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По мнению В.Н. Сороки-Росинского, русская школа всегда реагирует на процессы, проис-
ходящие в России, и, в первую очередь, на демократизацию русской жизни. В условиях
демократии каждому человеку даётся право участия в политической жизни, «в устроении
государственных дел», и задача школы в политическом воспитании детей сводится к то-
му, «чтобы не только давать знания, но ещё и воспитывать, и притом так, как если бы
каждый первоклассник предназначался к занятию государственных должностей»1.

Политика, с точки зрения П.Ф. Каптерева, есть всего лишь частное выражение об-
щественности. В своей статье2 автор даёт трактовку социальных качеств человека: «Об-
щественность — широкое свойство человеческой природы, есть потребность, способ-
ность к совместной с другими работе, к организации с другими, чувство благорасположе-
ния к людям...» И делает вывод, что «...общественно-государственное воспитание
заключается в развитии навыка, как говорил Платон, «повелевать и подчиняться». Зна-
комство с политическими партиями должно, по мнению учёного, ограничиваться объек-
тивным изложением сущности их политических программ, идей. Он признаёт право каж-
дого человека на свой политический выбор, который гражданин должен осуществлять
в зрелом возрасте.

Замечательные отечественные педагоги ориентируют нас на подготовку подростков
и юношей к свободному выбору политических предпочтений по достижении зрелого воз-
раста и настаивают на заботе образовательного учреждения о формировании личности
гражданина, воспитании с детских лет «государственного чутья», чувства ответственно-
сти за происходящее в обществе.

Современные трактовки воспитания отражают стремление педагогов преодолеть од-
номерные схемы 70-х годов — «целенаправленного формирования личности... мировоз-
зрения, нравственного облика». Так, А.В. Мудрик предлагает понимать воспитание как
«...относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека, более или ме-
нее последовательно способствующее адаптации человека в обществе и создающее усло-
вия для его обособления в соответствии со спецификой целей групп и организаций, в ко-
торых оно осуществляется»3. А.А. Бодалёв, З.А. Малькова, Л.И. Новикова, В.А. Караков-
ский и другие, разделяя позицию Х.Й. Лийметса, определяют воспитание как
«...целенаправленное управление процессом развития личности…»4. При этом специаль-
но оговаривается, что речь не идёт об управлении личностью, а управлении процессом её
развития5.
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Среди продолжающейся политической бури, 

между борющимися за господство политическими партиями-течениями, 

... куда направить педагогу свою школьно-педагогическую ладью?

П.Ф. Каптерев 
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В принципе всё перечисленное не вы-
зывает серьёзных возражений, когда речь
идёт о формировании умственных дейст-
вий, кругозора, практических навыков, ча-
стных способностей и некоторых других
сторон личности человека. Однако вряд ли
это можно назвать подходами к политичес-
кому становлению личности в полном
смысле этого слова. Ведь конкретные жиз-
ненные обстоятельства детей и молодёжи
часто находятся вне сферы возможностей
и воздействия педагогов (например, соци-
альное происхождение детей резко диффе-
ренцируется в обществе; идеологические
ценности семьи, действия средств массо-
вой информации, особенно телевидения,
сильно влияют на их сознание и т.п.). Ре-
ально школа, педагоги могут лишь вносить
коррективы в процесс и промежуточные
результаты политической социализации.

Нам представляется, что педагоги,
осуществляя такую коррекцию, самим
фактом своего осознанного участия в по-
литическом становлении школьников де-
монополизируют роль стихийных факто-
ров в этом процессе, соблюдая главное —
интересы детей, воспитывая цивилизован-
ных граждан.

Любопытен в этом отношении опыт
политической социализации, накопленный
рядом учёных Европы и США. Так, амери-
канцы Г. Алмонд и С. Верба утверждают,
что далеко не все взрослые, обладающие
политическими правами, поднимаются до
осознания себя субъектами политики.
И вот парадокс: если подростки в массе
своей ощущают себя принадлежащими со-
циальному целому, людьми, обладающими
способностями для его преобразования,
то молодые люди, политически дееспособ-
ные с 18 лет, напротив, довольно часто об-
наруживают психологическую неготов-
ность к политическим отношениям и дейст-
виям. Педагогическая коррекция
политической социализации в таком слу-
чае и призвана задержать распад социаль-
но ценных субъектных качеств, присущих
подросткам и юношам, воспитать растуще-
го человека как потенциального политичес-
кого субъекта.

