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ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ïå�àãîãè÷åñêèå ïðîáëå�û èçâå÷�û: ïðè�àò êîëëåêòèâ�îãî èëè ëè÷�îñò�îãî
ðàçâèòèÿ â ôîð�èðîâà�èè ïîë�îöå��îãî ÷åëîâåêà, ñîîò�îøå�èå îáùåñòâå��îé
è ïðèâàò�îé ñôåðû â ñòðóêòóðå ëè÷�îñòè; ðîëü ïðè�óæ�å�èÿ â ïå�àãîãèêå:
ñâîáî��îå âîñïèòà�èå èëè ïðå�úÿâëå�èå òðåáîâà�èé; ó�èâåðñàëü�àÿ áëàãîòâîð�àÿ
ðîëü ïðîèçâî�ñòâå��îãî òðó�à èëè åãî ïðîêëÿòüå â âîñïèòà�èè òâîð÷åñêîé
ëè÷�îñòè…

Ïåäàãîãè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ

Список вечных педагогических
проблем можно продлить. Они
каждый раз решаются по-разному
в соответствии с местом действия,
духом времени и масштабом лич-
ности воспитателя, но никогда
не снимаются с повестки дня.
В их фундаменте неисполнимая
цель-задание (термин замечатель-
ного педагога русского зарубежья
С.И. Гессена), к которой стремят-

ся все значительные педагоги: îáåñ-
ïå÷èòü êîîð�è�èðîâà��ûé ðîñò
ñâîáî�û è îòâåòñòâå��îñòè ëè÷�îñ-
òè. Свобода и ответственность —
две стороны педагогической медали,
два плеча коромысла, которые необ-
ходимо пытаться держать в равнове-
сии. Вот они, великие, и пытаются,
остро ощущая резкий крен на одно
плечо, ликвидировать создавшийся
дисбаланс. Во времена гипертрофии
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правительственные награды. Такое же
положение было в российских дерев-
нях, где колхозы без помощи школьни-
ков не могли справиться с уборкой
урожая. В собственной городской шко-
ле я обязан был использовать воспита-
тельный потенциал производительного
труда, получая заказ на надевание ре-
зинок на пипетки. Оплата детям была
гарантированна — полкопейки за шту-
ку. Этот педагогический абсурд не
имеет ни малейшего отношения к Ма-
каренко: его колонисты производили
фотоаппараты ФЭДы на самом совре-
менном по тем временам производстве
и были заняты производственным тру-
дом с высоким образовательным потен-
циалом.

Затем маятник отклонился в другую
сторону. И сегодня законодательно за-
прещено отвлекать детей от учёбы. 
Это следствие буквальной трактовки
32-й статьи Конвенции о правах ребён-
ка, к которой в 1989 году присоеди-
нился СССР, а потом и постсоветская
Россия, а также юридической максимы
о том, что любые решения, касающиеся
жизни ребёнка, принимаются родителя-
ми как ответственными за него лицами.
В результате без согласия родителей,
закреплённого в специальном договоре,
нельзя обязать подростков убрать
за собой доску. Педагогический абсурд
сохраняется, но принимает другие фор-
мы.

Сказанного достаточно, чтобы придти
к выводу: глубинная сущность педаго-
гических противоречий манифестирует
себя в разных исторических контекстах,
но накопленный опыт их разрешения
важен и полезен для новых поколений
педагогов. 

Он, помимо прочего, правильно настра-
ивает образовательную оптику, позво-
ляя избегать размашистых субъектив-
ных оценок труда предшественников,
преодолевая страстную односторонность
(метафора Г. Померанца).

