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×òî îòêðûë è ÷òî çàêðûë èçîáðåòàòåëü øêîëû–ïàðêà?

Так, кстати, и случилось: человечество уверенно шло мимо и — так же уверенно прошло.
Проехали, забыли!

И только он увидел. Поднял с земли, сдул пыль пропагандистской шелухи и удивил-
ся. Позвонил в «Известия», где я тогда скучал в должности старшего корреспондента (мы
знакомы были всего без году неделя): «Читали? А вот это уже страшно. И, поверьте мне,
очень серьёзно…»

Да, я читал то сообщение, но ничего страшного для человечества не разглядел. 
Однако если бывший фронтовик, освобождавший Варшаву от гитлеровцев в 1944-м, пе-
дагог с тридцатилетним стажем говорит, что ему страшно, — этому, пожалуй, стоит ве-
рить. В общем, я разыскал вчерашнюю газету и опять внимательно перечитал «сенсаци-
онную» заметку.

Тот же эффект! Обычная статистика, к тому же скучная. И что он в ней нашёл? По-
том, когда мы снова «встретились по телефону», я произнёс пылкую воспитательную речь
про то, что, дескать, это только ваши личные догадки и трактовки между строк.

К большому сожалению. Кроме того, сказал, вам не поверят, осмеют, камнями закидают.
(Напомню: на дворе стоял ещё вполне советский, 1989 год.) А главное, во всей стране,
а может быть, и в целом мире, нет печатного издания, которое смогло бы ЭТО опублико-
вать. Ну что поделать, я действительно так думал.

Он принял моё выступление достойно. Дескать, и ты, Брут, как и все, проходишь
мимо — проходи. Но я останусь при своём!

Прошло восемь долгих лет, прежде чем я снова смог подступиться к той ужасной,
но отныне очень важной для меня цифре. Что ещё, право, за мираж? Так была она или
приснилась? Надо разобраться.

Я между тем в очередной раз сидел без работы. В семье, в кругу самых близких друзей
меня не понимали: «Посмотри, какое нынче время! А ты заладил — Балабан да Балабан…»
Коллеги из разных изданий смеялись: «Чем ты занимаешься? Вот этой философской ерун-
дой?» Всё правильно: ведь не было ещё даже в проекте книг про школу-парк, ссылок, цитат,
интервью, передач... А был никому пока что не известный человек с цифрой в руках
и очень непростым характером, который упрямо твердил, нет, трубил в мой телефон — на
всю планету: «Мы в тупике!» И я, вместо того чтобы искать работу, пошёл в библиотеку —
рыться в газетных архивах в поисках старой подшивки. Потом позвонил Балабану.

…Всё оказалось до смешного просто. Надо же, читали все, а увидел он один. В ка-
кой-то пустяковой, проходной заметке, выхваченной из потока ежедневных новостей…

ØØÊÊÎÎËËÀÀ  ÁÁÅÅÇÇ  ÊÊÎÎÌÌÅÅÍÍÑÑÊÊÎÎÃÃÎÎ

Ñ äîöåíòîì ÌÃÓ Ì.À. Áàëàáàíîì íàñ ïîçíàêîìèëà, ñðàçó ñâÿçàâ íà ãîäû, öèôðà. Íî êàêàÿ!

Ýòî áûëà âñåì öèôðàì öèôðà. Îíà âìåñòèëà ìíîãî äîñåëå íå âèäèìîé ìèðó øêîëüíîé,

îáùå÷åëîâå÷åñêîé áåäû. Ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ àãåíòñòâîì «Ðåéòåð» íîÿáðüñêèì äí¸ì 1989 ãîäà, öèôðà

òóò æå îáëåòåëà ãîðîäà è ñòðàíû. Ïðàâäà, â ïîäðåòóøèðîâàííîì âèäå. ×òî è ïîíÿòíî: âçðûâàìè,

òåì ïà÷å òàêîé ìîùíîé ñèëû, íàäî óïðàâëÿòü. À ëó÷øå âîîáùå íè÷åãî íå âçðûâàòü, íó çà÷åì

áåñïîêîèòü ëþäåé ïîíàïðàñíó? Ïðàâäà îñòàíåòñÿ ïðàâäîé, à ïðèðîäó âñ¸ ðàâíî íå ïåðåäåëàåøü…

Àíòîí  Çâåðåâ,
ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò
«Ðîññèéñêîé
ãàçåòû». 
Îñíîâíûå
ïóáëèêàöèè
ïîñâÿùåíû êðèçèñó 
êëàññíî-óðî÷íîé
ñèñòåìû
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Кто опровергнет Милослава Балаба-
на? Какой смельчак оспорит, пусть пост-
фактум, крупнейшее открытие столетия?
Читатель, соглашайтесь — уникальная воз-
можность!

Представьте: перед вами заметка,
только что снятая с горячей ленты миро-
вых известий, в ней написано:

«Чтобы привлечь внимание междуна-
родной и американской общественности
к вопросу о необходимости более широкого
распространения знаний об окружающем
мире, Национальное географическое обще-
ство США организовало в прошлом году оп-
рос жителей девяти стран мира: Швеции,
ФРГ, Японии, Франции, Канады, США, Ве-
ликобритании, Италии и Мексики. Его про-
водила всемирно известная исследователь-
ская организация — Институт Гэллапа.
В этом году в СССР аналогичные вопросы
по географии задавали жителям двух горо-
дов сотрудники Центра сравнительных со-
циологических исследований…

…В ответ на просьбу показать на кон-
турной карте ряд стран, а также Тихий оке-
ан, Персидский залив и Центральную Аме-
рику — всего 16 наименований — правиль-
ный ответ был дан в среднем в 7,4 случаев.
У жителей США этот показатель выше —
8,6. В ходе исследования также обнаружи-
лось, что жители СССР и США отстают от
других в умении работать с картой. Впереди
шведы — у них 11,6% правильных ответов.
Затем идут жители ФРГ, японцы, французы
и канадцы. Лишь за ними американцы и анг-
личане. Список замыкают итальянцы (7,6)
и мексиканцы, «выступившие» наравне с на-
ми (7,4)…»

А теперь задание: разыщите, пожалуй-
ста, в этой рейтеровской свалке цифр глав-
ную новость для образования сразу всех
стран, ту самую «сенсацию сенсаций», кото-
рую не разглядели даже сами авторы — ор-
ганизаторы беспрецедентного исследования
Института Гэллапа.

Неправильный ответ
Что приключилось, люди? Чем мы заболе-
ли? Почему никто на свете, кроме одного,
так и не смог вытащить главную мысль из

несложного текста? Где наш хвалёный
здравый смысл и прописные, примитивные
понятия о математике?

Впрочем, и тут, по Балабану, всё эле-
ментарно просто. Школа суть учреждение
строго соревновательное, жёстко работаю-
щее по принципу «Кто лучше (выше, быст-
рее, дальше, сильнее)?». Поэтому и после
громкой публикации «цифр Гэллапа» газе-
ты разных стран, в силу всё той же класс-
но-урочной инерции, вполне привычно при-
нялись «соревноваться» и «болеть» — каж-
дая за свою державу. Чисто спортивный
и чисто, увы, школьный эффект: важно не
СЕБЯ «догнать и перегнать», проявить во
всю мощь божий дар, развернуть свои силы
и т.д., нет, важно обойти СОПЕРНИКА.
Достать, любой ценой достать на повороте
и, не притормаживая, послать ему воздуш-
ный поцелуй по электронной почте.

А, как говорил ещё великий Ян Амос
Коменский, чтобы подобное соревнование
среди учеников шло веселее, надо кого-то
отчитать и пристыдить, кого-то похвалить
и поощрить. И пламя конкуренции (у Ко-
менского — «рабочий тонус в классе»)
вспыхнет с новой силой.

Журналисты всего мира так и посту-
пали. В Германии отчаянно ругали свою
школу, ставя ей в пример японскую, швед-
скую и нашу: оказалось, что немецкие
ученики легче узнают на карте грандиоз-
ный СССР (94%), чем собственную ма-
ленькую родину (88%)! Англичане зави-
довали немцам, отхватившим в этой табе-
ли о рангах третий приз. Только советские
газеты скромно промолчали, обошлись без
комментариев — видимо, чтобы стране
и дальше было чем гордиться. Между тем
гордиться становилось всё труднее. Шут-
ка сказать, 62% наших соотечественни-
ков не нашли на карте… территорию Аф-
ганистана, из которого мы только что вы-
вели войска.

Всё те же классно-урочные игры. Гон-
ки по кругу, в тупике, на месте — принуди-
тельное, «строевое» покорение школьных
вершин. Какая разница, на сколько пунктов
обошли американцы итальянцев, если, как
говорит Милослав Балабан, «оба хуже»?
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Повторяю, путь к его открытию на
удивление короткий. Всё гораздо проще,
чем вы думаете. Вот, смотрите: окончатель-
ные показатели успехов стран-участниц раз-
местились в диапазоне от 7,4 (у нас и мек-
сиканцев) до 11,6 (у шведов) процента пра-
вильных ответов. Это очевидно? Слава
Богу! Первый, решающий прорыв навстречу
качественно новой правде сделан.

