — младше-среднего
звена школы). 

* * *
В заключение приведём перечень тех
педагогических задач, актуальность ко-
торых вытекает из приведённых выше
размышлений.

Ìàñøòàá íàöèîíàëüíûé

1. Восстановить гармонию соотношения:
● между двумя направлениями станов-
ления школьника: социализацией и ин-
дивидуализацией;
● между двумя школьными педагогиче-
скими системами: социально ориентиро-
ванной и индивидуально ориентирован-
ной;
● между двумя школьными педагогичес-
кими процессами: обучением-воспитани-
ем и образованием. 

2. Обеспечить освоение двух моделей
бытия: Человек рассудочный и Человек
разумный.

Ìàñøòàá âñåìèðíûé 

Обеспечить приоритет:

1. В приготовлении школьника к взрос-
лой жизни:
● старшего школьного возраста;
● направления индивидуализации чело-
века;
● модели бытия Человек разумный.

2. При разработке общешкольной педа-
гогической системы:
● её старшего звена;
● её индивидуально-ориентированного ва-
рианта.



связана со способностью человека к оду-
хотворённому гармоническому существова-
нию. 

Перейдём к общеобразовательной школе.
Её недоработка состоит в том, что, умея
более или менее хорошо наладить процесс
социализации человека в младших и сред-
них классах, она совершенно теряется,
когда дело заходит об индивидуализации
в классах старших. Реорганизовать стар-
шее звено школы посредством создания
и признания приоритета индивидуально-
ориентированной педагогической системы
и внедрения её в форме педагогического
процесса образование — значит предоста-
вить молодому россиянину возможность
освоения гармонических видов человечес-
кого бытия.

Особенно важно обеспечить выработку
мотивации выбора одухотворённого вари-
анта гармонического бытия (модель Чело-
век разумный). Потому что только этот
вид бытия может быть признан в полной
мере соответствующим как природе чело-
века, так и эпохе индивидуально-гуманис-
тического склада. А в педагогике шко-
лы — способен обеспечить подлинную
полноценность и перспективность приго-
товления человека к взрослой жизни. 

* * *
«Но услышат ли наши дети Голос, говоря-
щий им, куда идти дальше и зачем
жить?» — беспокоился незадолго до смер-
ти Эрих Фромм. И, как показывает ход
событий, беспокоился совершенно 
не зря. Газеты — время от времени —
сообщают о протестных выступлениях мо-
лодёжи. Что ж удивительного? Молодые
переживают предощущение сто`ящего дела,
в котором у них явится, наконец, возмож-
ность реализовать себя человечески полно-
ценно.

Ну, и что же? Получила ли молодёжь под-
держку со стороны старших? Смогли эти
последние устроить так, чтобы зазвучал
в её душе Голос, говорящий, куда идти

3. При построении общешкольного педаго-
гического процесса:
● его старшего звена;
● варианта образование человека. 

Îáùåå çàêëþ÷åíèå 

Постсоветские идеологи, верно почувствовав
шаткость концепции прагматического интел-
лектуализма индивидуалистического толка,
попробовали опереться на более устойчивое
понятие инновации и производящей её дея-
тельности. Мыслился перевод индивидуализ-
ма на степень индивидуальности. Однако
в связи с тем, что трактовка ключевого по-
нятия «инновация» производилась с акцентом
на результат, а не на процесс инновационной
деятельности (т.е. формалистически, в отвле-
чении от её творца), произошла подмена
производства инноваций как таковых внедре-
нием уже существующих инноваций. 

Современная российская идеология дегумани-
зирована не в меньшей степени, чем некогда
советская. Как и прежде в СССР, главным
видом человеческого бытия в России остаёт-
ся неодухотворённый дисгармонический.

