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Аннотация. В статье предпринята попытка разо-
браться и соотнести понятия «антропологический 
идеал» и «педагогическая цель», которые очень часто 
смешивают в педагогической науке.
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ская цель, самостоятельность, зрелость, ориентир
Для цитирования: Остапенко А.А. Антропологиче-
ский идеал и педагогическая цель: как их не перепу-
тать? // Духовно-нравственное воспитание. 2023. 
№ 4. С. 26-30.

Annotation. The article attempts to understand and correlate 
the concepts of “anthropological ideal” and “pedagogical 
goal”, which are often confused in pedagogical science.
Keywords: anthropological ideal, pedagogical goal, 
autonomy, maturity, reference point
For citation: Ostapenko A.A. Anthropological ideal and 
pedagogical goal: how not to confuse them? // Spiritual 
and moral education. 2023. № 4. P. 26-30.

Начну с нескольких принципиальных 
цитат, раскрывающих цель образования 

в разные эпохи.
Начнём с документа 1874 года: «Ученики 

гимназий и прогимназий должны постоянно 
иметь в виду цель учения вообще и гимнази-
ческого в особенности, выраженную в словах 
молитвы пред учением — “возрасти|” (ум-
ственно и нравственно) “Создателю нашему 
во славу, родителям же нашим на утешение, 
Церкви и Отечеству на пользу”. Проникаясь 
всё более и более духом Хри стова учения, 
они должны всеми силами своей души стре-
миться к совершенствованию своему во всех 
отношениях, по слову Спасителя: “Будите вы 
совершени, якоже Отец ваш небесный совер-
шен есть” (Матф. 5: 48)»1.
1   Правила для учеников гимназий и прогимназий 
ведомства Министерства народного просвещения 
// Журнал Министерства народного просвещения. 
1874. Май. Часть CLXXII. — С. 168.
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Сегодня один из ведущих богосло-
вов страны, профессор А.И. Осипов 
пишет: «Цель образования была ясна: 
указать человеку путь, средства, усло-
вия очищения и восстановления в се-
бе “прежде падшего” образа Божия, 
уподобления Христу, показавшему 
совершенный образ человечности 
в условиях этого мира»2.

Цель советского образования бы-
ла весьма точно определена в Боль-
шой Советской энциклопедии 
и формулировалась так: «планомер-
ное, целеустремлённое и системати-
ческое формирование всесторонне 
и гармонично развитой личности 
в процессе построения социализма 
и коммунизма»3. Что понимать под 
«всесторонне и гармонично разви-
той личностью» вполне доступно 
объяснял вузовский учебник научно-
го коммунизма: «Коммунистическое 
воспитание — это целенаправленное 
формирование всесторонне развитых 
людей, гармонически сочетающих 
высокую идейность, трудолюбие, ор-
ганизованность, духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое 
совершенство»4. 

Что общего между православной 
и советской формулировками об-
разовательных целей, таких разных 
и непохожих? А общее то, что они 
одинаково недостижимы. Эти цели за-
предельны.
2   Осипов А.И. Русское духовное образова-
ние // Журнал Московской Патриархии. 
1998. № 3. – С. 52–61.
3   Коммунистическое воспитание // Боль-
шая Cоветская энциклопедия. 3-е изд. 
Т. 12. — М.: БСЭ, 1973. — С. 575.
4   Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. 
Учебник для вузов. 5-е изд. —  М.: Поли-
тиздат, 1982. —  С. 396. В этом определении 
сегодня могут не устраивать слова «фор-
мирование» и «гармоническое». Первое по 
сути, второе по форме. 1. Формирование — 
это всё же формовка извне, которая забы-
вает о внутреннем самодвижении человека. 
2. Человек всё же может быть гармоничным, 
в отличие от колебаний, которые могут 
быть гармоническими.

Вы можете представить себе, что-
бы кто-то из православных педагогов 
или священников в лоб воспитан-
нику заявил: «Стань Христом! Будь 
совершенным, как Отец Наш Небес-
ный!» А как же педагогическая запо-
ведь о том, что перед воспитанником 
нельзя ставить недостижимые цели?

На требование педагога непремен-
но стать «всесторонне и гармонично 
развитой личностью» воспитанник ре-
зонно заявит: «А как кто?» А потом вдо-
гонку ещё и вопрос задаст: «А сколько 
сторон у всесторонне развитой лич-
ности? И какие эти стороны?» И педа-
гог, скорее всего, разведёт руками. Ибо 
этот педагогический идеал, который 
когда-то стал целью советского вос-
питания, неконкретен. Он носит явно 
выраженный собирательный характер. 
Будь трудолюбивым, как Стаханов! 
Люби Отечество, как Павка Корчагин! 
Будь храбрым, как Юрий Гагарин! Будь 
умным, как… и так далее.

И предельно ясный и конкретный 
евангельский Образ Христа, и пре-
дельно размытый и абстрактный 
образ «всесторонне и гармонично 
развитой личности» одинаково не-
достижимы, поэтому они не могут 
быть педагогической целью, которая 
должны быть достижимой. Поэтому 
приведённые выше хорошо извест-
ные формулировки и православной, 
и советской педагогических целей, 
видимо, неточны. Ибо произошла 
путаница между антропологическим 
идеалом, который точно необходим, 
и педагогической целью.