А теперь второй: следовательно, по-
давляющее большинство школьных выпу-
скников, от 88,4% в Швеции до 92,6% —
в Мексике и бывшем СССР, с картой рабо-
тать не умеют. Что и требовалось доказать.

Неграмотными, если верить Институ-
ту Гэллапа, оказались в результате целые
народы!

Если верить…

Веришь — не веришь?
Вот она, цифра — полюбуйтесь, если вам
не страшно. Я, например, боялся её восемь
лет. А вместе с Милославом Балабаном мы
работаем уже почти тринадцать. За это
время напечатаны горы статей в «Новых
Известиях», «Российской газете», «Огонь-
ке», «Литературке», «Новой газете», в жур-
налах «Итоги», «Знание — сила» и т.д. —
о том, что означает цифра для планеты.

Честно говоря, такой убедительной
победы я не ожидал: ни одного вопроса от
работников педагогической науки, про-
фильного министерства, легендарной твор-
ческой интеллигенции мы так и не услыша-
ли. Ни одного опровержения, даже попыт-
ки возразить «смутьянам» ни в России,
ни в её окрестностях пока не наблюдалось.

Нас не освистывают, не закидыва-
ют камнями, не смеются — вопреки всем
вероятиям. Конечно, генетические коды
классно-урочно-советского, а может
быть, всемирного происхождения очень
сильны. И всё же, всё же… Они потихонь-
ку отступают под напором странной,
очень неуютной, точно вычисленной но-
вой истины.

Выделим её крупно, чтобы было вид-
но всем:

Согласно неопровержимым дан-
ным Института Гэллапа (1989 г.), от 88

до 93 процентов ребятни даром отсижи-
вают школьные занятия. Это научно
выведенный показатель эффективнос-
ти классно-урочного образования.
По всей планете.

Скажут наверняка: позвольте,
но ведь тут только география! А что по ос-
тальным предметам?

Смею вас заверить, ровно то же са-
мое. Думаю, социологи из США выбрали
именно географию из-за её предельной на-
глядности: указка, карта; показал — не по-
казал; смотрите-ка, здесь даже лишних
слов не надо. Опыт, однако, можно повто-
рить и на другом предмете. Закона, как го-
ворит Жванецкий, это не опровергает,
а только усложняет доказательство.

Впрочем, пусть это даже наше с Бала-
баном преувеличение. Но мы считаем, что
и по одному надрезу, выполненному такой
грамотной фирмой, как Институт Гэллапа,
можно судить о здоровье всего организма.

Идём дальше? Стоп, не горячитесь.
Осторожно: это край скалы, а дальше —
небо. Куда «вперёд», если науки больше
нет, — прямо отсюда начинается сплош-
ная вера. Вера в детей. Вера в учителей.
Вера в человека, человеку...

Настаиваю: Балабан научно доказал,
что мировой образовательный конвейер че-
стно обслуживает в лучшем случае
10–12% своих юных подданных. Для этого
учёному потребовалось всего-навсего два
инструмента: а) умение оперировать про-
центами и б) самый обыкновенный здравый
смысл. Этих двух инструментов хватило,
чтобы обанкротить самые, казалось, неру-
шимые, фундаментальные устои, ценности,
культурные стереотипы, с которыми срос-
лись целые поколения.

В ту же минуту с треском рассыпа-
лась старая доктрина «от Коменского»
и показалась никому пока не ведомая ры-
ночная педагогика. В свои права вступила
та самая вера: веришь, не веришь…

«Одухотворённый» рынок
Странно звучит, не правда ли? Как сочета-
ются эти, на первый взгляд, несовмести-
мые понятия — рынок, вера?

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÍÎ»

Ìèëîñëàâ
Àëåêñàíäðîâè÷
Áàëàáàí — 
êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò, 
ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê 
Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî
âû÷èñëèòåëüíîãî
öåíòðà ÌÃÓ.
Ðóêîâîäèòåëü
ïðîãðàììû EPOS
International. Åìó 75.
Âîåâàë. Ðàáîòàë
ó÷èòåëåì, äèðåêòîðîì
øêîëû, áûë
ñîòðóäíèêîì ÞÍÅÑÊÎ
â Ïàðèæå. Íåñêîëüêî
ëåò ïðåäñòàâëÿë
èíòåðåñû íàøåé
ñòðàíû íà ïîñòîÿííîì
ìåæäóíàðîäíîì
ñåìèíàðå ïî
øêîëüíîìó îáó÷åíèþ
ïðè Îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
è ðàçâèòèÿ (OECD).
Â ãîäû çàñòîÿ åãî èìÿ
áûëî ïîä çàïðåòîì,
ïîýòîìó ïå÷àòàëñÿ
è «äóìàë» 
ïî-àíãëèéñêè.
Áîëüøèíñòâî ðàáîò
îïóáëèêîâàíî
â Âåëèêîáðèòàíèè.
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Попробуем это прояснить. Вы не за-
думывались, по каким критериям мы выби-
раем, отправляясь ежедневно за продукта-
ми, «свой» магазин, почему подходим
к этому прилавку, человеку, продавцу,
предпочитая их другим?

Всё тут, конечно, имеет значение:
близость торговой точки к дому, «долгоигра-
ющий» режим работы, качество продуктов,
скорость обслуживания и даже лёгкость
распознавания надписей на ценниках.
Плюс, конечно, сами цены, ассортимент.

Здесь, в любимом магазине, покупате-
лей встречают, как друзей, у входа, предо-
ставляют утренние скидки по будням, по-
могают выбирать покупки, снабжают кор-
зинками на колёсах и камерой хранения,
где можно оставить тяжёлые вещи. Продав-
цы действительно открыты покупателю:
благодаря пристёгнутым к одежде визит-
кам известно даже, как кого зовут. Умопо-
мрачительная техника, начиная от мягкого
музыкального оформления и вплоть до бес-
шумных кондиционеров, свой фирменный
дизайн, в общем, все достижения прогресса
служат мне, случайному прохожему. Ещё
бы: клиент всегда прав. Вопроса нет, тако-
му сервису мы, безусловно, верим.

А бывает, нас слегка обвешивают
и обсчитывают, торопят, а потом «оценива-
ют», обсуждая за глаза. Или в упор не заме-
чают. Нет, в эту дверь мы больше не вой-
дём, таким «инженерам авосек» не верим.

Понимаете? Оказывается, рынок, ры-
ночная экономика держатся не только на
хитроумных законах — будь то закон стои-
мости или прибыли. Помимо неодушевлён-
ных денег, услуг и товаров, всё это дер-
жится ещё на людях, на нас, на простой че-
ловеческой вере друг другу.

Ну а в житейских отношениях, по су-
ществу, разве не то же самое? Мы, безуслов-
но, верим тем, кто с нами безотказно возится,
заботится о нас и говорит, прощаясь: «Прихо-
дите снова!». Верим тому, кто обеспечивает
нам комфорт, внимание и безопасность. 

Так родилась идея школы-парка —
системы студий, свободных площадок до-
верия, веры, в любую минуту готовых к ус-
лугам детей.

À í ò î í  Ç â å ð å â Ш К О Л А  Б Е З  К О М Е Н С К О Г О

Из интервью Милослава Балабана 

«Литературной газете»

Î áðàçîâàíèå ðàñïîëàãàåò âñåì íåîáõîäèìûì, ÷òîáû óæå çàâòðà ðàñïàõíóòü äàâ-

íî ãîòîâûé, áîãàòåéøèé, íî ïîêà åù¸ íå îñîçíàâøèé ñâîè âíóòðåííèå íåðàçáó-

æåííûå ñèëû «ïàðê» — äëÿ âîëüíîãî êóðñèðîâàíèÿ ïî íåìó ðåáÿò. Òàê óòâåðæäàåò

Áàëàáàí.

Äîáàâèì: ó íàñ äåéñòâèòåëüíî åñòü ìíîãîå, à áóäåò åù¸ áîëüøå, åñëè òîëüêî

õâàòèò ñèë ïîâåðèòü äåòÿì è ñåáå.

Âåðèøü — íå âåðèøü… Âîò ñòðàäàíèå!

Èçîáðåòàòåëü øêîëû-ïàðêà âåðèò äî êîíöà. Îí òî÷íî çíàåò, ÷òî ðåá¸íîê, äàæå

âïåðâûå øàãàþùèé â êëàññ, — ÷åëîâåê. Ñêàæåì ðåøèòåëüíåå: ÷åëîâåê ñâîáîäíûé.

È ó÷èòåëü òîæå.

À âû âåðèòå?

Ïî÷åìó èññëåäîâàíèå Èíñòèòóòà Ãýëëàïà 1989 ãîäà îñòà¸òñÿ àêòóàëüíûì äî

ñèõ ïîð?

� Îíî èñïîëüçîâàëî íå ïðåñëîâóòûå òåñòû ñ íàáîðîì ãîòîâûõ îòâåòîâ, èç êîòîðûõ

îñòà¸òñÿ âûáðàòü ïðàâèëüíûé, íî àáñîëþòíî äîáðîñîâåñòíóþ, ÷èñòóþ òåõíîëîãèþ

ñâîáîäíîãî îòâåòà. Áåç ïîäñêàçîê.

