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«ËÓ×ØÅÅ,

Â ëåêñèêî�å ñîâðå�å��îé ïå�àãîãèêè �å�àëî ïðàâèëü�ûõ ñëîâ: ç�à�èå ðåá¸�êà,
è��èâè�óàëü�î-ëè÷�îñò�ûé ïî�õî�, ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæ�å�èå… È ñïîñîáîâ
ïñèõîëîãè÷åñêîé �èàã�îñòèêè ïðè�ó�à�î �å�àëî — òåñòû, à�êåòû, âñåâîç�îæ�ûå
�åòî�èêè. À ê ç�à�èþ ãëóáè� è òî�êîñòåé �åòñêîé �óøè ïñèõîëîãè �àëî ïðèáëèçèëèñü.
Ó÷å�èê ñòðåëÿåò â ó÷èòåëÿ — è ýòî ñòà�îâèòñÿ �åëî� ïîëèöèè, ñëå�îâàòåëÿ,
êðè�è�àëèñòîâ… À �îëæ�î áûëî ñòàòü çàáîòîé ïñèõîëîãà è ïå�àãîãà.
Ñòàòüÿ, êîòîðóþ �û âà� ïðå�ëàãàå�, — ñóãóáî �àó÷�àÿ. Íî �àóêà, îáðàù¸��àÿ êàæ�îé
ñâîåé è�ååé, ñïîñîáî� �åéñòâèÿ ê ó÷èòåëþ, ê øêîëü�î�ó ïñèõîëîãó, ê èõ îòêðûòîé
�óøå è �ó�ðî�ó ñåð�öó, — �åçà�å�è�ûé ïðàêòè÷åñêèé ïî�îù�èê. Âû �àé�¸òå ç�åñü
îòâåò �à ��îãèå �åðåø¸��ûå âîïðîñû — êàê ñîõðà�èòü ðà�îñòü �åòñòâà, ýòîò ðåñóðñ
îïòè�èç�à âñåé æèç�è ÷åëîâåêà, êàêîâ ãëàâ�ûé êðèòåðèé âîñïèòà��îñòè, ïî÷å�ó
«�åñòî ïñèõîëîãà �å òà�, ã�å ïðîõî�èò èç�åðå�èå óðîâ�ÿ è�òåëëåêòà», è ��îãèå �ðóãèå.
Àâòîð ïðèâë¸ê ê ýòî�ó ðàçãîâîðó î��îãî èç ñà�ûõ êî�ïåòå�ò�ûõ â �èðå ñïåöèàëèñòîâ
â ýòèõ ïðîáëå�àõ.
Ïðî÷òèòå, ïîæàëóéñòà, ñòàòüþ, îáñó�èòå å¸ �à ñåêöèè àâãóñòîâñêîé êî�ôåðå�öèè,
�à ïå�ñîâåòå, �à �åòî�îáúå�è�å�èè. Íå ñîãëàñè�ñÿ ñ âûâî�à�è ñòàòüè — ñó�üáî�îñ�àÿ
«âñòðå÷à âçðîñëîãî ñ ðåá¸�êî�» �îæåò �å ñîñòîÿòüñÿ...

� практическая психология � феноменологический метод � ценности детства 
� «дыхание» ценностями � экзистенциальная ситуация � критерий качества
воспитания � встреча ребёнка и взрослого

в деятельности психологов со стороны пе-
дагогов и общества? Или у разных школ
отношения с психологами разные? Но это
естественное положение дел, потому что
унификация отношений между школой
и психологом приведёт к существенному
снижению эффективности системы

Ïосле модернизационных процессов
последних лет практическая психо-
логия образования стоит перед во-
просами, требующими серьёзного
осмысления: почему школы факти-
чески отказываются от психологов?
Имеет ли место разочарование 
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практической психологии образования, если не
к её разрушению. Тенденция диктовать функ-
циональные обязанности «сверху», из минис-
терских заоблачных высей губительна, потому
что такие управленческие решения не стоят на
почве реальности, не продуманы глубоко, по-
этому и реализация таких решений зачастую
спотыкается об эту самую «несговорчивую»
реальность. 

А не виновата ли сама школьная психология
в этих проблемах? Подобные вопросы прихо-
дят сегодня в голову любому специалисту на-
шей отрасли, они часто звучат на встречах
коллег: что я сделал не так, в чём моя вина?
Почему многие школы остались без помощи
психологов1?