коллективного воспитания делать упор
на личностное индивидуальное развитие.
Чем, собственно говоря, и занимался Су-
хомлинский, не отрицая педагогической
пользы социализации — иначе он не на-
писал бы книгу «Мудрая власть коллекти-
ва» — но лишь предъявляя иную интер-
претацию (понимание) коллектива. Сего-
дня, в эпоху доминирования индивидуа-
лизма в ценностных предпочтениях моло-
дых людей, вероятно, следует сделать
крен в другую сторону, трактуя доблести
коллективизма в новом свете: корпоратив-
ный дух, способность работать в коман-
де — это всё то, что так ценится на рын-
ке, без чего не реализуется ни один серь-
ёзный проект и не приходит успех
ни в одном деле, включая бизнес. 
Кто мешает?

И так во всём. Доктор Спок: Америка со-
дрогнулась от двух поколений истериков,
воспитанных по его системе. Заласканные
в детстве дети, ни в чём не знавшие
отказа и ограничений, выходя в большую
жизнь, где господствует жёсткая конку-
ренция, испытывали стрессы, приводившие
к фрустрациям, а порой и к суицидам. Вот
вам и гипертрофия свободного воспитания.
Такое опрощённое в массовом сознании
восприятие его концепций в который раз
доказало, что голое отрицание принужде-
ния в воспитании есть отрицание культу-
ры. Но доктор Спок был живым челове-
ком, постоянно вносившим поправки
в свои книги, где появлялись главы о ро-
дительском авторитете и о дисциплине.

При всём почтении к «трудовому воспита-
нию» времён развитого социализма, слово-
сочетание «производительный труд» вызы-
вало у меня в семидесятые годы прошлого
века устойчивую аллергию. Поскольку
за ним скрывался государственный цинизм,
позволявший бессовестно использовать
бесплатный детский труд. Учебный год
для узбекских детей начинался во второй
четверти, во время первой они убирали
хлопок, за что некоторые из них получали
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Êàê óêðåïèòü ñâÿçü øêîëû 
ñ æèçíüþ

Ещё одна вечная проблема: «школа
и жизнь». Сколько себя помню в профес-
сии, эта связь не даёт покоя государству,
родителям и педагогам. Так хочется, чтобы
ребёнок безболезненно вошёл в социум
и достиг наивысших успехов. Успехов
в чём? Как пишут в поздравительных от-
крытках — в работе и личной жизни?
Но публичная и приватная сферы не всегда
и не у всех согласуются друг с другом, при-
нося спокойствие и удовлетворение. Порой
они вступают в такой затяжной драматичес-
кий конфликт, что впору обращаться к услу-
гам не педагога, а психиатра. Что делать,
если жизнь вокруг такова, что с ней лучше
не связываться? И тогда педагог, стремясь
уберечь детей от жёсткого соприкосновения
с окружающим миром, создаёт очередную
утопию. Конечно, полностью отгородиться
от жизни не удастся, но придумать и со-
здать хотя бы временный оазис, где можно
согреть душу юного человека, погрузить его
в контекст подлинной культуры, продемон-
стрировать иные модели человеческих отно-
шений, — это уже немало.

По этому пути пошла в пятидесятые годы
ХХ века в Венгрии Эстер Левелеки, со-
здавшая летний детский лагерь в Банке.
Это был мир, основанный на собственной
мифологии и захватывающей игре, в центре
которой было представление о Банке как
о самостоятельном государстве «королевстве
Пипекландия». Это и вправду было почти
самостоятельное государство, управлявшееся
по иным законам, чем социалистическая
Венгрия. Вокруг были бесплатные пионер-
ские лагеря, которые открывали двери всем
детям, вне зависимости от социального про-
исхождения. Банк был частным платным
предприятием, и чтобы попасть туда, нужно
было продемонстрировать вдумчивое освое-
ние знаний, поведенческих навыков и манер.
Стоит ли удивляться, что туда преимущест-
венно попадали дети культурной и политиче-
ской элиты. Хорошо ли это? Здесь ещё од-
на вечная педагогическая проблема: поиск
баланса между элитарным и эгалитарным
образованием.