Итак, цели педагогической коррекции
политической социализации подростков
следующие:

1. Развитие субъектных качеств

подростков и юношей.

Использование понятия «субъект»
в отношении человека ориентирует на выяв-
ление таких личностных характеристик, как
активность, инициативность, компетент-
ность в той или иной деятельности, освое-
ние лучших образцов материально-духовной
культуры, общественно значимая направ-
ленность действий, открытость и честность
в отношении с другими людьми, творчество,
способность к самоопределению, организа-
ции своей деятельности и жизни, к самоана-
лизу и самосовершенствованию.

Личность как субъект социальных от-
ношений способна:

осознавать свои социальные интересы
и потребности;

соизмерять свои интересы и потребнос-
ти с групповыми интересами той или иной
социальной общности;

анализировать социальную ситуацию
в деревне, посёлке, городе, регионе и т.д.,
актуализировать и решать проблемы собст-
венной жизни, осуществлять поиск обще-
ственных проблем и поля деятельности для
приложения своих сил (самостоятельно
или в составе детской общности), оцени-
вать свои возможности в решении увиден-
ных проблем, а также результаты своей де-
ятельности;

включаться в социальные отношения на
основе признания неотъемлемых граждан-
ских прав и свобод каждого человека, за-
конных путей для достижения личных
и групповых целей, гармонизации личных
и общественных отношений;

взаимодействовать с различными соци-
альными агентами и институтами местного
(локального) и регионального уровней.

2. Сохранение целостности компо-

нентов развивающейся политической

культуры подростков и юношей и стиму-
ляция естественного для возраста 10–19
лет процесса переструктурирования поли-
тической культуры, «самофильтровки» по-
ступающей извне информации.
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Психические новообразования возрас-
та свидетельствуют о сенситивности подро-
стков и юношей к политически окрашен-
ным влияниям. Мы полагаем, что политиче-
ское движение личности от подросткового
этапа к взрослому происходит по линии от-
сечения мировоззренческих альтернатив
к доминирующей политической позиции. 

Чем богаче, вариативнее спектр
предъявляемых ребёнку социально-поли-
тических парадигм, моделей политическо-
го взаимодействия, тем осмысленней
и сложней способ его политического само-
определения, уменьшающий риск выбора
случайных политических предпочтений.

3. Обогащение политической куль-

туры подростков и юношей на основе де-
монстрации ценностей демократической
политической культуры.

К ценностям демократической поли-
тической культуры мы относим: политичес-
кую компетентность, уважение прав и сво-
бод человека, мировоззренческий плюра-
лизм и толерантность, мир, ненасилие,
социальное партнёрство, стремление к ра-
ционализации конфликтов, консенсусу
и диалогу как основе взаимодействия меж-
ду социально-политическими агентами
и институтами, модели политического уча-
стия, которые отвечают духу легитимнос-
ти, законности и правопорядка, социально-
политическую активность гражданина, на-
правленную не на приспособление к среде,
а на её действенное изменение, преобразо-
вание с целью улучшения и совершенство-
вания в интересах человека и социума.

Цели педагогической коррекции по-
литической социализации подростков до-
стигаются в процессе взаимодействия пе-
дагогов и подростков. Понятие «взаимодей-
ствие» здесь для нас принципиально, ибо
во взаимодействии всегда присутствуют
личности. Как писал Н.А. Бердяев: «Встре-
ча с личностью для меня есть встреча
с «ты», а не с объектом. Личность не есть
объект, не есть вещь...»6.

Личность педагога. При первом при-
ближении к проблеме может показаться,
что рецепт успеха прост: утвердить в со-
знании учителя необходимые гуманистиче-

ские установки. Однако недавний опыт
внедрения «педагогики сотрудничества»
показал, что этого недостаточно. Многие
педагоги пытались понизить силу голоса,
сменить тон, от монолога перейти к более
частому обмену репликами с учениками
(так был воспринят многими диалог) и, по-
лучив отрицательный результат, отказыва-
лись и от самой идеи сотрудничества. Уже
тогда было видно, что дело не в «тоне»,
а в чём-то другом, отчего зависят и «тон»,
и стиль, и многое иное. Этим другим оказы-
вается сам предмет, поле деятельности,
на котором происходит объединение лю-
дей. При этом замечено, что человек,
увлечённый конкретной проблемой или
предметом, способен увлекать других
и оказывать на них влияние, не ставя
перед собой задачу повлиять. То есть фо-
кусировка на проблеме или предмете
и есть объективное основание реального
взаимодействия.