Не станем торопиться с готовыми ответами,
посмотрим на проблему глубже. Обратимся
к непривычному для нас концептуальному под-
ходу к воспитанию — феноменологическому.
Он предлагает вернуться к исходным основа-
ниям деятельности психолога, увидеть смысл
его присутствия в жизни ребёнка, чтобы отве-
тить на вопрос: какими сегодня должны быть
отношения между школьной психологией и пе-
дагогикой? 

Проблема взаимоотношений психологии и педа-
гогики — отнюдь не нова. Когда понимаешь,
насколько она не нова, испытываешь не только
удивление, но и грустное чувство: как жаль,
что многие годы мы не имели доступа к хоро-
шим работам по методологии педагогики и пси-
хологии; жаль, что мы и сегодня не имеем
привычки читать глубокие научные книги на

немецком языке, да и на английском не
читаем, а ведь это первейшее требование
к выпускнику высшего учебного заведе-
ния во всём мире. 

Ñâåæèé âçãëÿä 
íà ïñèõîëîãèþ îáðàçîâàíèÿ

В 1964 году написана замечательная
работа голландского феноменолога
М.Я. Лангефельда «Исследования по
антропологии ребёнка»2. Предлагаю нам
вместе почитать фрагменты этой книги.
Но сначала немного об авторе. Профес-
сор Мартинус Ян Лангефельд известен
своей волшебной по силе воздействия на
детского психолога книгой, которая на-
зывается «Секретное место в жизни ре-
бёнка». В ней представлены тонкие
и очень точные описания движений дет-
ской души в определённых обстоятель-
ствах. Эти описания не являются худо-
жественными текстами — это именно
�àó÷�ûå �àáëþ�å�èÿ, но выполнены
они îñîáû� методом — ôå�î�å�îëîãè-
÷åñêè�. Феноменология, созданная
в начале ХХ в. Э. Гуссерлем в качестве
математически точного метода познании
сути явлений, перевернула методологию
познания. Благодаря феноменологическо-
му методу возникла экзистенциальная
философия М. Хайдеггера и аксиология
(наука о ценностях) М. Шелера. Отка-
завшись от принципа объективности
знания, т.е. более не задаваясь вопросом
о доказуемости объективного существо-
вания феноменов, учёные обратились
к тому, как те или иные жизненные си-
туации представлены в субъективном
мире конкретного человека. Окружаю-
щий мир, жизнь, люди, события, инте-
ресовали феноменолога исключительно
в аспекте того, как именно они пережи-
ваются человеком, что с ним делают,
и как человек может справиться с про-
блемами, которые обнаруживает. Тогда
на первый план выступила проблема
толкования: как человек понимает

1 Психологи долго не могли понять, почему их сокращают, пока
не обнаружилось, что они вместе с логопедами и социальными
педагогами стали жертвами постановления, по которому эти кате-
гории работников школы попали в разряд не педагогического
персонала, а администрации образовательного учреждения. Поло-
жение требует от директора распределить фонд зарплаты в про-
порции 30:70 между администрацией и педагогами соответствен-
но. При таком требовании руководство вынуждено выбирать
между административными внештатными единицами и психоло-
гом, логопедом, социальным педагогам. В малочисленных школах
проблема стоит особенно остро. 

Почему? Учёные Российской академии образования описали мо-
дели работы психолога в школе нынешнего времени, в них пока-
заны многогранные возможности психолога школы в качестве
диагноста, методиста, практика и даже проектировщика деятель-
ности школы как образовательной системы. 

2 Langeveld M.J. Studien zur Anthropologie des
Kindes. Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1968. 



дуется, от чего страдает. Так постепен-
но, не сразу, возникает понимание того,
что` мешает и что` способствует становле-
нию его личности. Психолог, владеющий
феноменологическим методом, работает
с такой трудно уловимой «материей»,
как переживания — эмоции, настроения,
предчувствия, интуиция, мысли, намере-
ния, импульсы — с субъективным опы-
том. И работает по принципу индукции,
а не дедукции: не от общего к частному,
а от наблюдения за отдельными душев-
ными движениями — к некоторым осто-
рожным обобщениям. Несомненно, ог-
ромные возможности метода вдохновля-
ли педагогов, так же, как сегодня, когда
он, наконец, дошёл до России, он вдох-
новляет нас. 