Но факт то, что Банк был лагерем
для «своих», где не насаждалась иде-
ология, а ценностные и вкусовые сов-
падения детей и взрослых поддержи-
вали у них ощущение безопасности
и доброжелательности. Здесь мы
встречаемся с так называемой «серой
зоной», внутри которой создаётся дру-
желюбная среда.

К гармонии человеческих отношений
стремились Макаренко и Сухомлин-
ский, основатели коммунарского дви-
жения и создатели лагеря «Орлёнок».
В чём разница? Она существенна.
Творцы педагогических утопий
в СССР действовали в рамках гос-
подствующей идеологической и поли-
тической системы, пытаясь улучшить,
очеловечить её, рассчитывая тем са-
мым подготовить людей, готовых
к выполнению этой неисполнимой за-
дачи. Эстер Левелеки создавала свой
параллельный мир, показывая детям
возможность альтернативного сущест-
вования.

Как ей это удавалось? Во-первых,
она не ставила перед собой задачи
ниспровержения основ и работала
на локальном педагогическом поле:
летний лагерь — место временного
пребывания детей, своего рода пло-
щадка игры и отдыха. Во-вторых,
Венгрию не зря называли самым весё-
лым бараком социализма: там допус-
кались вольности, снижающие градус
постоянно нарастающего социального
напряжения, чреватого взрывом.
И наконец, когда дело касается собст-
венных детей и предоставляется воз-
можность дать им хорошее развитие
и воспитание в заведомо культурной
среде, родители готовы поступиться
своими идеологическими принципами
и политическими предпочтениями.

Мне дано было это понять в разгар
перестройки, когда своего ребёнка
в мою школу привёл один из активных
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тивного писанья в туалете и многое
другое, что может шокировать «серьёз-
ного» педагога, незнакомого с поэтичес-
ким контекстом. Оставим в стороне их
претензии. Мне и самому поначалу до-
ставалось от академических мужей
за дружеские шаржи на педагогов, раз-
вешанные на стенах школы, и капустни-
ки, якобы подрывающие авторитет учи-
теля, нарушающие необходимую дистан-
цию между ним и воспитанниками. Ка-
зарменная педагогика всегда чопорна,
игровая стихия ей противопоказана. Эс-
тер это прекрасно понимала, противопо-
ставляя эту стихию пресному официозу.
Кроме того, она разумно использовала
естественный в юности протест против
навязываемой взрослыми культуры себе
на пользу. Для того, чтобы мастерски
пародировать классические оперы и чи-
тать великие стихи в непотребном мес-
те, их для начала этой игры надо знать
назубок.

Сохраню интригу, предоставив читателю
самому узнать, при каких обстоятельст-
вах и почему, просуществовав пару де-
сятков лет, прекратила существование
очередная педагогическая утопия. Меня
интересует само явление связи школы
(в широком смысле слова) с жизнью.
На поверхности всё выглядит достаточ-
но просто. Одни творцы утопий стре-
мились максимально интегрировать сво-
их питомцев в окружающую жизнь.
Другие делали всё возможное, чтобы
уберечь детей от её разрушающего воз-
действия. И те, и другие в итоге
не пришлись ко двору. Почему? Пото-
му что были тонкими, чувствительными
идеалистами, какие бы идеологические
маски они на себя ни надевали.
И те, и другие, существуя в разном ис-
торическом контексте, работали на опе-
режение. Разница между ними лишь
в том, что они по-разному представляли
себе модель будущего: коммунистичес-
кая гармония или либеральный рай. Как
это ни покажется странным, между ни-
ми больше общего, чем различий. 
Их единство в благородстве замыслов

функционеров общества «Память», извест-
ного своими националистическими взгляда-
ми. На вопрос, почему в соответствии
со своими взглядами он не определяет сына
в православную гимназию, родитель отве-
тил: «А у вас учат лучше и контингент
учащихся поприличней». В разгар перест-
ройки у родителей тоже появилась возмож-
ность выбирать место развития и воспита-
ния своих детей, почти как в Венгрии в пя-
тидесятые годы. Теперь понятно, почему
после репрессий 1956 года в лагере Банк
оказались и те, кто пострадал, и те, кто
пришёл тогда к власти.