К проблемам политики сказанное вы-
ше имеет прямое отношение. Поэтому од-
ним из важнейших условий педагогичес-
кой коррекции политической социализации
подростков мы считаем проблемно-сфоку-
сированное общение.

Проблемно-сфокусированное обще-
ние — это не политическое информирова-
ние, понимаемое как поток данных, необхо-
димых для «вооружения» ими подростков
и юношей, а активный взаимообмен мнени-
ями по поводу фактов, явлений, имеющих
неоднозначную трактовку. Предметом об-
щения ребят и педагога становятся пробле-
мы социально-политического характера,
вопросы, темы, исключающие односторон-
ность анализа и предполагающие широкую
межполюсность их обсуждения.

Общение строится в следующей по-
следовательности: проблема взгляд лич-
ности на проблему и её решение сквозь
призму индивидуальной политической
культуры демонстрация вариантов, аль-
тернатив осмысления проблемы и её разре-
шения — «интегрированный», уточнённый
взгляд личности на проблему проблема
в новых взаимосвязях, ракурсах. Обсужде-
ние предполагает выявление первичных
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взглядов личности на проблему как прояв-
ление её политической культуры и береж-
ное отношение к этим взглядам, а также
расширение психологического пространст-
ва общения подростка (юноши) за счёт со-
единения, со-прикосновения его с идеями
сверстников, педагога, с идеями иных со-
циально-политических авторитетов.

Технология проблемно-сфокусиро-
ванного общения имеет, с нашей точки
зрения, три основных этапа: обращение
к проблеме (фокусировка на проблеме),
создание единого психологического поля,
в котором свободно предъявляются, цирку-
лируют, взаимообогащаются «личностные
смыслы» участников общения, и, наконец,
сохранение единого психологического про-
странства детей и взрослых, позволяюще-
го искать и находить ответы на жизненно
важные, личностно значимые и волную-
щие их вопросы.

Выделим три группы способов орга-
низации такого проблемно-сфокусирован-
ного общения. 

1. Способы пробудить интерес под-

ростков и юношей к обсуждению про-

блем, в том числе и социально-политическо-
го характера:

Поиск «волнующих вопросов». Способ
предполагает открытое выяснение про-
блем, на которые подростки и юноши стре-
мятся найти ответы. Сбор информации —
устный или письменный, путём анкетиро-
вания, сочинений и др.

Поддержка реплики, высказывания.
Наблюдая за взаимоотношениями детей
в условиях свободного общения, педагог,
отталкиваясь от сказанного тем или иным
подростком (юношей), может развернуть
мини-дискуссию по затронутому вопросу.

Использование парадоксальной ситу-
ации. Педагог предлагает учащимся пораз-
мышлять над тезисом, который противоре-
чит научным положениям, здравому смыс-
лу, является на первый взгляд странным.
Например, такой: «Что означает фраза
«Хочешь мира — готовься к войне»?

Увлечение интересным примером, яр-
кой информацией. Педагог всегда может
почерпнуть в истории дипломатии удиви-

тельные примеры о жизни исторических,
политических деятелей, о победах и бес-
смертии одних и о поражениях и бесслав-
ных перипетиях других. Судьбы людей,
стран, народов, вереница событий — ис-
точник размышления и повод для дискус-
сии.

Одобрение интереса. Жестом, мими-
кой, словом педагог демонстрирует своё за-
интересованное отношение к усилиям тех
подростков (юношей), которые стремятся
больше узнать о событиях в мире, стране,
области, в школе, задумываются над свои-
ми поступками, анализируют действия дру-
гих людей, используют источники научной
информации и т.д.

2. Способы создания единого

смыслового поля:

Демонстрация альтернатив. Пробле-
ма обсуждается с различных точек зрения,
что позволяет видеть людей, события, дей-
ствия, объекты в разнообразных ракурсах
и отношениях, взаимозависимостях, помо-
гает понимать различия между сущностью
и явлением, формой и содержанием, при-
чиной и следствием и т.д.

Предъявление своей позиции. Педагог
делится с подростками и юношами своими
взглядами на то или иное явление, событие
социально-политической жизни. Однако
использование этого способа требует осто-
рожности: учитель не должен подавлять
своим авторитетом ребят. Чтобы избежать
этого, не стоит демонстрировать собствен-
ную точку зрения в начале дискуссии.