Следует, однако, признать, что позднейшее
введение проблематики, основанной на поня-
тии инновация и связанной с ней деятельнос-
тью было шагом в нужном направлении. Это
движение нужно продолжить. И с этой це-
лью в трактовке понятия «инновация» произ-
вести переакцентировку. Перенеся приоритет
с результата на процесс творческой деятель-
ности. Во всеуслышание, как это и свойст-
венно гуманизму, поставив вопрос о том, что
для нас в этой деятельности самым ценным
является именно человек, субъект, а не про-
изведённые им вещицы. 

И если таковое возможно лишь в рамках
идеологии гуманизма, надо поскорее к ней
переходить, делая ставку именно на челове-
ка, способного к самостоятельной творческой
деятельности. Главная надежда наша в деле
модернизации школы и страны должна быть
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дальше и зачем жить? Увы!.. Факты протестно-
го характера как раз и свидетельствуют о том,
что никакой серьёзной поддержки молодёжь не
дождалась.

* * *
Без средней школы, способной подготовить
подрастающее поколение к творческому виду
деятельности, модернизировать Россию и мир
не удастся.

Îò ðåäàêöèè.  Методологическая позиция ав-
тора выстрадана, выстроена, импонирует
своею целостностью и завершённостью и яв-
ляет собой пример тщательной логической
конструкции, заслуживающей внимания ши-
рокого круга читателей. Но это тот слу-
чай, когда мы публикуем концептуальную
позицию, существенно отличающуюся от
нашей. Не вдаваясь здесь в подробный анализ
расхождений, укажем на неприятие нами
«приготовительного» понимания миссии
школы с соответствующим ей «подготови-
тельным» укладом жизни школьника.
На протяжении многих лет мы последова-
тельно отстаиваем педагогическую позицию,
согласно которой детство самоценно, а ребё-
нок, школьник живёт здесь и сейчас. В на-
шем понимании школа должна обеспечить не
столько «приготовление» ко взрослой жизни,
сколько полноценность жизни ребёнка
в «детском» времени и в школьном прост-
ранстве. А полноценность детской жизни не
только в том, чтобы были удовлетворены
базовые и специфические потребности детей,
а и в том, чтобы обеспечить нормальное
участие детей во взрослой жизни, в том
числе в производственной деятельности
взрослых. Быть рядом, вместе со взрослы-
ми — это важнейшая потребность ребёнка!
Но она вычеркнута из педагогических ориен-
тиров отчасти благодаря «приготовитель-
ному» пониманию детства.

Современным знаниям о человеке противоре-
чит также логика «приоритета старшего
школьного возраста». «Педагогическая цена»

возраста тем выше, чем младше ребё-
нок. Непонимание этой банальности
характеризует всю историю советско-
го и постсоветского образования,
и оборачивается для нас, для страны
и народа «навсегда утраченными воз-
можностями» целых поколений. 

Нужна такая проектировочная логика,
которая позволяет выйти за пределы
«словесных» концепций и стать на
твёрдую точку объективной науки.
Именно такая логика вытекает из
принципа природосообразности: зако-
номерности психогенеза, установлен-
ные научными методами, дают нам
чёткие ориентиры для проектирования
«нашей новой школы». Но время та-
кой — природосообразной — школы,
которой нет нужды «колебаться вме-
сте с курсом партии», у которой есть
твёрдая основа в виде объективных
знаний о человеке, по-видимому, ещё
не пришло. Тому ярчайшее подтверж-
дение — стандарты нового поколения
и проект нового закона об образова-
нии. Главная нота в этих документах,
увы, не строгий научный вывод, а но-
та номенклатурная. Эти документы
станут, пожалуй, последними в нашей
истории достижениями теории клас-
совой борьбы в образовании, поскольку
весь период их действия уровень вос-
производства человеческого потенциа-
ла будет только снижаться. И дело
здесь не в инерционности тенденций,
а в том, что это бездетные докумен-
ты, в них нет добротной педагогичес-
кой теории. Вместо неё — всё тот
же большевизм: «Кто был ничем,
тот станет всем…», — подменяющий
воспитание человека, раскрытие, раз-
ворачивание его сущностных, природ-
ных сил «развивающим образованием».

Àëåêñåé Êóøíèð, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 