Было ещё одно важное обстоятельство,
определившее как потребность в дружест-
венной среде, так и задававшее определён-
ный педагогический тон постоянной игры
и веселья. Среди культурной и политичес-
кой элиты Венгрии того времени значи-
тельную часть составляли евреи. В основ-
ном это были люди левых взглядов, про-
шедшие антифашистское подполье или
эмиграцию в СССР, иначе они бы не пе-
режили Катастрофу. Пепел Холокоста
стучался в их сердца, надежда на ассими-
ляцию в новой социалистической Венгрии
омрачалась директивами «старшего брата»,
требовавшего очистить ряды партийной
и политической элиты от евреев.
(В СССР в начале пятидесятых развора-
чивалась антисемитская кампания: дело
врачей, борьба с космополитизмом.)

Пережитая родителями глубокая психоло-
гическая травма отражалась на детях.
Не случайно послевоенных еврейских
детей именуют поминальными свечами.
Я и сам такая поминальная свеча: рож-
дённый вскоре после войны, получивший
имя тёти, уничтоженной фашистами
в Севастополе.

Психологическая травма нуждалась в из-
лечении, педагогическая поэтика Эстер,
основанная на безудержном веселье и иг-
ре, эту задачу решала. Отсюда пародиро-
ванное исполнение знаменитых опер, чте-
ние классических стихов во время коллек-
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и стремлении к идеальным целям. Без идеа-
лизма творческая педагогика иссякает, пре-
вращаясь в холодное ремесленничество. 

Идеалисты конструировали свои педагогиче-
ские миры, где царила гармония отношений,
которой нет и никогда не будет в реальной
жизни. Поэтому не столь важно, что мани-
фестировали авторы педагогических утопий:
полное погружение в социум или защиту
от него. Все они в той или иной мере осо-
знанно или интуитивно защищали ребёнка,
создавая для него особую среду, неизбежно
контрастирующую с окружающей жизнью.
Для всех без исключения педагогических
утопий характерна особая психологическая
атмосфера, поддерживающая творческую
инициативу детей, развивающая их вообра-
жение и вкус, открывающая возможность
для самореализации педагогам и их воспи-
танникам. Практическая польза утопий
в том и заключается, что они хотя бы
на заре юности позволяют прикоснуться
к полноте бытия. И тогда рождаются стро-
ки: «Нам целый мир чужбина. Отечество
нам Царское село». Царскосельский ли-
цей — типичная утопия, влияние которой
до сих пор ощущается в отечественной
культуре. Вот вам и локальных эксперимент
по обучению всего тридцати мальчиков.

Но педагог не единственный посредник
между ребёнком и жизнью. Существуют
ещё родители, чьи представления об опти-
мальных путях нахождения этой связи могут
не совпадать с утопическими взглядами со-
здателей педагогических островов. Кроме
того, самый мощный игрок на этом поле —
государство, которое по-своему видит реше-
ние этой проблемы и имеет на это право,
поскольку осуществляет финансирование об-
разования и надеется хотя бы в будущем
окупить свои затраты. 

Ãîñóäàðñòâåííûé âçãëÿä

Казалось бы, государственный заказ на ко-
нечную продукцию школы очевиден: ему
нужны квалифицированные работники и за-
конопослушные граждане. Но и здесь не всё
так ясно, каким представляется на первый
взгляд.

С момента своего зарождения совет-
ская школа задумывалась как единая
трудовая и политехническая. Но это
на уровне деклараций. А на деле уже
в пятидесятые годы прошлого века
эксперты вынуждены были признать,
что после сорока лет существования
советской власти школа во многом ос-
талась «не-советской», похожей
на дореволюционную гимназию. Отче-
го так?