Демонстрация собственного заблуж-
дения. Показывая свою некомпетентность
или растерянность в каких-либо темах,
свой путь движения к истине в тех или
иных сложных вопросах, взрослый тем са-
мым убеждает участников полилога в том,
что поиск истины — это путь заблуждений
и ошибок, и создаёт условия для раскрепо-
щения детей, для свободного рождения
и развития идей и мыслей.

Размышления вслух. Педагог своими
риторическими вопросами, произносимы-
ми как будто для себя, стремится показать
мнимую лёгкость разрешения той или иной
задачи. Развёртывающаяся перед подрост-
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Ïî÷åìó
â Ïîëîæåíèè 
íå ïðåäóñìîòðåíî
íèêàêèõ
ïðåèìóùåñòâ 
ïðè àòòåñòàöèè
ðàáîòíèêîâ,
èìåþùèõ
ïî÷¸òíûå çâàíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûå
èëè
âåäîìñòâåííûå
íàãðàäû, 
ó÷¸íóþ ñòåïåíü
êàíäèäàòà èëè
äîêòîðà íàóê?

Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò

ïîðÿäîê àòòåñòàöèè äëÿ

âñåõ ïåäàãîãè÷åñêèõ è

ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíè-

êîâ áåç êàêèõ-ëèáî èñ-

êëþ÷åíèé è ïðåèìó-

ùåñòâ â îòíîøåíèè àòòå-

ñòóåìîãî. Äî ââåäåíèÿ

âàðèàòèâíûõ ôîðì è

ïðîöåäóð àòòåñòàöèè ôå-

äåðàëüíûå âåäîìñòâåí-

íûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèåì è îðãàíû

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíè-

åì ñóáúåêòîâ ÐÔ ìîãóò

ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòà-

öèè ïðåäóñìàòðèâàòü

îñîáûå ôîðìû è

ïðîöåäóðû äëÿ ïåäàãî-

ãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ

ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå

è èìåþùèõ ãîñóäàðñò-

âåííûå, âåäîìñòâåííûå

íàãðàäû, ó÷¸íóþ ñòå-

ïåíü.

Ë.Ï. Ïîãðåáíÿê 
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ками цепочка вопросов без всякого давления активизирует у них
потребность думать, искать, делать выбор.

Уточнение позиции. Если выступление учащегося является
констатирующим, педагог стимулирует развить идею, ставя перед
школьником новые проблемные вопросы. Кроме того, он может
переспросить подростка (юношу) о том, правильно ли он истолко-
вал его позицию, а также подвергнуть сомнению с тем, чтобы по-
будить подростка высказать дополнительные аргументы, отстаи-
вать свою точку зрения.

Поддержка цивилизованных форм общения. Педагог фикси-
рует внимание учащихся на корректном, вежливом общении уча-
стников разговора, даже если они занимают принципиально про-
тивоположные позиции. Он вводит в лексикон подростков (юно-
шей) клише: «Я не согласен с точкой зрения...»; «Я полагаю,
что...»; «Простите, я не понял...», а также смягчающие разногла-
сия, спор. 

Использование правил общения. Для гуманизации взаимоот-
ношений участников в ходе полилога педагог знакомит учащихся
с общепринятыми правилами взаимодействия: уважение собесед-
ника, умение выслушать до конца, не перебивая и др.

Защита выступающего. Какую бы идею ни высказал подрос-
ток (юноша), он может рассчитывать на то, что педагог поддер-
жит, если и не саму идею, то хотя бы право её иметь и свободно
высказывать.

3. Способы сохранения единого психологического про-

странства:

Возвращение к осмысленному. Неоднократное напоминание
педагогом фрагментов состоявшегося проблемного общения.

Открытие нового в известном. Педагог акцентирует внима-
ние подростков (юношей) на таких явлениях, событиях, которые
им близки, понятны, указывая на них как на иллюстрацию выдви-
нутых во время общения точек зрения, мировоззренческих пози-
ций. Однако он не просто дублирует уже звучавшую информацию,
а преподносит её в ином ракурсе, новых взаимосвязях.

Отражение мировоззренческих позиций. Разговор, в котором
соприкасались различные взгляды, идеи, педагог может перенести
на лист, поместить в газету или в иные носители информации, до-
ступные учащимся, чтобы каждый имел возможность ещё раз взве-
сить все аргументы и проанализировать свой подход к проблеме.