Детство, его внутренний, субъективный,
мир — удивительно интересная тема.
До появления в философии и психологии
феноменология вдохновляла писателей,
поэтов, сказочников, а сегодня всё боль-
ше практиков образования и учёных, за-
нимающихся проблемами детства. То,
что относилось к ненадёжной сфере
трудноуловимого, интуитивного, теперь
можно было проверить. «Секретный мир
детства» приоткрыл свои двери. Благо-
даря замечательным работам педагогов,
медиков и психологов Утрехтской шко-
лы, оказалось, что и отношения между
психологией и педагогикой открылись
в своей сущности. Обладая новым мето-
дом познания, наука о детстве должна
была изменить и свой статус. Об этом
как раз и рассуждает в своей работе
Я.М. Лангефельд. 

Ñàìîöåííîñòü äåòñòâà

Первый тезис кажется давно известен,
не нов: детство обладает собственной
ценностью, его нельзя рассматривать
как подготовку к взрослой жизни. Од-
нако мы привыкли из этого верного са-
моочевидного тезиса выводить совсем не
те следствия, которые выводит учёный-
феноменолог. Задача взрослых,

происходящее, исходя из собственного эмо-
ционального опыта, возраста, индивидуаль-
ных особенностей. Индивидуальность стала
важной темой: не среднестатистический,
а конкретный ребёнок интересен феномено-
логу. Феноменология не использовала, тео-
ретические знания по отношению к увиден-
ному, вместо теорий от исследователя тре-
бовалась собственная субъективность, от-
крытость, эмоциональный отклик. Феноме-
нологическая традиция такова: не включаясь
эмоционально, ничего невозможно познать,
только то, что тебя затронуло, может
раскрыться тебе как исследователю. 

М.Я. Лангефельд был главой знаменитой
Утрехтской школы в Нидерландах — шко-
лы феноменологической педагогики, хотя,
судя по темам работ авторов, её можно на-
звать скорее школой феноменологической
психологии образования. Коллеги и учени-
ки Лангефельда тоже делали тонкие и точ-
ные описания переживаний не только ребён-
ка, но и учителя, переживания участников
процесса воспитания, чувств, которые воз-
никают в школе, по дороге в школу,
во дворе, у засыпающего ребёнка, у боль-
ного в постели… Эти работы сегодня счита-
ются классикой, а описания самого Ланге-
фельда — непревзойдёнными. 

В послевоенные годы феноменологический
метод стал очень популярен в Европе.
В этой методологии восстановлена поруган-
ная во время Второй мировой войны цен-
ность отдельного человека. Главная особен-
ность метода в том, что предметом ис-
следования становится внутренний мир
конкретного ребёнка, а инструментом ис-
следования — способность быть затро-
нутой душа взрослого. Но не всякого,
а специально обученного. Этот чувствую-
щий взрослый наблюдает за ребёнком, рас-
спрашивает его не для того, чтобы дать
объяснение или найти знакомые по выучен-
ной теории «психологические механизмы».
Взрослый хочет лучше понять, что` сейчас
с этим мальчиком или девочкой происходит,
что` обдумывает этот ребёнок, чему он ра-

Ñ.Â. Êðèâöîâà.  «Ëó÷øåå, ÷òî âçðîñëûå ìîãóò ïîäàðèòü äåòÿì — òðåíèðîâàííóþ ñîâåñòü»
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воспитателей — подтягивать ребёнка к за-
данной культурой планке, так учили нас
в университетах. Отсюда следовала идея об
объективно существующих этапах и пери-
одах развития, о норме и отставании. Се-
годня особенно остро эта проблема стоит
в связи с понятием «готовность к школе»,
поскольку диагностика готовности и её ре-
зультаты влияют на социальную жизнь де-
тей, часто определяют их судьбу.