� Ðåçóëüòàòû ïîëíîñòüþ ñîâïàëè ñ âûâîäàìè ìíîãèõ íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàíèé:

Ëüâà Òîëñòîãî (1862, «Î íàðîäíîì îáðàçîâàíèè»), À. Ãîðäîíà (2000, çíàìåíèòûé

«Øêîëüíûé ýêçàìåí íà óëèöå») è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ìîíèòîðèíãîâ, âêëþ÷àÿ

TIMSS (1992–1999 ãã.).

� Âïåðâûå ñòàëî èçâåñòíî ÷èñëî íåóäà÷íûõ, çàáðàêîâàííûõ îòâåòîâ. Îáû÷íî ñîöè-

îëîãè íå îãëàøàþò ýòîò âàæíûé ïîêàçàòåëü. Ïèøóò, êàê ïðàâèëî, î «ïîáåäèòåëÿõ»

îïðîñà, ñðàâíèâàþò èõ ÷èñëî ïî ñòðàíàì, ó÷åáíûì ïðåäìåòàì, òèïàì çàäàíèé. «Ïðî-

èãðàâøàÿ øêîëó» ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà, ñêîëü ýòî íè ñòðàííî, íèêîãî íå èíòåðåñóåò.

Òàêèì îáðàçîì, îá ýôôåêòèâíîñòè ÿïîíñêîé èëè êàíàäñêîé øêîëû îáùåñòâî ñóäèò

ïî ëó÷øèì «ñïîðòñìåíàì», òåì ñàìûì ïðèðàâíèâàÿ øêîëüíîå ó÷åíèå ê ñïîðòèâíûì

èãðàì.

� Ïîæàëóé, ýòî åäèíñòâåííîå èññëåäîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå ñäåëàòü âûâîäû íå îá

ó÷åáíûõ óñïåõàõ îòäåëüíûõ ó÷åíèêîâ, íî èìåííî îá ýôôåêòèâíîñòè öåëîé ìàøèíû

çíàíèé. Äåëî â òîì, ÷òî çàäàíèÿ ïî ãåîãðàôèè áûëè ïðåäëîæåíû ëþäÿì ðàçíûõ ïî-

êîëåíèé, â âîçðàñòå îò 18 äî 70 ëåò! Èíà÷å ãîâîðÿ, âïåðâûå óäàëîñü èçìåðèòü «òî,

÷òî îñòà¸òñÿ ïîñëå òîãî, êîãäà çàáûâàåøü âñ¸, ÷åìó íàñ ó÷èëè» (À. Ýéíøòåéí).

� Êðîìå ïðî÷åãî, ýòî áûëà âåñüìà íàãëÿäíàÿ ïðîâåðêà óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîé

ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ. Òî åñòü óìåíèÿ èñïîëüçîâàòü íàâûêè ÷òåíèÿ (â äàííîì ñëó-

÷àå — ÷òåíèÿ êàðòû) äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òåêóùèõ ïîçíàâàòåëüíûõ èëè æèòåéñêèõ

íóæä. Â èòîãå íàøåìó âçîðó îòêðûëîñü ðàíåå íåâîîáðàçèìîå: òîëüêî 10% ëþäåé

ñïîñîáíû ðåàëüíî ó÷èòüñÿ ïî òåêñòàì, ñ êíèãîé â ðóêàõ! Òî æå ñàìîå, î÷åâèäíî,

ìîæíî îáíàðóæèòü, ïðåäëîæèâ ðåñïîíäåíòàì àíàòîìè÷åñêèé àòëàñ èëè ñõåìó àâòî-

ìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ.

Èìåííî ñâîáîäíûé äîñòóï â ñòóäèþ è âûõîä èç íå¸ ïåðåâîäèò âñå ïðîöåäóðû

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñðåäñòâ âîçäåéñòâèÿ â àññîðòèìåíò óñëóã, ïðåäëàãàå-

ìûõ êëèåíòó…

Â îòêðûòûõ ñòóäèÿõ ìû ñîçäà¸ì ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ ïÿòèêëàññíèêîâ: çäåñü ìèê-

ðîñêîï, òóò — ðåäêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, òàì — ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà. Âûáèðàé, ê ÷åìó

ëåæèò äóøà. Äåëàé ñâîè îøèáêè! Ïðàâäà, ïîòîì íåîáõîäèìî ïîäåëèòüñÿ îïûòîì

ñ äðóçüÿìè, «ïîäàðèòü ñåáÿ», óñòðîèòü ïðåçåíòàöèþ ñâîåé ðàáîòû…

Âû ñïðàøèâàåòå, ÷òî òàêîå æèâîé îïûò? Äà ýòî êàæäûé íàø ñàìîñòîÿòåëüíûé

ïîñòóïîê. Òîëüêî ïîñòóïîê òåáÿ ðàçâèâàåò, òîëüêî ïîñòóïêîì èçìåðÿåòñÿ òâîé èí-

òåëëåêò, â êîíöå êîíöîâ âñÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü.
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Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û   Î Á Ó × Å Í È ß

О НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ 

И НАУЧНОЙ ДОГМЕ 

В МАССОВОЙ ШКОЛЕ

Àëåêñàíäð Ëåîíòîâè÷,

äèðåêòîð Äîìà íàó÷íî-

òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà

ìîëîä¸æè, êàíäèäàò

ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Â íà÷àëå 1990 ãîäîâ, íà âîëíå ðîìàíòè÷åñêîãî

íèãèëèçìà ñîâåòñêîé îáðàçîâàòåëüíîé òðàäèöèè,

ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ ñ óíèâåðñèòåòñêèì

îáðàçîâàíèåì îòêðûëà øêîëó. Õàðàêòåð îáó÷åíèÿ

ðåøèëè ñòðîèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, ÷òî óìåëè

ñàìè, à óìåëè, ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,

ïðîâîäèòü íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ. Ñëîæèâøàÿñÿ

â øêîëå ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà, ïî-âèäèìîìó,

îêàçàëàñü óñïåøíîé (îá ýòîì ìîæíî ñóäèòü ïî

ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé òåêó÷åñòè êàäðîâ çà 10 ëåò,

óñòîé÷èâî âûñîêîìó âñòóïèòåëüíîìó êîíêóðñó

â 4–6 ÷åëîâåê íà ìåñòî, óñïåøíîñòè îáó÷åíèÿ

âûïóñêíèêîâ â âåäóùèõ ìîñêîâñêèõ âóçàõ).

Îñîáåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû,

ñëîæèâøèåñÿ â øêîëå, òðåáîâàëè îñìûñëåíèÿ,

êîòîðîå âûðàçèëîñü â ñîçäàíèè êîíöåïöèè

èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ è å¸

ðàçðàáîòêå êàê îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè.

Â êðèòèêå ñîâðåìåííîé øêîëû íåìàëî «äîñòà¸òñÿ»

ñîäåðæàíèþ ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Íå-

ðåäêî óêàçûâàåòñÿ, ÷òî îíà ïåðåãðóæåíà ïðåäìåòà-

ìè åñòåñòâåííîíàó÷íîãî öèêëà, â íåé íå óäåëÿåòñÿ

äîëæíîãî âíèìàíèÿ ãóìàíèòàðíûì äèñöèïëèíàì,

ïðèçâàííûì âîñïèòûâàòü öåííîñòíóþ îñíîâó ëè÷-

íîñòè, ðàçâèâàòü êîìïåòåíöèè è ôóíêöèîíàëüíûå

íàâûêè (òåõíèêè âçàèìîäåéñòâèÿ è êîììóíèêàöèè,

îðèåíòàöèè â èíôîðìàöèîííûõ ïîëÿõ è äð.).

Îñíîâûâàÿñü íà óáåæäåíèè, ÷òî ãëàâíàÿ öåëü

îáðàçîâàíèÿ — ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ó÷åíèêà, à ñî-

äåðæàíèå ó÷åáíûõ ïðîãðàìì — âñåãî ëèøü ñðåäñò-

âî, ïðåäìåòíàÿ îñíîâà, íà êîòîðîé ðàçâ¸ðòûâàåòñÿ

âçàèìîäåéñòâèå ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà, ôîðìèðóåòñÿ

âíóòðåííÿÿ ñðåäà ó÷åáíîãî êîëëåêòèâà, îòðàáàòûâà-

Ðåâîëþöèÿ íàäåæäû

Обычно когда журналист задумывает написать очерк, ну, напри-
мер, о талантливом учителе, он оформляет командировку и едет
к готовому чужому счастью. А если счастья нет, о чём тогда пи-
сать? И, главное, зачем? Вовсе не за туманами, как поётся
в песне, гоняются люди, нет. Они гоняются за счастьем. А жур-
налисты — за счастливыми людьми. Как это упоительно — рас-
сказывать о сбывшихся мечтах, об уважаемых, успешных, пре-
успевающих людях. Как симпатично и удобно приезжать на всё
готовенькое. Но лишь однажды в жизни мне довелось наблю-
дать сам момент преображения не самых счастливых, в меру
задавленных школьной рутиной героев в глубоко свободных, ра-
достных ниспровергателей педагогических основ. И просто
в счастливых людей.