Мировоззренческая «копилка». Педагог в ходе общения фик-
сирует определения социально-политических, экономических
и других понятий, разработанных подростками, и составляет из
них своеобразный словарь или «копилку». Очевидно, для сравне-
ния необходимо иметь два варианта определений: первый — дет-
ский, второй — научный, и использовать их для обсуждения
вновь возникающих проблем.

С помощью проблемно-сфокусированного общения происхо-
дит ускорение в развитии субъективного политического мировоз-
зрения подростков (юношей). Мы убедились в этом на опыте.
В 2001 г. в рамках акции «Президент-2000» сотрудники Центра со-

«Ýòî íå ìàíüÿê, 
ýòî òåëåçðèòåëü»

Ñåðãåé  Àíòðîïîâ,

ïðîçàèê, ñöåíàðèñò,

ïóáëèöèñò. Ìíîãî ëåò

ðàáîòàåò íà òåëåâèäåíèè.

Ðåãóëÿðíî âûñòóïàåò ñî

ñòàòüÿìè â ìîñêîâñêîé è

ðåãèîíàëüíîé ïðåññå

Òàê âûøëî, ÷òî ïîñëå äîëãîé è òðóäíîé ðàáîòû

ìíå âûïàëè òðè àáñîëþòíî áåçäåëüíûõ äíÿ.

À ÷òî äåëàåò ðîññèéñêèé áåçäåëüíèê? Äà òåëå-

âèçîð ñìîòðèò, ÷òî æå åù¸! Âîò ÿ è ñìîòðåë

ñ óòðà äî âå÷åðà.

×òî «êðóòÿò ïî òåëåêó», çíàþò âñå: ñïëîøü

áîåâèêè, íà òðè èìïîðòíûõ îäèí íàø. ×òî êàæ-

äûå äâå ìèíóòû ñòðåëÿþò, à êàæäûå ïÿòü ìèíóò

òðóï — ïèñàíî-ïåðåïèñàíî. Êàê ýòà ýíöèêëî-

ïåäèÿ óáèéñòâ äåéñòâóåò íà ëþäåé, îáñóæäåíî

ìíîãîêðàòíî è îáùåå ìíåíèå èçâåñòíî:

äëÿ âçðîñëûõ — ïðèÿòíîå ðàññëàáëåíèå,

äëÿ ïîäðîñòêîâ — õîðîøàÿ øêîëà. Âñ¸ ïðè-

âû÷íî è óâèäåòü íà ãîëóáîì ýêðàíå ÷òî-ëèáî

íîâîå î÷åíü ñëîæíî.

Òåì íå ìåíåå ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðå-

íèè âûÿñíèëîñü, ÷òî âàæíåéøåå äëÿ íàñ èñ-

êóññòâî íà ìåñòå íå ñòîèò. Òâîð÷åñêàÿ ìûñëü

õóäîæíèêîâ ýêðàíà ðàáîòàåò. È äàæå â áîåâè-

êàõ ÿâñòâåííî ïóëüñèðóåò ñâåæàÿ ñòðóÿ. Çà-

êëþ÷àåòñÿ îíà âîò â ÷¸ì — âñå áî′ëüøóþ,

à ïîðîé è ðåøàþùóþ ðîëü â êðèìèíàëüíîé

âàêõàíàëèè èãðàåò æåíùèíà. Ïðè÷¸ì íå â æà-

ëîáíîì êà÷åñòâå æåðòâû, à â êðóòîì îáëèêå

èñïîëíèòåëÿ ðàçíîîáðàçíûõ óáèéñòâ: çàêàç-

íûõ, èç ìåñòè, èç êîðûñòíûõ ïîáóæäåíèé, çà-

ðàíåå ïðîñ÷èòàííûõ, ñïîíòàííûõ, ñ óìûñëîì,

ïî íåîñòîðîæíîñòè è, íàêîíåö, ñàìûõ çàãà-

äî÷íûõ — ïðîñòî îò íå÷åãî äåëàòü.