А вот феноменологическая психология детства
утверждает: конечно, развитие ребёнка про-
ходит несколько качественно отличных
этапов на пути к взрослости, но путь
этот нельзя считать предопределённым
процессом. Когда феномены детства, появля-
ющиеся в виде новообразований в том или
ином возрасте, предлагается считать доказа-
тельствами этой предопределённости, совер-
шается известная логическая ошибка, которая
называется «предвосхищением основания».
Она заключается в том, что в качестве аргу-
ментов используются недоказанные, как пра-
вило, произвольно взятые положения, кото-
рые якобы обосновывают главный тезис.
В действительности же доброкачественность
таких доводов лишь предвосхищается, но не
устанавливается с несомненностью3. «Речь
идёт о том, что не существует психического
развития подобно тому, как существует онто-
генетическое развитие тела или филогенетиче-
ское развитие центральной нервной системы…
То, что так называемая психология развития,
как она думает, описывает и изучает как не-
отъемлемые факты развития, по сути пред-
ставляет собой историю развития ребёнка,
ориентированного на образ нормального чело-
века его среды. Но в человеческой экзистен-
ции есть специфические ситуации, которые,
с одной стороны, поддерживают это исследо-
вательское путешествие ребёнка по жизни
и способствуют ему, а с другой — создают
определённые ограничения, оставляя при этом
всё же много свободных возможностей. Это
обусловленно-свободное исследовательское
путешествие — психическое развитие челове-
ка — конечно же, разворачивается на основе
биологических, телесных и функциональных
заданностей». 

В этом тезисе нет биологического ре-
дукционизма, но нет и слепой веры
в «обучение, которое ведёт за собой
развитие». Эмоциональная жизнь от-
дельного ребёнка настолько глубока,
разнообразна и сложна, что не может
быть сведена к единым требованиям
возрастной нормы. Интуитивно это нам
понятно, но чем же тогда обусловлено
требование уметь читать к опредлённо-
му возрасту и другие широко применя-
емые в практике образования критерии
«готовности к школе»? Лангефельд го-
ворит о том, что индивидуальная тра-
ектория, или «исследовательское путе-
шествие», требует сопровождения на
основании знания всех особенностей
и возможностей ребёнка, а следова-
тельно, такое соповождение по своей
сути требует не номотетического,
а идиографического метода. Номотети-
ческий и идиографический методы про-
тивопоставляются как методы познания:
номотетический направлен на выявление
общих закономерностей объектов, иди-
ографический — на выявление в изу-
чаемом объекте его уникальности
(единственности, неповторимости). Ос-
новными средствами и операциями иди-
ографического метода являются описа-
ние познаваемого объекта с соотнесени-
ем к конкретному времени и простран-
ству. Не ориентация на среднестатис-
тическую норму, а описание конкретно-
го пути конкретного ребёнка, несравни-
мого, уникального. В журнале «Народ-
ное образование» опубликована статья
кандидата педагогических наук
В.К. Загвоздкина, посвящённая ошиб-
кам в толковании понятия «готовность
к школе» в практике управления обра-
зованием и практической психологии.
Автор сравнивает отечественные трак-
товки готовности к школе с тем, как её
понимают и для чего служит готов-
ность к школе в американской и евро-
пейской системах образования. Анали-
зируя широкий круг зарубежных иссле-
дований, он показывает, что норм в от-
ношении большинства компетенций ре-
бёнка не должно быть. Лангефельд3 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1627/



фундаментальной ценности. Именно
детство у взрослого человека ассоцииру-
ется с тёплой стороной жизни, с жиз-
нью самого высокого качества, если
под качеством понимать глубину и ост-
роту чувствования, соприкосновения
с хорошим: ребёнок в этом возрасте
«дышит ценноятми», не требуя для этого
никаких особых условий, принимая как
данность те обстоятельства, в которых
живёт. Эта способность детства «вды-
хать ценности» закладывает резистент-
ность ко всему тяжёлому и горькому,
что ждёт человека в жизни. Качество
жизни (её самоценность, радость), пере-
житое в детстве, создаёт ресурс, кото-
рым взрослый человек пользуется всю
жизнь. И это качество связано не с ко-
личеством знаний, а с чувством «мне это
нравится». Само образование — лишь
повод сделать детские «нравится» более
разнообразными и изысканными. Но для
этого взрослым нужно научиться вместе
с ребёнком праздновать жизнь, сорадо-
ваться, разделять его спонтанные при-
глашения к совместному чувствованию.
Тогда и печальная сторона жизни может
стать разделённой и не пугать, потому
что оплаканные потери не исчезают из
субъективной памяти: âñ¸, ÷òî �û ëþ-
áèëè, îñòà¸òñÿ â ñåð�öå �àâñåã�à.
Можно ли внести больше «мне нравит-
ся!» в жизнь дошкольного образователь-
ного учреждения? В начальную школу?
В школьную жизнь вообще? Может ли
воспитатель научить этому родителей?
Какова роль психолога в решении этой
задачи? Умеет ли сам психолог радо-
ваться вместе с кем-то «просто так»?
Ответы на эти вопросы, пожалуй, по-
требовали бы серьёзного изменения спи-
ска функциональных обязанностей не
только психолога, но и учителя. 

Ýêçèñòåíöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ 
êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà

Мартинус Лангефельд касается отноше-
ний педагогики и психологии. «Ясно,
что педагогика не может устанавливать

отсылает нас к статье Т. Литта 1924 г. (!)
«Управление, или позволение взрослеть»
о сущности педагогического мышления.
Такая педагогическая установка как позво-
ление взрослеть, — это не психология со-
провождения, щедро практикующая подбад-
ривание и доверяющая собственной силе
личностного роста4. Это «зрячее» управле-
ние индивидуальной траекторией развития
без принуждения и «навешивания ярлыков»,
без родительской паники по поводу резуль-
татов диагностики, показавшей несформиро-
вавшиеся вовремя способности ребёнка. По-
чему тот факт, что ребёнок научился читать
только к десяти годам — это плохо? Ис-
следования показывают, что из таких уче-
ников вырастают успешные и абсолютно со-
циально адаптированные граждане, достиг-
шие многого в профессиональной и личной
жизни. А вот из тех воспитанников, кото-
рые посещали детские сады, направленные
на развитие когнитивных функций к опре-
делённому сроку (на «подготовку к шко-
ле»), вырастают преимущественно люди
с проблемами в отношениях, с эмоциональ-
ными проблемами, и даже (об этом получе-
ны статистически значимые различия!) име-
ющие проблемы с законом. 

Что же делать практическому психологу?
Может, не слишком торопиться объяс-
нять этого ребёнка на фоне всех других
детей, а больше стараться понимать его
в его своеобразии, не доверять периодиза-
циям, а замечать существенное на каждом
этапе развития, не заниматься подбадрива-
нием, а видеть этого ребёнка. 

Самостоятельная ценность детства состоит
и в том, что в этот период человек обретает
опыт переживания жизни как безусловной
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4 Психология сопровождения была принята в России 
в 1990-е г. Под влиянием американской гуманистической
психологии, выстроенной на идее присущей человеку
врожденной потребности в личностном росте, для которого
нужны поддержка со стороны окружения. В последнее время
в США вышло немало работ, посвященных критике данного
направления в педагогике. 
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отношения с такой психологией, которая ни-
чего не знает о реальной ситуации воспи-
тания… Образованию нужна психология, ес-
ли она может иметь значение для реальной
человеческой экзистенциальной ситуации…» 

Считаю очень важным ввести в практику
школьной психологии понятие экзистенци-
альной ситуации. Речь идёт о совершенно
конкретной жизненной ситуации конкретного
ребёнка (иногда — «этого класса, с этой
учительницей в этом учебном году» — т. е.
сегодня, сейчас в этом конретном месте). Что
известно академической психологии о реаль-
ных условиях жизни и проблемах детей?
«Сегодня компетентый человек только благо-
даря случайности может найти что-то пригод-
ное для употребления в психологии, когда
ориентируется на психологию стадий развития
или психологию восприятия, или психологию
мышления…», — сетует Лангефельд. Про-
блема введения в круг научных исследований
действительно важных для понимания ребёнка
тем в нашей стране особенно остра. Правиль-
но было бы, чтобы студенты — будущие
психологи сдавали экзамены и зачёты по та-
ким, например, темам: «Особенности воспри-
яти и переживания себя и мира детьми-близ-
нецами, детьми с ДЦП, детьми с синдромом
Аспергера, детьми-даунами, детьми из алко-
гольной семьи и т.д.», «Как дети разного
возраста переживают развод (смерть, пере-
езд, переход в новую школу, рождение млад-
шего сиблинга, тяжёлую болезнь матери, соб-
ственное заболевание, высокий уровень мате-
риального благополучия и т.д.)». Эти темы
давно стали частью обязательной программы
профессионального психологического и педа-
гогического образования в системах образова-
ния экономически развитых стран мира.
В системе образования Канады даже ученики
старших классов сдают экзамены по этим те-
мам: так государство готовит их к осознанно-
му компетентному родительству. Обыденные
повседневные ситуации складываются в ту са-
мую «социальную ситуацию развития», кото-
рая формирует ребёнка. Однако его мир —
это не только видимая внешне официальная
социальная ситуация, это также интимный,
секретный мир детства, не предназначенный
для публичного обсуждения. Открыться он
может лишь доверенному взрослому. Между
тем, никто не учит психолога ни ценить этот