Первоначально под политехнизацией
подразумевалось освоение школьника-
ми элементарных трудовых навыков,
необходимых для получения массовых
профессий. Но уже в работах
Н.К. Крупской политехнизация трак-
товалась как глобальный процесс пе-
рехода от школы учёбы к школе тру-
да. Эта идея так и осталась в каче-
стве концепции и идеологического
ориентира. Если навыки слесарного
и столярного дела худо-бедно приви-
вались в школьных мастерских,
то мечтать о большем не приходи-
лось: катастрофически не хватало ре-
сурсов. Кроме того, сам производст-
венный комплекс СССР являл собой
противоречивую картину, где с про-
рывными отраслями (космос и воору-
жение) соседствовали сферы, где вы-
сокая квалификация не требовалась.
При отсутствии конкуренции и без-
работицы таких сфер было большин-
ство.

Так к какому труду и в каком отече-
стве готовить выпускников школ:
в отечестве, которое есть, или в том,
которое будет? Задачи политехниза-
ции и подготовки к труду явно пере-
плетались, но границы их были раз-
мыты, а цели государства не конкре-
тизированы. И это не случайно.
В который раз государство пыталось
сдвинуть с мёртвой точки назревшие
социально-экономические проблемы
идеологическими инструментами, иг-
рая ими на образовательном поле.
Одновременно решалось несколько
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медленное выполнение решений партии
и правительства в обстановке невидан-
ного патриотического подъёма. Чего
ещё желать, когда все идеологемы:
связь с жизнью, воспитание трудом
в здоровых рабочих коллективах —
находят живое воплощение. Как метко
оценил однажды наше привычное ре-
форматорское возбуждение один из мо-
их коллег: всё кипит, и всё сырое.

Для усиления подготовки к практичес-
кой деятельности выходит постановле-
ние об обязательном при поступлении
в вуз производственном стаже. Отныне
для поступления в высшие учебные за-
ведения необходимо предъявить справ-
ку о прохождении двухгодичной трудо-
вой закалки в рабочем коллективе.
В результате с идеологией всё в поряд-
ке, но как быть с реальной жизнью?
Это ничего, что школьники теряют мо-
тивацию к напряжённой учёбе в стар-
ших классах, а после выпуска исполь-
зуются в основном на примитивных ра-
ботах, напрасно теряя при этом силы
и время, необходимые для получения
полноценного образования? Между тем
потеря драгоценного времени при по-
гружении в точные науки невосполни-
ма: там фундаментальные открытия де-
лаются преимущественно в молодом
возрасте.

В итоге — очередная реформа стала
давать очевидные сбои и постепенно
сошла на нет. Но проблема до сих
пор не снята с повестки дня. Только
задача усиления практической направ-
ленности преподавания, наилучшей
подготовки детей к реальной жизни
прячется за новым педагогическим
трендом: формирование у учащихся
ключевых компетенций. К счастью,
они включают сегодня интеллектуаль-
ные умения и навыки. Но к такому
расширенному пониманию связи шко-
лы с жизнью ещё предстояло придти,
преодолевая ещё одно вечное педаго-
гическое противоречие.

задач: скрывалось реальное положение дел
в промышленности СССР, снимался во-
прос о необходимых назревших институ-
циональных изменениях, и наконец, пред-
принималась попытка расширить социаль-
ную базу очередного мобилизационного
проекта. Что ж, государство можно по-
нять, когда для решения проблем нет
средств и не созданы необходимые усло-
вия, остаётся призывать граждан «учить-
ся, учиться и учиться», как завещал осно-
воположник политехнизации школы. (Раз-
дел о народном образовании в новой про-
грамме партии 1919 года, по утверждению
А.В. Луначарского, писал В.И. Ленин.)