ÇÎËÎÒÎÅ   ÏÅÐÎ
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циального здоровья детства, юношества и семьи Костромской об-
ласти провели серию дискуссий в Костроме и районных област-
ных центрах, в которых приняли участие учащиеся школ, инсти-
тутов, училищ и техникумов. Основной темой, вызвавшей широ-
кий резонанс у молодёжной аудитории 14–19 лет, стала проблема
грядущего выбора лидера страны. По результатам молодёжных де-
батов, в которых в качестве экспертов участвовали также предста-
вители политических партий и их молодёжных крыльев, учё-
ные — философы, социологи, педагоги, психологи — были сняты
и показаны по областному телевидению две телеверсии заседаний
дискуссионного клуба. Смысл этой акции заключался в создании
условий для осмысления молодыми людьми своего отношения
к происходящим в стране политическим процессам и, в первую
очередь, к голосованию, посвящённому выборам президента Рос-
сийской Федерации.

Помимо проблемно-сфокусированного общения, существу-
ет ещё одно условие педагогической коррекции политической со-
циализации подростков. Это — организация их совместной де-
ятельности.

Какой же должна быть воспитывающая деятельность, участ-
вуя в которой подросток (юноша) может приобрести качества по-
тенциального субъекта политических отношений? Политической?
И да, и нет. Для большинства детей (до 18 лет) — нет, не полити-
ческой, если под политикой понимать взаимодействие социальных
субъектов по поводу использования власти. Но такое понимание
политики отражает лишь «вершину айсберга». 

Платон определял политику как «искусство жить вмес-
те». Глубинный смысл политики — в участии социальных групп,
граждан в управлении общими делами и улучшении жизни на ос-
нове гармонизации своих интересов и потребностей с интересами
и потребостями других людей и социальных общностей. И в этом
плане дети также участвуют в политике государства. 

Педагоги должны организовывать такую социальную дея-
тельность молодёжи, которая сохраняет сущностные характерис-
тики политической, но ограждает её до поры до времени от прямо-
го участия во властных отношениях. Речь идёт о доступной под-
росткам и юношам, совместной, демократически устроенной
деятельности по обустройству и улучшению собственной
жизни в образовательном учреждении, подростковых и моло-
дёжных общественных объединениях (организациях), в микро-
социуме, обеспечивающей молодёжи наряду с умениями право-
вого взаимодействия и участие в социальном творчестве.

Мы не случайно подчеркнули здесь роль молодёжных, обще-
ственных объединений, поскольку члены таких формирований
включаются преимущественно в общественно значимую деятель-
ность. Федерация детских и подростковых объединений Костром-
ской области, например, включилась в работу-заботу о родном
крае: его истории, природе, жителях и самих членах детской орга-
низации, их физическом и духовном совершенствовании. Про-
граммы Федерации разрабатываются в лагере ФДПО «Соколёнок»
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Èíîãäà äàìà ñîñòîèò â áàíäå, èíîãäà ñëóæèò

â ïîëèöèè, íî ïîâåäåíèå å¸ îò ýòîãî íå ìåíÿ-

åòñÿ — ðàçâå ÷òî â îäíîì ñëó÷àå çâåðñòâóåò

ïî çàêîíó, à â äðóãîì — âîïðåêè åìó.

Â áûëûå ãîäû, åñëè íà ýêðàíå âîçíèêàëà

ìîëîäàÿ æåíùèíà, îíà îáû÷íî âûçûâàëà ÷óâ-

ñòâà ýðîòè÷åñêèå, òåïåðü æå — ïðåä÷óâñòâèå

áåäû. ×àùå äàæå íå ïðåä÷óâñòâèå, à òâ¸ðäóþ

óâåðåííîñòü: à ÷åãî åù¸ æäàòü, åñëè þíàÿ ëåäè

êðàä¸òñÿ èç óãëà â óãîë ýêðàíà, äâóìÿ ðóêàìè

ïðèæèìàÿ ðóêîÿòü ïèñòîëåòà ê ïðè÷èííîìó ìå-

ñòó. Ïðåæäå â òðèëëåðàõ ñâèðåïñòâîâàëà îäíà

Íèêèòà — òåïåðü æå êàæäàÿ âòîðàÿ ãåðîèíÿ

ôèëüìà. Áîðîòüñÿ ñ ýòèì ÿâëåíèåì â èñêóññòâå

ðÿäîâîìó òåëåçðèòåëþ áåñïîëåçíî, îñòà¸òñÿ

ëèøü ïûòàòüñÿ ïîíÿòü, îò÷åãî äàìñêàÿ êðîâî-

æàäíîñòü òàê áûñòðî ïðîãðåññèðóåò è ê ÷åìó

ýòî ïðèâåä¸ò.