Вот как это было. Несколько лет назад нам с учителем-ис-
следователем Ольгой Леонтьевой довелось побывать в гостях
у Парка открытых студий Александра Гольдина. (Первой, кстати,
парк-школы на Урале.) Вдалеке от Москвы, на окраине рабочего
квартала уральской столицы, А. Гольдин, сверяясь с чертежами
Милослава Балабана, построил за три года новую реальность.

Дети не слышали звонков с уроков — что ещё сказать? Сеть
разновозрастных «парковых» студий гудела, как улей, но дело не
в этом. Когда мы остались одни, А. Гольдин с досадой и болью
признался: вместо того чтобы вольно бродить, дети по этому пар-
ку ходят строем… Парк в 95-й школе, как мы и предполагали по
пути в Екатеринбург, состоял из закрытых, жёстко «завинченных»
на вход и выход объединений. То есть ребят в эти студии записы-
вали пофамильно, а потом проверяли посещаемость. Ужас! Вмес-
то свободы — та же обязаловка под новой яркой вывеской. Сту-
дии предстояло открыть: дверная петля в рабочих мастерских
должна «петь», работать поминутно, но мы не знали, как и подсту-
питься с этой самоочевидной для нас мыслью к педагогам. Люди-
то были убеждены, что парк у них вовсю цветёт!

Несколько дней подряд, сидя за сдвинутыми партами друг
против друга, мы звали, буквально толкали команду уральских
парк-педагогов на подвиг. С каждым новым витком переговоров
становилось, однако, всё очевиднее: нет, не смогут, не решат-
ся. Впрочем, это только лишний раз доказывает, что свобода —
вовсе не блажь и не каприз. Это очень мучительный выбор че-
ловека, готового платить за него ответственностью перед деть-
ми — всем своим ремеслом, авторитетом, каждодневными по-
ступками.

Сначала мы пытались «этих непокорных» соблазнить.
«Да у нас у самих знаете как коленки дрожали, когда мы двери от-
крывали в школе О. Тубельского? — интриговала Леонтьева. —
Зато теперь ученики вместо каникул бегают в студию. Вы только
представьте, как это здорово: из набора студий мастерить себе лю-
бую школу, любое образование...» Собеседники в ответ лишь веж-
ливо кивали и скептически разглядывали москвичей.



1 3 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 2/03

þòñÿ ñïîñîáû èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåøíèì ìèðîì,

ìû ïîëàãàåì, ÷òî ñóòü ïðîáëåìû ñîñòîèò íå â òîì

èëè èíîì ñîäåðæàíèè ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, à â ñìûñ-

ëîâûõ ïîçèöèÿõ, êîòîðûå çàíèìàþò ó÷àñòíèêè îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (ïðåæäå âñåãî, ó÷èòåëü

è ó÷åíèê) â ñîâìåñòíîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Äåé-

ñòâèòåëüíî, õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî â ðàçíûå ýïîõè

îáðàçîâàíèå, îñíîâàííîå òî íà ôèëîñîôèè (â àí-

òè÷íîñòè), òî íà èçó÷åíèè ðåëèãèîçíûõ òåêñòîâ

(â ñðåäíèå âåêà), òî íà íàóêå (â Íîâîå âðåìÿ) äàâà-

ëî àäåêâàòíûå ðåçóëüòàòû â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ëè÷-

íîñòè îáó÷àþùèõñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ìåæäó ó÷è-

òåëåì è ó÷åíèêîì âîçíèêàëè îòíîøåíèÿ âçàèìíîãî

óâàæåíèÿ, îáðàçîâàííîñòü âûñòóïàëà êàê îäíà èç

âûñøèõ öåííîñòåé äëÿ îáîèõ, à îáðàçîâàòåëüíûé

ïðîöåññ ñòðîèëñÿ íà ïðîäóêòèâíîé îñíîâå, ïðåäïî-

ëàãàþùåé ìîòèâàöèþ, âíóòðåííþþ öåëåïîëîæåí-

íîñòü ó÷åíèÿ êàê ñðåäñòâà ñîáñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

Óêàçàííûå ôàêòîðû êàê ðàç è õàðàêòåðèçóþò ñïåöè-

ôè÷åñêèå ñìûñëîâûå ïîçèöèè ó÷àñòíèêîâ îáðàçî-

âàòåëüíîãî ïðîöåññà — çàëîã åãî óñïåøíîñòè è ðå-

çóëüòàòèâíîñòè. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî äëÿ ãóìàíèçà-

öèè è ãóìàíèòàðèçàöèè îáðàçîâàíèÿ âîâñå íå

íóæíî ìåíÿòü ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, äîñòàòî÷íî

èçìåíèòü ïîçèöèîííóþ ñòðóêòóðó îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà, ò.å. ñìûñëîâûå ïîçèöèè, ñ êîòîðûìè ó÷è-

òåëü è ó÷åíèê ïðèõîäÿò â øêîëó.

Êàê æå èíèöèèðîâàòü ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà çàíè-

ìàòü òàêèå ïîçèöèè, êàê ñïðîåêòèðîâàòü îáðàçîâà-

òåëüíûé ïðîöåññ, ÷òîáû ýòè ïîçèöèè óñòîé÷èâî âîñ-

ïðîèçâîäèëèñü â õîäå îáó÷åíèÿ?

Ïðîàíàëèçèðóåì õàðàêòåðíóþ ïîçèöèîííóþ

ñòðóêòóðó ñîâðåìåííîé øêîëû. Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà

ðàññìîòðèì ïðåäìåòíîå ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ

è èñòîðè÷åñêèå êîðíè åãî íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ.

Ïðèçíàíî, ÷òî íàó÷íûé õàðàêòåð ñîâðåìåííîãî ñî-

äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáóñëîâëåí â îñíîâíîì ïî-

òðåáíîñòÿìè ïðîèçâîäñòâà â êâàëèôèöèðîâàííîé

ðàáî÷åé ñèëå. Íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè

ïðè ôîðìèðîâàíèè ïóñòü äàæå è âàðèàòèâíûõ ïðî-

ãðàìì â îñíîâíîì ñîõðàíèëàñü ïàðàäèãìà òåõíî-

êðàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òî òðàäèöèîííî (ñ ñî-

âåòñêîãî âðåìåíè) áûëî íàïðàâëåíî ê òîìó, ÷òîáû

âîñïðîèçâåñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå êàäðû —

îñíîâó îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû è óñïåøíîé ðà-

áîòû âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Ýòè ôàê-

òîðû îïðåäåëÿþò íàó÷íîñòü ñîäåðæàíèÿ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Íî íàó÷íû ëè ýòè ïðîãðàì-

ìû ïî ôîðìàì ðåàëèçàöèè â îáðàçîâàòåëüíîé

ïðàêòèêå?

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì, ïðîàíàëèçèðóåì öå-

ïî÷êó — îò ïîëó÷åíèÿ ó÷¸íûìè îáúåêòèâíî íîâûõ

çíàíèé äî èõ óñâîåíèÿ øêîëüíèêîì.

Наконец, в канун нашего отъезда, уральцев прорвало. Видно,
мы основательно их раззадорили — и они пошли в атаку:

— Я хочу выпустить в мир человека, который знает, в каком
мире живёт. А вы говорите: свобода, услуги…

— А к вам он пришёл слепым?
— Но я должна расширить…
— Это ваш внутренний долг, я его понимаю и уважаю. Рас-

ширяйте. Но при одном условии: если ребёнку это нужно! Это его
мир — с плоской Землей, с «американским» городом Тбилиси. Мы
в его мире и должны работать, на его территории. Значит, не навя-
зывая своих взглядов, вместе нащупать ту точку, где его мир пы-
тается расшириться.

— Вы говорите: если ребёнку это нужно. Но ведь незнание
объективных законов может обернуться личной драмой. Кроме
того, невежество не освобождает человека от ответственности
перед обществом.

— А кто создаёт это «невежество»? Пытаясь вбить в маль-
чишку свой стандарт, мы отучаем его думать своей головой…

— И всё-таки цель образования — передача объективных
знаний, разве нет?

— Это иллюзия, что мы можем что-то «передать». Когда на-
ши питомцы готовятся в вуз, они всё заново перелопачивают с ре-
петиторами, а став студентами — опять…

— Но есть же правильные знания!
— Вы имеете в виду живое представление о мире, присущее

любому нормальному человеку? Но оно может быть и «неправиль-
ное». Если бы у всех нас было одинаковое мнение по всем вопро-
сам, мы бы вымерли как вид.

— Можно спросить? Я преподаю немецкий язык. Понимае-
те ли, язык — это порядок и ещё раз порядок…

— То, что вы называете порядком, — инвалидная коляска.
Но, сидя в инвалидной коляске, ещё ни один человек не научился
ходить своими ногами.

— Извините, но я всё равно считаю, что их нужно принуди-
тельно кормить. Сумму квадратов косинуса, замечу вам, никто не от-
менял. Школа воспитывает логику ученика, его мировоззрение, от-
ражая закономерности реального мира. И это, по-моему, правильно.

— А вы возьмётесь судить, кто из нас двоих правильнее?
Диспут завершился к вечеру. В принципе мы договорились,

что завтра попробуем развесить по школе «зазывные плакати-
ки» — рекламы студий, и «взломать» закрытые классы: пусть дети
побродят по ним своими ногами. Но, честно говоря, глаза учите-
лей, когда мы прощались, не вдохновляли.