мир, ни обнаруживать его в разговорах
с детьми. При этом никакие знания
о разводе вообще не помогут понять
конкретного ребёнка, переживающего
развод своих родителей. Каждый опыт
нетипичен, и уникальность конкретной
ситуации раскрывается только в персо-
нальном доверительном диалоге.

Ïåðñîíàëüíûé äèàëîã 
ðåá¸íêà è âçðîñëîãî

Лангефельд пишет: «Психология, кото-
рая хочет иметь ценность для наук
о воспитании, должна рождаться из на-
стоящей человеческой встречи, для ко-
торой всегда нужны по меньшей мере
два человека. С нашей точки зрения,
не представляет никакой ценности не
только психология без души, но и пси-
хология без психолога… именно психо-
лог является забытым и важнейшим
«инструментом» психологии, и его ра-
бочим местом является место человече-
ской встречи. Его место не там, где
происходит измерение уровня интел-
лекта, и не там, где производится
наблюдение за человеком через дырку
в стене, а там, где психолог встре-
чается с человеком, а человек —
с ним. Только там, где это происхо-
дит, он может понять человека или по-
пытаться его понять» (Курсив мой. —
С.К.).

Это очень важный тезис: сегодня,
в век мониторингов и диагностики,
вновь свежо и актуально звучит при-
зыв вернуться к осмысленному взаимо-
действию, в котором познание и пони-
мание происходят в беседе, где оба
участника раскывают себя «как че-
ловеки». «Это единственное исходное
основание психологии, — говорит
Лангефельд, — которая может что-то
сказать как наука, и которая сама воз-
никает из анализа и представляет
собой анализ реальной человеческой
экзистенциальной ситуации, которая
и является таковой вследствие встречи



собственный, так и других людей —
с помощью фундаментальных категорий
жизненной ситуации. Широкое распро-
странение психологов, не обладающих
знанием ни о себе, ни о других лю-
дях, — это красноречивый симптом,
свидетельствующий о поверхностности
и вследствие этого бесполезности
психологии, не имеющей продуктивной
связи с реальной жизненной ситуацией
воспитания». 

В основе диалога, как и в основании эк-
зистенциального подхода, лежит феноме-
нологический метод. Некоторые одарён-
ные от природы люди, внимательные
и доброжелательные, используют этот
метод в профессиональной деятельности,
даже не зная, что «говорят прозой».
Феноменология — не конструкт, приду-
манный умным методологом, а естест-
венная логика персонального обще-
ния — обхождения и с увиденным, вос-
принятым. В этой логике действует лю-
бой человек, когда он открыто и без
предубеждений исследует ситуацию, об-
ращается к своему впечатлению, анали-
зирует его, стараясь отделить привнесён-
ное им от того, что идёт от самой ситу-
ации (последняя процедура называется
«эпохе» — «убирание в скобки», психо-
логи же называют эту работу обнаруже-
нием проекций). Наша задача — на-
учиться воспринимать ситуацию, остава-
ясь только у фактов, открыв сердце
и «никого ни в чём не подозревая». Это
очень трудно. Трудно потому, что долж-
но соблюдаться условие, как мы говори-
ли раньше, «быть затронутым» и одно-
временно — уметь отказаться от ожида-
ний, бессознательных требований, интер-
претаций и даже от такой установки,
как «я должен непременно помочь». 

В последнее время в рамках феномено-
логической парадигмы вышли работы,
в которых мы пытаемся обучать психо-
логов образования этому методу. Ланге-
фельд говорит не только о том, что про-
фессионал должен быть хорошо «прора-
ботанным» человеком, знать свои слабые

(курсив мой. — С.К.)». «Ясно, что психо-
лог, если он хочет создавать что-то пригод-
ное для практического использования, дол-
жен, прежде всего, разрабатывать методы,
которые позволяли бы ему встречаться
с человеком в реальной ситуации или —
если говорить об особенной форме встре-
чи — сопровождать его». 