Ïðè÷èíó ïîíÿòü íåñëîæíî: òåëåâèäåíèå —

èñêóññòâî êîììåð÷åñêîå. Øåêñïèðû òóò íå íóæ-

íû, îñíîâíàÿ çàäà÷à — óäåðæàòü çðèòåëÿ ó ýê-

ðàíà. Äîáðûå äåëà ñìîòðÿòñÿ ñêó÷íî, óáèéñò-

âà — êóäà çàâëåêàòåëüíåé. Ãåðîè-ìóæ÷èíû

â ýòîì èçóâåðñêîì ðåìåñëå ñâîè âîçìîæíîñòè

èñ÷åðïàëè äî äíà: è ñòðåëÿëè, è âçðûâàëè, è òî-

ïèëè, è äóøèëè, è ðåçàëè, è â áåòîí âìóðîâûâà-

ëè, è êàòêîì äàâèëè. À âîò åñëè êðîâîïèéñòâîì

çàíèìàåòñÿ íåæíîå ñóùåñòâî ñ òðîãàòåëüíûìè

êóäðÿøêàìè, â ïðåñûùåííîé äóøå òåëåçðèòåëÿ

àâîñü õîòü ÷òî-òî øåâåëüí¸òñÿ. À ýòî ðåéòèíã,

ýòî äåíüãè, ýòî âîçìîæíîñòü ñðî÷íî «çàëóäèòü»

åù¸ îäèí ïðèáûëüíûé ñåðèàë. ×òî äåëàòü —

êîãäà ãîâîðÿò äåíüãè, ìóçû ìîë÷àò.

À òåïåðü — ê ÷åìó ïðèâåäóò ýòè òåëåâèçè-

îííûå èãðû.

Èç ãëóáèíû âåêîâ ïðèøëà ê íàì â ÷¸ì-òî

íàèâíàÿ, â ÷¸ì-òî ïîêàçóøíàÿ, íî â ãëàâíîì

áëàãîðîäíàÿ òðàäèöèÿ ðûöàðñòâà. Æåíùèíó

òðåáîâàëîñü óâàæàòü, åé íå ïîëàãàëîñü õàìèòü

è óæ òåì áîëåå å¸ íåëüçÿ áûëî áèòü: ñîáñòâåí-

íàÿ ñëàáîñòü çàùèùàëà å¸ íàä¸æíåé, ÷åì ëàòû

èëè êîëü÷óãà. Åù¸ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íà-

çàä óáèéöó æåíùèí è äåòåé áåçîãîâîðî÷íî îò-

íîñèëè ê ïîäîíêàì, êîòîðûì íåò îïðàâäàíèé.

Óáèéöó äåòåé è ñåãîäíÿ îòíåñóò ê ïîäîíêàì.

À âîò æåíùèí…

Íåëüçÿ, ãîâîðèòå? À ÷òî äåëàòü, åñëè îíà

ñàìà óáèéöà? Åñëè ïèñòîëåòîì è íîæîì âëàäå-

åò íå õóæå ìóæèêà, à ÿäîì êóäà ëó÷øå? Åñëè

êî âñåìó ýòîìó ñîâåðøåííî áåñïðèíöèïíà

ÇÎËÎÒÎÅ  ÏÅÐÎ
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общими усилиями детей и взрослых, здесь же подводятся итоги
работы членов организации за год. Так, в 1994 г. подростками —
членами общественных объединений и педагогами-методистами
была разработана программа к 50-летию Победы «Древо Памяти»,
в 1995 г. — «Трёхцветный Парус Надежды», в 1996 г. — «Губерн-
ская экспедиция», посвящённая 200-летию Костромской губер-
нии, в 1997 г. — «Возьмёмся за руки, друзья!», связанная с 20-ле-
тием лагеря «Соколёнок», в 1999 г. — «Наследники»,
а в 2001 г. — программа «850 Добрых Дел» к 850-летнему юбилею
г. Костромы.

По результатам программы ФДПО «Губернская экспедиция»
(1996/97 учебный год) членами детских организаций было пере-
дано в Государственный архив Костромской области 32 тома мате-
риалов по истории края, собранных детьми в результате акции
«Из уст в уста». В фонд Государственного историко-архитектурно-
го музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» передано более
60 экспонатов по итогам акции «Наш подарок для музея». В рам-
ках акции «Святыни земли Костромской» участниками экспеди-
ции собраны и переданы Епархиальному управлению Русской пра-
вославной церкви материалы по истории более 60 храмов. По ито-
гам акции «Язык земли» на основе материалов, собранных детьми,
подготовлен к изданию уникальный детский словарь топонимов.
А летом 1997 г. издан детский историко-литературный альманах
«Костромская сторона», появившийся в ходе реализации програм-
мы «От Родины черпаю вдохновенье».