Поэтому утром в гостинице, упаковав чемоданы, мы засомне-
вались: может быть, сразу в аэропорт? И всё-таки поехали в школу.

Приехали, заходим. Навстречу — та самая учительница не-
мецкого языка. Никогда не забуду выражение её лица, когда в ответ
на мое дежурное «здравствуйте» она взяла гостя за руку и, посмот-
рев в глаза, сказала: «Родной мой, ну где же вы были? Мы КЛАС-
СЫ ОТКРЫЛИ!»

À í ò î í  Ç â å ð å â Ш К О Л А  Б Е З  К О М Е Н С К О Г О
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Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðåäìåòíîãî ñîäåðæàíèÿ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, èíôîðìàöèè, óñâàèâà-

åìîé øêîëüíèêîì âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ, áûëà ïîëó÷å-

íà â ñôåðå íàóêè. Â íåé ýòè çíàíèÿ âûñòóïàþò

è ðàçâèâàþòñÿ â êîíòåêñòå æèâîé íàó÷íîé êóëüòóð-

íî-ïðîôåññèîíàëüíîé òðàäèöèè. Îíè ìîãóò áûòü

ïîäâåðãíóòû ñîìíåíèþ, êðèòèêå; èñòîðèÿ ïîêàçû-

âàåò, ÷òî øèðîêî ïðèçíàííûå â íàóêå òåîðèè íåîä-

íîêðàòíî íèñïðîâåðãàëèñü è èõ ìåñòî çàíèìàëè íî-

âûå — äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü äèñêóññèè î êîðïóñ-

êóëÿðíîé è âîëíîâîé ïðèðîäå ýëåêòðîìàãíèòíîãî

èçëó÷åíèÿ è ìíîãèå äðóãèå íàó÷íûå áàòàëèè.

Ó÷¸íûå, ïðîèçâîäèòåëè è íîñèòåëè íàó÷íûõ

çíàíèé îáëàäàþò ïðàâîì òåì èëè èíûì îáðàçîì èõ

òðàêòîâàòü, àíàëèçèðîâàòü, ñîìíåâàòüñÿ è êðèòèêî-

âàòü, èçìåíÿòü â õîäå íàó÷íûõ äèñêóññèé. Îùóùå-

íèå è ÷óâñòâîâàíèå íàó÷íîãî çíàíèÿ êàê íåïðåðûâ-

íî ìåíÿþùåãîñÿ, ïîäâåðãàåìîãî ñîìíåíèÿì, ðàçâè-

âàþùåãîñÿ, ñîñòàâëÿåò õàðàêòåðíóþ ÷åðòó

ìåíòàëèòåòà ó÷¸íîãî, îñîáåííîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ

íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà â öåëîì. Âìåñòå ñ òåì ó÷¸íûå

èìåþò çàêîííîå ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êàðòè-

íó ìèðà, ñâîéñòâåííóþ îáûäåííîìó ñîçíàíèþ.

Íàó÷íîå ñîîáùåñòâî îòáèðàåò êðóã òîé èíôîð-

ìàöèè è òåõ çíàíèé, êîòîðûå äîëæíû âõîäèòü

â ïðîãðàììó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, âëèÿÿ íà «èí-

òåëëåêòóàëüíûé ïîðòðåò» èäåàëüíîãî ïîëíîöåííî-

ãî ãðàæäàíèíà áóäóùåãî. Ïîñëå îòáîðà ïåðå÷åíü

òàêîé èíôîðìàöèè ïåðåäà¸òñÿ ïåäàãîãè÷åñêîìó

ñîîáùåñòâó, â ñôåðó îáðàçîâàíèÿ, ãäå ýòîò êðóã

èíôîðìàöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ è ïîäêðåïëÿåòñÿ íå-

îáõîäèìûìè ïåäàãîãè÷åñêèìè òåõíîëîãèÿìè, äè-

äàêòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè è çàòåì èñïîëüçóåòñÿ

â ìàññîâîì îáó÷åíèè.

Òàêîé ïîðÿäîê ñóùåñòâîâàë íå âñåãäà: âïëîòü

äî Íîâîãî âðåìåíè îáðàçîâàíèå îáû÷íî íå áûëî

îòäåëåíî îò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Òàê,

ìàëü÷èøêà-ïîäìàñòåðüå îáó÷àëñÿ â ìàñòåðñêîé

ó êóçíåöà, ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàâøåãîñÿ êóçíå÷-

íûì äåëîì, â öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ øêîëàõ äåòåé

ó÷èëè äåéñòâóþùèå ñâÿùåííîñëóæèòåëè, â óíèâåð-

ñèòåòàõ ñòóäåíòîâ ó÷èëè ôèëîñîôû (êñòàòè, â ýòîì

îòíîøåíèè óíèâåðñèòåò îêàçàëñÿ îäíèì èç íåìíî-

ãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ èíñòèòóòîâ, ãäå ñîõðàíèëîñü

ñîâìåùåíèå îáó÷åíèÿ ìîëîä¸æè ñ ïðîôåññèîíàëü-

íîé äåÿòåëüíîñòüþ îáó÷àþùåãî). Òàêîå ñîâìåùå-

íèå èìååò âàæíåéøóþ îñîáåííîñòü: â í¸ì çíàíèÿ

è óìåíèÿ â ãëàçàõ îáó÷àþùåãîñÿ èìåþò õàðàêòåð

æèâîé òðàäèöèè — ó÷èòåëü, ñàì çàíèìàÿñü ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, âûñòóïàåò êàê òâîðåö

å¸ íîðì, íîñèòåëü å¸ öåííîñòåé. Ó÷àùèéñÿ âèäèò

ïåðåä ñîáîé îáðàçåö äëÿ ñîáñòâåííûõ ïðîôåññèî-

íàëüíûõ ïëàíîâ è ïðèòÿçàíèé, ïðîöåññ ó÷åíèÿ îêà-

Парк-школа летала… Вдоль коридора был протянут телефон-
ный шнур (обычная нитка), по обе стороны которого переговари-
вались дети, вооружённые «трубками» — двумя пустыми коробоч-
ками из-под йогурта. В кабинете биологии творилось невообрази-
мое: парк-школьники, сгрудившись у окна, глазели через
микроскоп на шмеля, почившего между стекольных рам.

К учительнице географии пришло только десять учеников,
но она сказала, что это был самый счастливый день в её жизни:
«Я поняла, что есть на свете не один и не два, а целых десять чело-
век, которым именно я нужна. Нужна, вы понимаете?!» А учитель-
ница физики взахлёб говорила о том, чего раньше не замечала:
«Дети хотят жить — бегать, кричать, трогать руками, смеяться.
Они истосковались по живому, рукотворному эксперименту. Вот
и пускай побегают, я больше никуда не тороплюсь. Придёт время,
и мы полезем с ними в справочники, энциклопедии, чтобы осмыс-
лить то, что видели сегодня…»

Блокнот заполнен отзывами восхищённых первооткрывате-
лей. Сколько учителей, столько открытий — потрясающе!

«Несколько девочек осторожно заглянули ко мне в студию,
присели на краешек последней скамьи. Я читала Иосифа Бродско-
го. Так три часа и просидели, забыв снять с плеч свои рюкзаки». 

Татьяна Леонтьева, словесник.

«Счастье — это когда нет проблемы с дисциплиной: все са-
ми пришли и все заняты делом. Что ещё ценно? Вопросы задава-
лись абсолютно «не по теме», самые бредовые. Мы хохотали,
удивлялись, фантазировали — словом, учились думать сообща». 

Сергей Сажин, биолог.

А математик Александр Гольдин, главный «хозяин» парк-студий,
сказал кратко, с профессиональной строгостью: «Можете верить: се-
годня мосты сожжены. Обратно в класс-казарму не вернёмся…»

Странная вещь: люди гоняются за счастьем, а оно — вот,
только возьми. И не надо ни тайги и никаких туманов…

Чем мы рискуем?
У Милослава Балабана, очевидно, не одно, а целая россыпь, если
не месторождение, открытий. Но я бы выделил два стержневых,
принципиальных. В частности, потому, что они, сколь это ни пара-
доксально, взаимно уничтожают друг друга.

Первое: надо ослабить, вытащить наружу гайки расписания,
дать детям просто погулять по студиям. Не нагулявшийся в детст-
ве ребёнок опасен для общества, для самого себя. Это понятно, ра-
зумно и, главное, оправдывается опытом теперь уже многих
школьных парков. Но рассудка в этом деле мало: в него, как мы
поняли, важно ещё и поверить.

Есть и второе, не менее серьёзное открытие: как правило,
дети, отпущенные на волю в школе-парке, побродив, уже через
неделю возвращаются… в привычную неволю. На этом нередко
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çûâàåòñÿ äëÿ íåãî âíóòðåííå öåëåïîëîæåííûì

è ìîòèâèðîâàííûì.