Диалог, обучение которому мы считаем са-
мой актуальной задачей педагогического об-
разования и самообразования психоло-
гов, — актуальнейший тренд наших дней.
Мы живём в мире слепом и глухом. Не ин-
тересуются работами друг друга коллеги,
не прислушиваются к психологам или не
доверяют услышанному учителя и врачи.
Простое расспрашивание настораживает, по-
скольку ассоциируется с ситуацией, когда
кто-то хочет вам что-то продать, такого че-
ловека подозревают в корысти. А ведь ни
одно воспитательное воздействие не должно
происходить без предварительного спокой-
ного расспрашивания, цель которого — ра-
зобраться в происходящем и понять ребёнка
«из него самого», ни в чём его не подозре-
вая. А на все вопросы про «что такое хо-
рошо и что такое плохо» — правильный
ответ: «А сам ты как думаешь?». И за ним
должен следовать диалог, а не монолог. 

Âîñïèòàòåëü è åãî 
îòíîøåíèÿ ñ ñîáîé

Продолжим читать М.Я. Лангефельда: «Бе-
зусловно необходимой предпосылкой для
того, чтобы психолог мог создать такую
психологию, (нужную для школы, тонкую,
познающую ребёнка. — С.К.) он должен
научиться объективно расшифровывать воз-
никающие в ходе встречи впечатления, про-
водить эту расшифровку строго феномено-
логически, а затем — в том числе индук-
тивно — проверять их. Понятно, что здесь
психолог имеет дело с самим собой и что,
если он хочет работать как учёный, то дол-
жен уметь воспринимать и прорабатывать
определённый базовый опыт — как свой
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места, предубеждения и «слепые пятна»
(в какой-то степени это может сказать о себе
любой учитель или психолог). Такое знание
поможет человеку заниматься собой, возмож-
но, для начала найти хорошего собеседника,
способного его выслушать, чтобы внести со-
гласие и смысл в собственную жизнь. Иными
словами, взрослому это поможет взрослеть,
стать по-настоящему взрослым, избавиться от
инфантильности. Сегодняшние реформы обра-
зования, кажется, в качестве проводника тре-
буют, напротив, послушного взрослого, не за-
дающего вопросов.

Ïñèõîëîãèÿ, êàê è ïåäàãîãèêà, 
íå ìîæåò áûòü ýòè÷åñêè íåéòðàëüíîé

В историю педагогики Лангефельд вошёл как
человек, который твёрдо стоял на позициях
неравнодушной педагогики. Наука «психоло-
гия» в силу того, что она обслуживает и про-
цесс воспитания, становления личности, также
не может быть этически нейтральной. Она
всегда предвзята, всегда заинтересована. Зна-
чит ли это, что она перестаёт быть наукой?
Нет, просто помимо характерного для любой
науки описания положения вещей, она должна
глубоко и тщательно обосновывать, что дей-
ствительно является хорошим и полезным для
ребёнка. Разработка общепринятых критериев
для этого потребует большого труда всех
психологов образования. 

Сегодня на место прежнйе социокультурной
парадигмы приходит парадигма православно-
религиозная. Но такая замена в многоконфес-
сиональной стране порождает больше про-
блем, чем решает. Вопрос веры — очень
личное дело, и не должен решаться в школе.
У феноменологии есть свой ответ на вопрос,
что нужно детям от взрослых. Ещё в начале
своей истории, в 20-е гг. ХХ века, феноме-
нология определила себя скорее в качестве
особой этической установки, а не метода:
«Пусть эта новая позиция будет обозначена
нами сначала довольно неопределённо и до-
статочно эмоционально… как движение глубо-
кого доверия к непреложности всего просто
и очевидно «данного», как мужественное от-
пускание себя в созерцании и любящем дви-
жении к миру в его данности созерца-

нию», — пишет о сути феноменологии
М. Шелер, основатель аксиологии (на-
уки о ценностях). Ничего не придумы-
вая и не теоретизируя, феноменолог от-
крывается миру не в роли исследовате-
ля, психолога, воспитателя, а в собст-
венно человеческом своём существе.
Это сущностное, истинно «человеческое
в человеке» мы называем Person. Каж-
дый человек рождается со способнос-
тью быть Person, но не каждый реша-
ется стать собой. Путь к себе любому
человеку пройти непросто, и самым
благоприятным условием становления
личностью будет счастливая встреча ре-
бёнка со взрослым, который сам ведёт
себя персонально и видит в младшем
своём собеседнике его лучшие сущност-
ные черты, его Person. Достойная этого
аспекта установка — уважение и даже
благоговение. Если воспитатель сове-
тует или наказывает, учит или
хвалит своего ученика, сохраняя эту
«любящую» феноменологическую ус-
тановку к его личности, он поступа-
ет этически точно.