Интересен также опыт работы подростковых объединений
в рамках игры «Детская биржа идей и дел» — на базе Дома твор-
чества юных г. Нерехты. Команды, фирмы, компании подростков
в течение года участвуют в организации и проведении тех или
иных дел, зарабатывая при этом баллы для итогового аукциона.
Вот виды их работ: организация досуговой деятельности в школах,
детских садах, во дворах, на детских площадках; участие в восста-
новлении памятников архитектуры (Владимирской церкви, церкви
св. Варвары, Никольской церкви); участие в благоустройстве го-
рода (озеленение улиц, уборка мусора, зимой — расчистка снега,
благоустройство городского парка и др.); сбор книг в библиотеки
детских садов, интернатов для детей-сирот; сбор лекарственного
сырья; распространение молодёжной газеты; операция «Сквореч-
ник»; операция «Игрушки для городской новогодней ёлки»; сбор
макулатуры, металлолома; помощь аптекам (склеивание пакети-
ков для таблеток); участие в расчистке железнодорожных путей;
ремонт мебели в детских садах; уборка производственных поме-
щений; помощь пожилым людям; подготовка тары для хлебоком-
бината; работа на фермах, в поле и т.д.; забота о могилах воинов,
памятниках, благоустройство кладбища; пошив одежды детям из
многодетных семей; забота о чистоте леса, ограждение муравей-
ников и т.д.; помощь библиотекам и многое другое.

Главное здесь то, что самим ребятам приходится определять
цели своей деятельности и её масштаб, планировать и организовы-
вать дела, анализировать их эффективность и отвечать за сделан-
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ное. Так, дети взаимодействовали с различ-
ными общественными и государственными
структурами г. Нерехты: мэрией, Советом
ветеранов, Центром социальной защиты
населения, Комитетом по экологии, Коми-
тетом по делам молодёжи, городским
и районными управлениями образования,
интернатами для детей-сирот, школами,
музеями, производственными объединени-
ями и т.д.

В процессе общения и совместной
деятельности ребят педагог взаимодейст-
вует преимущественно с группами подро-
стков. Однако достижение результативно-
сти педагогической коррекции невозмож-
но без учёта такого важного условия, как
индивидуально-коррекционная работа.
Эту работу мы рассматриваем в двух пла-
нах: как осуществление индивидуально-
личностного подхода в организации дея-
тельности и как непосредственное взаимо-
действие педагога с конкретным
подростком (юношей).

Непосредственные контакты со
школьником педагог использует для сти-
мулирования подростка к социальному са-
мопознанию; к выявлению качеств, кото-
рыми он обладает для общения с людьми,
и к выработке жизненных перспектив,
близких и дальних.

Индивидуальность ребёнка заставля-
ет педагога искать способы включения
подростка в такие виды деятельности, ко-
торые в большей степени отвечают его ин-

тересам, потребностям, особенностям по-
литической культуры. Педагог оказывает
ему помощь в решении жизненных про-
блем, простых и сложных. Реальные сове-
ты помогают ребёнку сориентироваться
в современной обстановке, поверить
в свои силы, реализовать свои качества.

Но педагог выступает не столько в ро-
ли «мудреца», открывающего подростку
(юноше) неизвестные истины в индивиду-
альных беседах, сколько в роли партнёра.

Таким образом, политическая социа-
лизация — объективный, непрерывный
процесс, характеризующийся действием на
человека разнообразных как созвучных,
так и противоречащих друг другу влияний,
факторов.

Важно, чтобы в процессе политичес-
кой социализации индивид учился цивили-
зованно взаимодействовать с другими
людьми, «повелевать и подчиняться», ис-
кать средства для урегулирования своих
отношений с институтами публичной влас-
ти, преобразовывать обстоятельства своей
жизни в соответствии с законами, приня-
тыми в обществе. Обладая подобным опы-
том, человек уже к 18 годам, возрасту по-
литической дееспособности, сможет при
желании по-настоящему включиться в по-
литические отношения, используя такой
важнейший механизм регулирования об-
щественной жизни, как власть.

ã. Êîñòðîìà
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