Â Íîâîå âðåìÿ, ñ îòäåëåíèåì îáðàçîâàíèÿ îò

ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è âîçíèêíîâåíèåì

îñîáîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèîíàëüíîñòè, çíà-

íèå ñòàëî îò÷óæäàòüñÿ îò åãî íåïîñðåäñòâåííûõ

ïðîèçâîäèòåëåé è íîñèòåëåé; çàäà÷à åãî äàëüíåé-

øåé ïåðåäà÷è ó÷àùèìñÿ áûëà äåëåãèðîâàíà ïðî-

ôåññèîíàëüíîìó ñîîáùåñòâó ïåäàãîãîâ. Ïðè ýòîì

áûë çàïóùåí ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ «çíàíèÿ — æè-

âîé òðàäèöèè» â «çíàíèå — äîãìó». Êàê èçâåñòíî,

äîãìà — ïîëîæåíèå, ïðèçíàâàåìîå íåïðåðåêàå-

ìûì, áåñïðåêîñëîâíûì è íåèçìåííûì. Áóäó÷è îò-

÷óæäåíû îò ïðîöåññà ïîëó÷åíèÿ è èçìåíåíèÿ çíà-

íèé, ïåäàãîãè ñêëîííû òðàêòîâàòü ñîäåðæàíèå îá-

ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû â êà÷åñòâå äîãìû —

íàáîðà çàñòûâøèõ ôàêòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü

óñâîåíû ó÷àùèìèñÿ êàê áåçóñëîâíî èñòèííûå, íåñî-

ìíåííûå. Ðå÷ü íå î òîì, ÷òî ïåäàãîãè áåçûíèöèà-

òèâíûå è ïð. Ïðîñòî â ñèëó ñâîåé ïðîôåññèîíàëü-

íîé äåÿòåëüíîñòè îíè îáúåêòèâíî íå ìîãóò àäåêâàò-

íî ðåôëåêñèðîâàòü ìîìåíòû, ñâÿçàííûå

ñ ðàçâèòèåì íàó÷íîãî çíàíèÿ è íàó÷íîé êàðòèíû

ìèðà, ïîñêîëüêó ñóùåñòâóþò âíóòðè ñâîåé ñïåöèôè-

÷åñêîé êóëüòóðíî-ïðîôåññèîíàëüíîé òðàäèöèè

(òî÷íî òàê æå, êàê ó÷¸íûå íå âëàäåþò òåõíîëîãèåé

ìàññîâîãî îðãàíèçîâàííîãî îáó÷åíèÿ è äîëæíû

ïðîõîäèòü ïåðåïîäãîòîâêó ïðè æåëàíèè ðàáîòàòü

â øêîëå). Ïîýòîìó, êàê ïðàâèëî, ïåäàãîãè íå èìåþò

ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ âûðàáîòàòü ñîáñòâåííîå íà-

ó÷íîå îòíîøåíèå ê ïðåïîäàâàåìîìó ïðåäìåòó, ëå-

ãèòèìíîãî ïåðåä íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì è îáùåñò-

âîì â öåëîì ïðàâà ñîáñòâåííîé òðàêòîâêè ïðåäìå-

òà. Ïðîèñõîäèò îòäåëåíèå ôàêòîëîãè÷åñêîãî

ìàòåðèàëà îò ýòîé òðàäèöèè è çíàíèÿ äîãìàòèçèðó-

þòñÿ, «çàñòûâàþò», ñòàíîâÿòñÿ ìåõàíè÷åñêîé ñóì-

ìîé ðåòðàíñëèðóåìûõ ïîëîæåíèé è óñòàíîâîê.

Îòñþäà óñòîé÷èâî âîñïðîèçâîäÿùèéñÿ â îáðàçîâà-

òåëüíîé ñèñòåìå è ÷àñòî êðèòèêóåìûé ïðåèìóùåñò-

âåííî ðåïðîäóêòèâíûé õàðàêòåð îáðàçîâàíèÿ â ñî-

âðåìåííîé øêîëå, õàðàêòåðèçóåìûé âíåøíèì (ñî

ñòîðîíû ó÷èòåëÿ è àäìèíèñòðàöèè) öåëåïîëàãàíèåì

ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà è îáúåêò-ñóáúåêò-

íûì õàðàêòåðîì îòíîøåíèé ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà. Òà-

êîå ïîëîæåíèå ñòàâèò ó÷åíèêà â ïîçèöèþ ìåõàíè-

÷åñêîãî âìåñòèëèùà äëÿ ñóììû ïðåäóãîòîâàííûõ

åìó íåïîäâèæíûõ çíàíèé, ñíèæàåò âîçìîæíîñòü

äëÿ òâîð÷åñòâà, îñíîâíîå óñëîâèå êîòîðîãî — âîç-

ìîæíîñòü æèâîãî îáùåíèÿ ñ òðàäèöèåé è äâèæåíèÿ

â íåé. Íîðìàòèâíûì îòðàæåíèåì òàêîé ñèòóàöèè

ÿâëÿåòñÿ ÇÓÍîâñêèé ïîäõîä ê îöåíêå êà÷åñòâà îá-

ðàçîâàíèÿ, êîãäà óðîâåíü îáó÷åííîñòè øêîëüíèêîâ

èçìåðÿåòñÿ êîëè÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè

настаивают родители: увы, клетка класса действует на нас по-
сильнее иного наркотика — хочется ещё и ещё... Поэтому неко-
торые ученики, чтобы не ссориться с домашними, идут навстре-
чу репрессивной школе, но идут уже свободными — что может
быть ценнее? Они садятся в те же классы математики и физи-
ки, вместо того чтобы, положим, беспечно резаться в теннис
или лепить пластилиновых лошадок на любимых кружках.
Да, садятся, но, опять-таки, по своему разумному хотению.
Прежде, когда парк-школа только замышлялась, был такой
страх: а вдруг ученики напрочь отвергнут, «проголосуют нога-
ми» против кого-то из учителей. Нет, этого не произошло. Зато
произошло другое: «перебродив», свободные ребята вернулись
к свободным, востребованным учителям. Свободным от необ-
ходимости держать «классную банду» на привязи притворно-
принудительного интереса, на коротком поводке такой же ли-
цемерной дисциплины.

…Все довольны, все свободны — в чём же тогда риск? Что мы
теряем в школе-парке? Искренне не понимаю. Кто бы объяснил!

Свободный стресс для свободных детей
Нынче снова в моде рассуждения о школьных стрессах — тема
практически неисчерпаемая. Но вот, кажется, новый поворот: те-
перь даже «чрезмерную свободу в школе» иногда, до кучи подвёр-
стывают под одну из разновидностей учебных перегрузок. Дес-
кать, до свободы нашим детям надо ещё дорасти.

На самом деле, что такое «чрезмерная» свобода или «чрез-
мерная» нагрузка, никто из выступающих не знает. Это очень ин-
дивидуальное понятие: с одним человеком говоришь два часа —
и всё мало. А с другим всего лишь поздоровался — и всё, пошёл
«перегруз». Нет, похоже, утомляет вовсе не «чрезмерное» обще-
ние, как думают, а принудительное, подневольное выдавливание
из себя правильных истин «по расписанию». В запертом классе,
да ещё и на оценку. Господи, но это же пародия на человеческую
речь, людское поведение!

Из этой очевидной мысли Балабан выводит следующую оче-
видность: именно отсиделовка и обязаловка — вот на самом деле
главные виновницы всех школьных перегрузок. Оказывается, син-
дром неволи возникает на любом уроке (даже у гения педагогичес-
ких аттракционов), куда детей загоняет обязательное расписание.
Это незыблемый закон классно-урочной системы. Но там, где не
нужно больше «силой обеспечивать внимание учеников», доказы-
вает М. Балабан, тотчас рождается совсем иная этика и техноло-
гия взаимоотношений: методы работы со свободными детьми
оказываются гораздо проще и разнообразнее.

История…
О школе-парке можно сказать так же, как и о педагогике сотруд-
ничества: она никем не изобретена, всегда была — и до, и вместе
со школой Коменского — в виде ветвистой сети открытых клубов,
кружков и секций по интересам.

À í ò î í  Ç â å ð å â Ш К О Л А  Б Е З  К О М Е Н С К О Г О
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îáú¸ìà óñâîåííîé èíôîðìàöèè è óìåíèåì ðåøàòü

ñòàíäàðòíûå çàäà÷è.

