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×еловек — общественное существо.
Он не может жить исключительно
личными интересами, его интересу-

ет жизнь соседей, события на улице,
и т.д. Каждый из нас чувствует
и понимает связь своей судьбы не
только с городом, в котором он жи-
вёт, но и со всей страной и даже
миром.

Человек — активное существо.
Многие люди не могут удовлетво-
рить интерес к событиям, которые
происходят, получая только инфор-
мацию из СМИ. Им свойственно
стремление участвовать в обществен-
ных делах, внести свою лепту в их
совершенствование.

Именно активность населения фор-
мирует то, что мы сегодня называем
гражданским обществом, которое
в свою очередь является основой
сильного демократического государ-
ства. И Россия согласно конститу-
ции и явно выраженной воле госу-
дарственных лидеров постепенно
становится такой страной. 

Однако недостаточно просто выра-
зить пожелание, чтобы все граждане
активно участвовали в общественных
делах. Необходимо воспитывать
в молодых людях гражданскую по-
зицию, демократические убеждения, 

желание посильно участвовать в общест-
венных и государственных делах.

Привычки к общественной деятельнос-
ти, такие, которые становятся «второй
натурой» человека, не могут сформиро-
ваться, если он изредка выполняет не-
которые гражданские обязанности. От-
сюда неизбежно следует вывод: чтобы
каждый выпускник школы обладал об-
щественным опытом и привычкой
к гражданской деятельности, школьное
сообщество должно быть ïîñòðîå�î не
только как совокупность учебных клас-
сов, но как модель демократического
общества и государства.

Как лучше конструировать такую мо-
дель — централизованно (решением
правительства или министерства) или
силами администрации и коллектива
каждой школы? 

Я думаю, целесообразнее идти с двух
сторон. Основные идеи и структурные
части модели стоило бы заложить
в примерный школьный устав, утверж-
даемый министерством. А конкретный
вид, специфические черты ей лучше
придать усилиями администрации и кол-
лектива каждой школы. Тогда модель
будет отражать историю, опыт и воз-
можности каждого школьного коллектива.



Поэтому школьная модель должна быть
уменьшенной и упрощённой.

Для разумного конструирования такой мо-
дели сопоставим основные социально-го-
сударственные процессы, средства и орга-
ны с их возможными школьными аналога-
ми. Сделаем это в форме таблицы.

Эта таблица показывает основные направ-
ления организации внеурочной деятельнос-
ти детей, необходимые для подготовки их
к жизни в современном обществе.

Такое своеобразие модели в каждой шко-
ле — при единстве основных идей и час-
тей — только повысит эффективность вос-
питательной деятельности школ.

Конечно, небольшая численность школьно-
го сообщества не позволяет включить
в модель сложную структуру современного
общества. Кроме того, возраст детей 
не допускает копирования всех аспектов
жизни современного общества, да и сами
воспитательные задачи этого вовсе не тре-
буют.

Èîñèô Ãëèêìàí.  Øêîëà êàê ìîäåëü ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2009
246

Ñîïîñòàâèòåëüíàÿ òàáëèöà îñíîâíûõ îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ 
è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì îðãàíîâ â ãîñóäàðñòâå è øêîëå

Íàçâàíèå îðãàíà, 
ñðåäñòâà èëè ïðîöåññà

Â îáùåñòâå è ãîñóäàðñòâå Â øêîëå

Ãëàâíûå îðãàíû è ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ Ïàðëàìåíò, ïðàâèòåëüñòâî Ñîâåò øêîëû, ñîâåò êîìàíäèðîâ,
îáùåå ñîáðàíèå

Ïðàâîâàÿ îñíîâà óïðàâëåíèÿ Êîíñòèòóöèÿ è ñèñòåìà çàêîíîâ Øêîëüíûé óñòàâ, êîíñòèòóöèÿ 
è äðóãèå çàêîíû øêîëû

Ñèëîâûå è îïåðàòèâíûå îðãàíû
è ñðåäñòâà 

Àðìèÿ, ìèëèöèÿ, ñóä Äåæóðíûé îòðÿä è äåæóðíûå
óïîëíîìî÷åííûå, øêîëüíûé ñóä

Îðãàíû è ñðåäñòâà èíôîðìàöèè ÒÂ, ãàçåòû, ðàäèî Øêîëüíîå òåëåâèäåíèå, ãàçåòû, 
ðàäèî

Ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà 
íåîáõîäèìîé ïðîäóêöèè

Ïðîìûøëåííîå è ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîå ïðîèçâîäñòâî

Øêîëüíîå ïðîèçâîäñòâî

Îðãàíû è ñðåäñòâà ñîõðàíåíèÿ è ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ íàêîïëåííûõ ìàòåðèàëü-
íûõ öåííîñòåé

Áàíêè, äåíåæíîå îáðàùåíèå,
òîðãîâëÿ, ìàãàçèíû

Èãðû â øêîëüíûé áàíê, äåíåæíóþ
ñèñòåìó, øêîëüíûå ìàãàçèíû

Îñíîâíûå îðãàíû è ñðåäñòâà ïðîèç-
âîäñòâà è âîñïðîèçâîäñòâà çíàíèé

Íàóêà, óíèâåðñèòåòû Øêîëüíàÿ ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Ñóáúåêòû, îðãàíû è ñðåäñòâà õóäîæåñò-
âåííîãî îñâîåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè
è òðàíñëÿöèè ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà

Òåàòðû, êèíîòåàòðû, êëóáû,
õóäîæåñòâåííûå ñòóäèè, ìóçåè

Øêîëüíûé êëóá, òåàòð, õîð, îðêåñòð,
õóäîæåñòâåííûå ñòóäèè, êðóæêè,
ñåêöèè è ìóçåè

Îðãàíû è ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ 

Îðãàíû è ñðåäñòâà îáùåñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

Ñïîðòèâíûå îáùåñòâà è êëóáû

Ïàðòèè, ñîþçû, îáùåñòâåííûå
ãóìàíèòàðíûå èíèöèàòèâû è àêöèè

Ñïîðòèâíûå è òóðèñòñêèå êëóáû
è ñåêöèè øêîëû

Äåòñêèå îáùåñòâåííûå ðàçíîâîçðàñò-
íûå îáúåäèíåíèÿ, øêîëüíûå ñîöèàëü-
íûå è ãóìàíèòàðíûå êàìïàíèè