Давно замечено: когда дети «плохо» се-
бя ведут, они тем самым требуют от
взрослого стать, наконец, с ними персо-
нальным — подлинным, человечным,
честным. Об этом аспекте человека пи-
сал и Владимир Соловьёв: «Личность
не является понятием, потому что не
может быть определена, ибо не имеет
пределов». Ïîêàçûâàåòñÿ ëè âîñïèòà-
òåëü â ñâîèõ ëó÷øèõ êà÷åñòâàõ,
â ñâîèõ ïðîÿâëå�èÿõ êàê Person —
ýòî è åñòü öå�òðàëü�ûé (главный. —
С.К.) êðèòåðèé êà÷åñòâà âîñïèòà�èÿ.
Мы не можем заставить ребёнка стать
Person по нашему требованию. Но мы
можем показать ему пример собствен-
ного персонального обхождения с самы-
ми разными обыденными школьными
жизненными ситуациями. И можем
в процессе встречи спрашивать его сно-
ва и снова: что тебя здесь затрону-
ло? Что, по-твоему, здесь произош-
ло? Как ты сам к этому относишь-



ши — это мир переживаний, он спрятан
от самого ребёнка, «может стать экспли-
цитным, если найдётся педагог, который
займётся рефлексией этого опыта и вмес-
те с ребёнком будет о нём рассуждать.
С момента рождения ребёнка мы (взрос-
лые, педагоги, родители. — С.К.) несём
ответственность именно за это. Сохране-
ние связи ребёнка с его субъективным
миром — главная ценность педагогики»
(Лангефельд, из личной беседы
с М. Ван Манненом, 1978). 

В современной практической психологии
образования сегодня немало сложнейших
вопросов: теория развития личности, со-
отношение теории и практики, професси-
ональная подготовка (высшее образова-
ние) для психологов, работающих в сис-
теме образования. На протяжении мно-
гих лет мы ограничивались совершенно
определённым взглядом на все эти во-
просы. Надеюсь, что эта статья поможет
учителям попробовать посмотреть на них
с иных позиций — с позиции не слиш-
ком пока у нас известного феноменологи-
ческого подхода. ÍÎ 

ся? Что ты об этом думаешь?
Экзистенциальный психотерапевт Альфрид
Лэнгле однажды сказал: «Лучшее, что
взрослые могут подарить детям — тре-
нированную совесть». В экзистенциальном
подходе совесть не связана с виной и социа-
лизацией, скорее это орган аутентичности:
совесть указывает, когда я потерял себя, пе-
рестал соответствовать своей Person. 

Благодаря работам экзистенциальных фило-
софов и психологов, благодаря феноменоло-
гической педагогике мы сегодня очень близко
подошли к разработке методологических ос-
нований для того, чтобы рассматривать сис-
тему надежд, упований воспитателя не в ре-
лигиозном, а в научном аспекте. Öå�òðàëü-
�û� îñ�îâà�èå� ýôôåêòèâ�îãî âîñïèòà�èÿ
áûëà è îñòà�åòñÿ ïåðñî�àëü�àÿ âñòðå÷à
ðåá¸�êà è âçðîñëîãî. И начинается она
с умения взрослого деликатно, серьёзно, тер-
пеливо искать доступ к жизненному миру
ребёнка. Эти поиски, если они успешны, по-
родят доверие между учителем и учеником. 

В более поздней работе Лангефельд пишет
о том, что сложившийся мир детской ду-

Ñ.Â. Êðèâöîâà.  «Ëó÷øåå, ÷òî âçðîñëûå ìîãóò ïîäàðèòü äåòÿì — òðåíèðîâàííóþ ñîâåñòü»

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðî-
âàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ,  ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
æóðíàë ñòàíåò äðóãîì è ñîâåò÷èêîì è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ âîñïèòàííèêîâ. 
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Ïîäïèñêà íà æóðíàë  «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî» â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü».
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