Êàê æå ìîæíî èñïðàâèòü ñëîæèâøååñÿ ïîëî-

æåíèå? Íåîáõîäèìî ñîçäàòü â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-

ðåæäåíèè ñðåäó, â êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò ðàçëè÷-

íûå ñìûñëîâûå ïîçèöèè. Îäèí èç ïóòåé, äàþùèõ

íåïëîõèå ðåçóëüòàòû íà ïðàêòèêå, — ïðèâíåñåíèå

â øêîëó æèâîé íàó÷íîé êóëüòóðíî-ïðîôåññèîíàëü-

íîé òðàäèöèè, íîñèòåëÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ òâîð-

öû íîâîãî çíàíèÿ — ó÷¸íûå. Ïðè ýòîì êàæäûé

ó÷èòåëü ïðèêàñàåòñÿ ê ïðîöåññó ïðîèçâîäñòâà çíà-

íèé ëè÷íî, ïóò¸ì îáùåíèÿ ñ ó÷¸íûì; âûõîäèò íà

ïîíèìàíèå, îùóùåíèå âå÷íîãî è ïîñòîÿííîãî äâè-

æåíèÿ è èçìåíåíèÿ çíàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî

ïðèâëå÷ü â øêîëó äåéñòâóþùèõ ó÷¸íûõ, êîòîðûå

îòíîñÿòñÿ ê çíàíèþ êàê ê æèâîìó, ïàðàäîêñàëüíî-

ìó, äâèæóùåìóñÿ ÿâëåíèþ. Êàê òîëüêî â îáðàçîâà-

òåëüíîé ñðåäå âîçíèêàåò îùóùåíèå äâèæåíèÿ, ðàç-

âèòèÿ, øêîëüíèêè îáðåòàþò âîçìîæíîñòü ñòàâèòü

ñîáñòâåííûå ó÷åáíûå çàäà÷è, íàõîäèòü ñðåäñòâà

è äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ò.å. ïîëó÷àþò âîç-

ìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â îáðàçîâàòåëüíîì

ïðîöåññå, à èõ äåÿòåëüíîñòü ñòàíîâèòñÿ òâîð÷åñ-

êîé, ïðîäóêòèâíîé, äîñòèãàþùåé ïîñòàâëåííûõ öå-

ëåé. Òàêèì îáðàçîì, ó ó÷àùèõñÿ ðàçâèâàåòñÿ òâîð-

÷åñêîå îòíîøåíèå ê èçó÷åíèþ ïðåäëàãàåìûõ ïðåä-

ìåòîâ, à íà èõ ìàòåðèàëå îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü

ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé,

íåñóùèõ òâîð÷åñêèé, âîñïèòàòåëüíûé è ðàçâèâàþ-

ùèé ñìûñëû.

Ñêàçàííîå ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà ñõå-

ìå. Íîâàÿ ïðîôåññèîíàëüíîñòü ó÷èòåëÿ — ðóêîâî-

äèòåëÿ äåòñêîãî èññëåäîâàíèÿ — ñëàãàåòñÿ èç ïðî-

ôåññèîíàëüíîñòè ó÷èòåëÿ, âêëþ÷àþùåé âëàäåíèå

ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ìåòîäèêàìè ðàáîòû ñî

øêîëüíèêàìè, è ó÷¸íîãî êàê íîñèòåëÿ íîðì äåÿ-

òåëüíîñòè è öåííîñòåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.

Правда, до Коменского школой называли не учебное заве-
дение, и даже не место, а время, свободное от обязательных
занятий («сколе» в переводе с греческого — досуг). Оно отводи-
лось на свободный поиск, «этюды», обретение нужного для вся-
кого ремесла личного опыта.

Древние фолианты не оставляют сомнений: такой школой
без классов для каждого «работал» на протяжении многих ве-
ков целый город. Со всем разнообразием его занятий, промыс-
лов, искусств, событий, приключений. Любая мастерская юве-
лира или мясника, театр, торговая лавка, цирульня, пекарня,
библиотека служили подростку всем вместе — классом, произ-
водством, досуговым клубом, университетом и, естественно,
рабочим местом.

Люди в те времена полагали, что знания можно лишь на-
жить, заглядывая в разные места и застревая в точках собствен-
ного интереса. Так сказать, носясь на побегушках у своей при-
родной любознательности. Но знания нельзя, считали наши
предки, получить в готовом виде (как оценку или аттестат),
не набравшись своего ума, не натерев своих мозолей и не осчаст-
ливив человечество каким-то своим собственным открытием, де-
лом, полезным продуктом.

Подчеркнём, что молодёжь тогда ещё не составляла изоли-
рованной социальной группы, была неотторжимой частью мира
взрослых. Детей называли «взрослыми малых размеров»
(Р. де Грутт) и доверяли им весьма ответственные бизнес-проек-
ты: нянчиться с малышнёй, пасти овец, вести домашнее хозяйст-
во. В этом и заключалось их образование.

Тем не менее в один прекрасный день уже известный нам
великий архитектор первой машины по производству... людей
(именно так!) провозгласил крылатое: «Из каждого ребёнка мож-
но СДЕЛАТЬ человека».

Посмотрите: одним махом, меткой фразой Ян Амос Комен-
ский фактически вычеркнул детей из состава людей. Мало того,
придумал гениальный способ переделки «недорослей», «недочело-
веков» в «люди».

Правом СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, овладевши грамотой, Комен-
ский подменил естественное право каждого им БЫТЬ: распола-
гать отпущенной свободой, временем, ресурсами, талантами по
собственному разумению. Защита была отключена от имени церк-
ви, к которой принадлежал епископ Коменский, и начался неви-
данный эксперимент: массовая перековка безграмотных «пустых
шкафов» (Д. Локк) в наёмную рабсилу.

Философы Нового времени во главе с Коменским искренне
верили, что именно идея равного доступа к грамоте, воплощённая
в одноимённой школе, обеспечит роду человеческому равные пра-
ва на счастье. Вышло, однако, по-другому.

На всех парах мы врезались в тупик всеобщей и обязатель-
ной азбуки. Выход из тупика всегда один — немного отступить,
чтобы нащупать верную дорогу. Значит, вернуться туда, где мил-
лионы людей потеряли себя…

Ñëàãàåìûå  ïðîôåññèîíàëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ  äåòñêîãî  èññëåäîâàíèÿ

Êóëüòóðíî-
ïðîôåññèîíàëüíàÿ
òðàäèöèÿ

Ïåäàãîãè÷åñêèå
íàâûêè

Ó÷¸íûé

Ó÷èòåëü

Ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî èññëåäîâàíèÿ
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Ìíîãèå ñïðîñÿò: ãäå æå âçÿòü ñòîëüêî ó÷¸íûõ?

×òî äåëàòü ñåëüñêèì øêîëàì, óäàë¸ííûì îò íàó÷íûõ

è êóëüòóðíûõ öåíòðîâ ñòðàíû?

Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ñâÿçàí ñ ïîíèìàíèåì

ñëîâ «ïðèâëå÷ü ó÷¸íûõ». Âîâñå íå íóæíî, ÷òîáû

ó÷¸íûé ðàáîòàë â øêîëå ó÷èòåëåì. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ

ñêîðåå íåæåëàòåëüíà, ïîñêîëüêó ñîâðåìåííàÿ

øêîëà ñ å¸ ìîùíîé óïðàâëåí÷åñêîé ñòðóêòóðîé,

ìåòîäè÷åñêîé è êîíòðîëüíîé ñëóæáàìè ñêëîííà

âîñïðîèçâîäèòü ñèòóàöèþ «ïðåîáðàçîâàíèÿ» ó÷¸-

íîãî â ó÷èòåëÿ, êîãäà âûõîä íà ñîáñòâåííóþ òðàê-

òîâêó ïðåïîäàâàåìîãî ïðåäìåòà ïðåñåêàåòñÿ

è ó÷¸íûé îáðå÷¸í ðàáîòàòü â ñòàíäàðòíîì ðåïðî-

äóêòèâíîì ïîëå. Â ðåçóëüòàòå ó÷¸íûé, ïðèäÿ

â øêîëó, çàíèìàåò òèïè÷íóþ äëÿ «îáû÷íîãî» ó÷è-

òåëÿ ïîçèöèþ è ôóíêöèîíàëüíî ïåðåñòà¸ò îò íåãî

îòëè÷àòüñÿ.

Çàäà÷à â òîì, ÷òîáû ñïðîåêòèðîâàòü è îðãàíè-

çîâàòü âñòðå÷ó ó÷èòåëÿ è ó÷¸íîãî, âî âðåìÿ êîòî-

ðîé ó÷èòåëþ îòêðûâàåòñÿ ñìûñë çíàíèÿ êàê æèâîé

íàó÷íîé òðàäèöèè. Òàêàÿ âñòðå÷à ìîæåò ïðîèñõî-

äèòü òîëüêî íà ñîäåðæàòåëüíîé îñíîâå, êîòîðîé

ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòíîå ïðîåêòèðîâàíèå, îðãàíèçà-

öèÿ è âûïîëíåíèå ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé ñî

øêîëüíèêàìè.

Â ïðèíöèïå òàêîå ñîäåðæàòåëüíîå îáùåíèå

ìîæåò áûòü âåñüìà êðàòêèì; ïîääåðæèâàòüñÿ ïî

îáû÷íîé èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå, à î÷íîå îáùåíèå

ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïåðèîäè-

÷åñêè. Îïûò îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Âñåðîñ-

ñèéñêîãî êîíêóðñà þíîøåñêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ

ðàáîò èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî ïîäòâåðæäàåò ýòî. Ðà-

áîòà â ðàìêàõ ýòîé ñåòè ñ êîëëåêòèâàìè è øêîëü-

íûìè ó÷èòåëÿìè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ïîêàçû-

âàåò, ÷òî ïîçèöèÿ, êîòîðóþ çàíèìàþò ðóêîâîäèòå-

ëè þíîøåñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà

êîíêóðñ, ïîñòåïåííî ýâîëþöèîíèðóåò îò ó÷èòåëÿ

â ñòîðîíó èññëåäîâàòåëÿ, à ïðîôåññèîíàëüíàÿ

êîìïåòåíöèÿ ðàçâèâàåòñÿ â ñïîñîáíîñòü îòíîñèòü-

ñÿ ê ñîäåðæàíèþ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì êàê ê æèâîìó,

çíàíèþ, à ê ó÷åíèêàì — êàê ê ðàâíîïðàâíûì ó÷à-

ñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, «ìëàäøèì

êîëëåãàì», ñîòâîðöàì ïîçíàíèÿ.