Расплывчатость поставленных целей поро-
дила путаницу даже в головах профессио-
налов. На совещании АПН РСФСР
по реорганизации школьного обучения
в апреле 1958 года директор Института
дефектологии АПН А.И. Дьячков при-
знался, что несмотря на присутствие
на всех совещаниях, он не в состоянии
понять, что следует понимать под подго-
товкой к практической деятельности. Что
говорить о рядовых педагогах? Как в та-
ких условиях создавать адекватные учеб-
ные планы и программы, писать под них
новые учебники? Тайна сия велика есть.

Но высочайшим повелением, закреплён-
ным в Законе СССР от 24 декабря
1958 года «Об укреплении связи школы
с жизнью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования СССР», ре-
форма была запущена. Нащупать пути её
реализации предполагалось эмпирически,
путём проб и ошибок. К чему наука, ког-
да можно использовать неиссякаемую
энергию народных масс, выдвигая почины
сверху и опираясь на встречные инициати-
вы снизу.

Так появились школьные производствен-
ные бригады, когда выпускники школ це-
лым классом определялись на завод или
птицеферму. Налицо неукоснительное не-
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ýëèòàðíîå èëè ýãàëèòàðíîå 
îáðàçîâàíèå?

У обоих подходов к образованию всегда бу-
дут горячие поклонники и противники. Их
нескончаемый спор длится веками, попере-
менно предоставляя серьёзные и весомые
аргументы как той, так и другой стороне.
В самом деле, кто возьмёт на себя смелость
предсказать, какая среда для развития лич-
ности ребёнка окажется благотворной, ре-
шившись дать безапелляционный совет, куда
его поместить: в инклюзивную школу, где
рядом с ним будут учиться дети с ограни-
ченными возможностями, или в элитную
гимназию, создающую идеальные условия
для взращивания гениев. И там, и там есть
свои плюсы и минусы. Взвешивать их
на весах — дело неблагодарное, а главное,
лишённое смысла, все дети разные, сколько
людей, столько и мнений. Уже хорошо, ког-
да есть возможность выбора.

Меня же здесь в первую очередь занимает
государственное и социальное проектирова-
ние. А точнее, постоянная непоследователь-
ность государства в определении приорите-
тов, выражающаяся в попеременных пред-
почтениях то той, то другой линии развития
образования. И это, видимо, неспроста.
И при личных контактах с коллегами, носи-
телями сформировавшейся российской тра-
диции, и в Китае, где готовят победителей
международных олимпиад по математике,
и в беседе с министром образования и на-
уки одной из восточных стран, которая де-
монстрирует высочайший рейтинг в области
образования, моих собеседников в первую
очередь интересовало, осталось ли в россий-
ском образовании что-либо от былой мето-
дической культуры развития математических
способностей детей. Вопрос не был празд-
ным, чуть позже высокий гость признался,
что своим стремительным взлётом в образо-
вании его страна обязана, в том числе,
и использованию российского опыта выра-
щивания интеллектуальной элиты в области
точных наук.

Но этот бесценный опыт накапливался дол-
гие десятилетия, с начала позапрошлого ве-
ка. Как в его начале, так и сегодня сторон-
ники индивидуальной работы с одарёнными

детьми (с выделением их в отдельные
группы для обучения) сталкивались
и продолжают сталкиваться с анти-
элитистскими настроениями. 
Их ведущий мотив: стоит убрать
сильных, способных учеников
из класса, слабым детям не будет
за кем тянуться. На этот довод пря-
мо ответил ещё в 1911 году на Пер-
вом всероссийском съезде по экспери-
ментальной педагогике выдающийся
российский психолог Всеволод Ка-
щенко: «…Но позвольте, что же это
за аргумент? За что вы хотите при-
нести в жертву даровитых детей по-
средственности? Это, по меньшей ме-
ре, оригинальное использование не-
развернувшихся дарований на пользу
процветания среднего индивида. Мо-
жете чем хотите поднимать дух со-
ревнования в классе, но только
не глушите зачатков великих, быть
может, дарований, которым вы долж-
ны дать возможность развернуться
во всю ширину и мощь. Они с лих-
вой возместят вам принесённую жерт-
ву». Он считал, что одарённых детей
нужно учить иначе, собирая их в от-
дельные классы.