Óêàçàííîå äâèæåíèå ìû ïðîèëëþñòðèðóåì

ñõåìîé: õàðàêòåð âíóòðåííåé ñðåäû îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì ðàç-

âèòèÿ â í¸ì èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷à-

ùèõñÿ. Ýòà äåÿòåëüíîñòü ðàçâèâàåòñÿ â ðàìêàõ

ðàçëè÷íûõ ôîðì (ñïåöèàëèçàöèè, ýêñïåäèöèè,

êîíôåðåíöèè è ò.ä.). Ýòè ôîðìû — ïðåäìåò ïðî-

åêòèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè è ïåäàãî-

ãîâ (ïîñòåïåííî â ýòîò ïðîöåññ ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ

è ó÷àùèåñÿ). Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè öèêëà

…организация
Право подростка на свободный поиск себя в расписании должно
быть подкреплено юридически, это естественно. Но как? Секрета
нет — оно воплощает себя в альтернативном, но равновесном ат-
тестату зрелости личном сертификате (портфолио, пакете дости-
жений). Такой пакет содержит отзывы учителей, авторов мастер-
ских о персональных талантах ребёнка.

Пример: перед нами «вечный студиец». Чем же он занима-
ется с утра до вечера? Философ сказал бы — ищет себя, психо-
лог — развивает природные задатки, ну а юрист — ходит «по ма-
стерам» за отзывами о своей работе, сумма которых и составит
тот самый личный пакет достижений. В одном отзыве будет на-
писано: «Слава Н. свободно говорит на двух языках», в дру-
гом — «Пишет без ошибок», а в рекомендательном письме —
«Отремонтировал двигатель», «Восстановил мебель», «Работал
кулинаром в школьном кафе».

Такие резюме вновь популярны нынче в Великобритании.
Работодатели нередко больше верят им, а не привычным «столб-
цам из оценок». При необходимости учитель-мастер заверяет свой
отзыв личной печатью (подобно врачу в поликлинике), поскольку
персонально отвечает перед обществом и государством за объяв-
ленные в документе достижения аттестуемого.

…экономика

«Â ãðàæäàíñêîì îáùåñòâå ãëàâíûì ðåãóëèðîâùèêîì âñåãî è âñÿ ÿâëÿåòñÿ
êîíòðàêò. Äàæå êîãäà âû ïîêóïàåòå êàêóþ-íèáóäü êîëáàñó â ìàãàçèíå, âû
çàêëþ÷àåòå êîíòðàêò ñ ïðîäàâöîì, îëèöåòâîð¸ííûé â êàññîâîì ÷åêå. Ýòî êàê
ðàç òîò äîêóìåíò, ñ êîòîðûì ìîæíî â ñóä ïîéòè, åñëè ïîòðåáóåòñÿ. Êðåäèòíàÿ
êàðòî÷êà, ïîëèñ — íàçîâèòå, êàê õîòèòå. ß äóìàþ, ÷òî â íåäàë¸êîì áóäóùåì
äåòè áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ øêîëîé òàê, êàê ìû — ñâåæåé ãàçåòîé èëè
Èíòåðíåòîì. Òî åñòü ïðîñìàòðèâàòü å¸ ñ ëþáîé ñòðàíèöû, â ëþáîì
íàïðàâëåíèè, ñî ñâîåé ëè÷íîé ñêîðîñòüþ è ïî ñâîåìó âåëåíèþ-õîòåíèþ».

Èç èíòåðâüþ Ìèëîñëàâà Áàëàáàíà «Íîâûì Èçâåñòèÿì»

Вы уже поняли: каждый ребёнок получает на входе в парк-школу
кредитку, обеспечивающую ему комплекс образовательных услуг
согласно утверждённому подушевому нормативу.

Деньги, выданные государством, свободный «кочевник» тра-
тит по мере передвижения от педагога к педагогу.

Таким образом, финансы двигаются от потребителя к испол-
нителю педагогических услуг напрямую: кредит расходуется тем,
кому выдан, без посредников. А учитель — получает гарантиро-
ванную плату за свою работу, будь то на уроке, в студии или на
дополнительном занятии.

Выписывая накануне выпускного бала аттестат или личный
сертификат, школа тем самым полностью погашает кредит, отпу-
щенный ребёнку на его образование. Точно так же и учитель,
оформляя персональный отзыв об ученике, погашает свою часть
кредита.

Спору нет, это кажется фантастикой, но зайдите хотя бы
в метро: техника «пластиковых услуг» обслуживает каждую се-
кунду миллионы пассажиров. Это сегодня. А завтра?

À í ò î í  Ç â å ð å â Ш К О Л А  Б Е З  К О М Е Н С К О Г О
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ðàçâèòèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïåðâî-

íà÷àëüíûå «ñòàíäàðòíûå» äëÿ øêîëû îáúåêò-ñóáú-

åêòíûå ïîçèöèè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà ýâîëþöèîíèðóþò â ñòîðîíó ñóáúåêò-

ñóáúåêòíûõ. Íàïðàâëåííîñòü ýòîìó ïðîöåññó ïðè-

äà¸ò òî, ÷òî â îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó âíîñÿòñÿ

íîðìû è öåííîñòåé íàóêè, à òàêæå èññëåäîâàíèå

êàê ãëàâíîå ñðåäñòâî ðàçâèòèÿ íàóêè, â ðåçóëüòàòå

÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ íîâàÿ ïðîôåññèîíàëüíîñòü ïå-

äàãîãà — ðóêîâîäèòåëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ó ó÷åíèêà âîçíèêàåò âíóòðåí-

íÿÿ, ñîáñòâåííàÿ öåëåïîëîæåííîñòü, â ðåçóëüòàòå

÷åãî îí ïðåâðàùàåòñÿ â ðàâíîïðàâíîãî ñóáúåêòà

ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ìîñêâà

…и результат парк-школы
На каждом шагу спрашивают: и что? Каков педагогический навар
от школы-парка? Сколько угля она даёт стране?

Это и правильный, и бесконечно каверзный, и очень наив-
ный вопрос. Потому что у свободы нет того, что можно было бы
назвать свободомером. Слава Богу, пока не придумали. Но отго-
ворки в сторону — ими в таком серьёзном деле не обойдёшься.
Что же, попробуем вычленить главное.

Дети становятся людьми. Что может быть дороже для демокра-
тического государства, общества, самих детей? В столичной
«Школе самоопределения» Александра Тубельского они часто
приходят погостить к тем педагогам, которым не хватает кворума,
чтобы вести нормальное занятие. Они их по-человечески жалеют.
Какое чудесное, доброе чувство!

Дети умнеют на глазах. Умнеют не только и не столько по пред-
мету, но по жизни. Оказывается, человек на своём месте чертов-
ски умён, обворожительно красив и интересен. Даже если он по-
кружился без толку по школе и вернулся к прежнему стандарту
расписания. Значит, так захотелось. На то и свобода.

Ученики из «парка» на Сиреневом бульваре ходят на работу
в свой подшефный детский сад, расположившийся тут же, по со-
седству, — помогать воспитателям. А в классе — учатся консуль-
тировать младших, как бы нанимаясь к профессиональному учите-
лю-мастеру на должность подмастерья. Вот вам «в одном флаконе»
и процесс, и результат, и творчество, и адский труд, задействую-
щий ум, волю, сердце, совесть, дух ребёнка. У него, оказывается,
есть совесть, сообразуясь с которой он способен принимать свои
ответственные решения! То, о чём официальная наука лишь дога-
дывалась, теперь (впервые после трёхсот лет безраздельного гос-
подства идеологии Коменского) проверено на практике.

Больше я ничего не стану говорить. В конце концов не всё
можно измерить, даже словом, журнальной статьёй. «Человек
есть тайна» — это не Коменский произнёс, а Фёдор Достоевский.
Ну а разгадку человека можно искать только в его свободе. Или,
в переводе на наш профессиональной язык, в свободе собствен-
ной и детской. Если, конечно, вы уже открыли свою школу-парк!

Школа — это естественная монополия, монополист, но… нищий монополист. Ей всегда недостаёт «ещё немножко» денег и любви, доброты

и дисциплины, совести и равенства, разума и фантазии, помещений и кадров, планов и программ, чтобы осуществить обещанную массовую

«перезагрузку» интеллектов.

Практика всепланентного вышколивания детей противна жизни уже потому, что нарушает закон стоимости: мешает спросу управлять

предложением.

Ребёнок — вечный подданный единого учебного стандарта — не живёт, а ВЫЖИВАЕТ в клетке класса.

Классно-урочная простота явно хуже воровства уже тем, что вынуждает ученика прикидываться чистой доской, а педагога — не только

кладезем, но и светочем всякого знания.

Èç ðàáîòû Ì. Áàëàáàíà è Î. Ëåîíòüåâîé «Îáðàçîâàíèå êàê «ðûíî÷íûé» èíòåãðàë ëè÷íûõ èíòåðåñîâ» (1995)

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
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