В молодом советском государстве ра-
бочих и крестьян, где каждая кухарка
считалась способной управлять госу-
дарством, такие аргументы не прини-
мались в расчёт, а высказывать их
стало опасно. В единой трудовой
школе не нашлось места для специ-
альных школ и классов, где могли бы
по особой программе учиться одарён-
ные дети. Но эту штучную филигран-
ную работу на свой страх и риск про-
должали отдельные энтузиасты
в кружках и домашних семинарах.

Но полностью отмахнуться от этой
проблемы государству не удалось.
Для укрепления оборонного щита
и демонстрации выдающихся дости-
жений в космосе нужны высококвали-
фицированные кадры. Их необходимо
выращивать со школьной скамьи. 

01_PO-06-2014.qxd  18.11.2014  17:15  Page 9



тематика для детей стала не набором
отдельных навыков, а школой современ-
ного мышления»1.

Так возникли новые острова утопий:
математические школы, интернаты
и летние лагеря для одарённых детей,
тем более, что не умирала традиция,
на которую можно было опереться при
их создании. Некоторые учреждения
сохраняют себя на всём отрезке новей-
шей истории: с пятидесятых годов ХХ
века по сегодняшний день, другие были
разгромлены, подобно знаменитой вто-
рой московской математической школе,
и возродились уже в новой России.
Обычная и в чём-то закономерная исто-
рия утопий. Трудно надеяться, что од-
ной частью мозга старшеклассники бу-
дут решать нестандартные задачи,
а другой отгораживаться от жизни, не-
критично относясь к её уродливым про-
явлениям. Эту нерасторжимую связь
мышления и жизни государству всегда
приходилось учитывать и обрывать
в том случае, когда математические
школы пропитывались диссидентским
духом. Главную проблему государства
в деле образования с мягкой иронией
выразил Б. Окуджава: «С умным хло-
потно, с дураком плохо. Надо б что-то
среднее, но где же его взять?» 

1 Острова утопии: педагогическое и социальное
проектирование послевоенной школы / Под ред. М.
Майофис, П. Сафронова, И. Кукулина. — М.: Новое
литературное обозрение, 2014
(в печати).

Вот почему в разгар кампании по подго-
товке хрущёвской реформы происходит
совместное совещание Минпроса и АПН
по вопросам улучшения преподавания ма-
тематики. А куда денешься, когда идёт со-
ревнование двух противоборствующих сис-
тем, в ходе которого США делает оши-
бочный вывод о том, что запуск искусст-
венного спутника стал результатом хоро-
шего математического образования в шко-
лах СССР. Это был миф, которым до сих
пор тешат себя те, кто считает советское
образование эталоном совершенства. Меж-
ду тем руководитель советской космичес-
кой программы С.П. Королёв из-за Граж-
данской войны занимался в основном дома
под руководством отца-инженера. Конст-
руктор водородной бомбы А.Д. Сахаров
в предвоенной Москве развивался в лабо-
ратории Давида Шклярского. При чём
здесь советское образование? Но этот
миф, напугавший людей, отвечавших
за педагогическое проектирование по обе
стороны «железного занавеса», оказался
продуктивным. Нельзя не согласиться
с выводами: «Однако, как ни парадоксаль-
но, реакция в США и Великобритании
на страх перед вымышленным «качествен-
ным» советским образованием была такой
же, как выработанная в те же самые годы
реакция советских математиков на реаль-
ное низкое качество школьного обучения:
педагоги по обе стороны «железного зана-
веса» стали призывать к тому, чтобы ма-
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