Различие между недостижимым 
антропологическим идеалом как яр-
ким манящим ориентиром, к которо-
му восходит человек, и педагогической 
целью как ожидаемым и достижимым 
состоянием воспитанника очень чёт-
ко и внятно прояснил 180 лет назад 
автор первого в России учебника по 
воспитанию, ректор Московской ду-
ховной академии, архиепископ Евсе-
вий (Орлинский).
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Как будто на столетие вперёд 
апологетам советской педагогики он 
пишет: «Нам не нужны вымышлен-
ные идеалы, — для нас высочайший 
образец совершенного человечества 
есть Богочеловек Иисус Христос. 
Чем мы бываем подобнее сему Пер-
вообразу, чем более Христос вселя-
ется в нас Своею благодатию, тем 
становимся мы совершеннее»5. Ни в 
коем случае из-за недостижимости 
антропологического идеала мы не 
призываем от него отказаться. На-
против, он должен быть главным 
ориентиром для любого человека, в 
том числе и для наших воспитан-
ников.

В слово «ориентир» мы вклады-
ваем изначальный смысл. Этимоло-
гически слово ориентир происходит 
от латинского oriēns «восходящее 
солнце, восток» (к orior «вставать, 
восходить, начинаться»)6, из праин-
доевр. *ergh- «двигать, поднимать». 
В.И. Даль и вовсе считает правиль-
нее французское orienter переводить 
как «овосточиться»7. Всё это точно 
ложится в антропологический под-
ход психологической науки и пе-
дагогику вочеловечивания и восхо-
ждения (овосточивания) человека. 
Ориентировать — направлять чело-
века к восхождению, к совершен-
ствованию, поднимать ввысь. Пе-
дагогическое ориентирование есть 
направление к восхождению на вер-
шину (к ακμή). «Мировая история 
имеет единый вектор движения, имя 
которому “Восток”. Мировая история 
есть направленный процесс: человека 
5   Евсевий (Орлинский), архиеп. Воспитание 
детей в духе христианского благочестия. —  
М.: Тип. Августа Семена при Император-
ской медико-хирургической академии, 
1844. — С. 2.
6   Черных П.Я. Историко-этимологический 
словарь современного русского языка: В 2 т. 
Т. 1. —  М.: Рус. яз., 1999. — С. 605.
7   Даль В.И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Т. 2. СПб. —  М.: Изд. 
т-ва М.О. Вольфъ, 1905. — С. 1790.

к Богу и Бога к человеку, человека — 
к Востоку, Бога — от Востока»8.

Само понятие «ориентир», на наш 
взгляд, целиком и полностью созвуч-
но с установкой разрабатываемого 
нами антропологического подхода на 
необходимость вочеловечивания как 
антропопрактики восхождения че-
ловека к образу антропологической 
полноты и совершенства9.

Так вот, антропологический иде-
ал — это ориентир, источник Света 
на пути совершенствования, восхо-
ждения, овосточивания человека. «Ex 
oriente lux!» — когда-то воскликнул 
В.С. Соловьев. — «С Востока свет, 
с Востока силы!»10. Так и мы, подобно 
волхвам, которые «видели звезду Его 
на востоке и пришли поклониться 
Ему» (Мф 2: 2), идём ко Христу, ибо 
видим Свет Его.

Педагогическая цель — это то до-
стижимое промежуточное состояние 
человека, до которого педагог (вос-
питатель, наставник) может и дол-
жен довести своего воспитанника. 
Эта цель должна быть осуществимой. 
Педагог как детоводитель не должен 
водительствовать до бесконечности. 
Он ведёт воспитанника до опреде-
лённого состояния, которое и долж-
но быть педагогической целью. «Вос-
питание всегда должно стремиться 
к тому, чтобы оно со дня на день 
становилось для воспитанника менее 
нужным»11. Эта очевидная и одно-
8   Авдеенко Е.А. «Восток» в библейской карти-
не мира // Русское слово. 2016. № 6 (20). — 
С. 50–53.
9   См. подробнее: Слободчиков В.И., Оста-
пенко А.А. Глобальные практики человеко-
образования: мировоззренческий формат, 
методологические основания, типы обще-
ственных укладов // Народное образова-
ние. 2020. № 6. — С. 53–68.
10   Соловьев В.С. Стихотворения. 6-е изд. — 
М.: Изд. Сергея Соловьева, 1915. — С. 97.
11   Евсевий (Орлинский), архиеп. Воспитание 
детей в духе христианского благочестия. 
Москва: Тип. Августа Семена при Импера-
торской медико-хирургической академии, 
1844. — С. 61.
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временно парадоксальная мысль, на-
писанная владыкой Евсевием (Ор-
линским), достойна того, чтобы быть 
написанной на стене в учительской 
каждой школы.

Он же сформулировал следую-
щее определение: «под воспитанием 
разумеем намеренное влияние на об-
разование и облагорожение воспи-
танника, посредством которого на-
добно доводить его до такого нрав-
ственного состояния, в котором он 
мог бы без постороннего руководства 
располагать собою согласно со своим 
временным и вечным назначением»12 
(в обеих цитатах курсив мой. — А.О.). 
Владыка Евсевий даёт ясно понять, 
что человека не надо воспитывать 
всю его жизнь (тем более форми-
ровать на 100%, как того требова-
ло марксистское человековедение). 
Человека необходимо воспитывать 
лишь до того момента, когда воспи-
тание станет ненужным (или в худ-
шем случае бесполезным или бессмыс-
ленным). А ненужным оно станет 
только тогда, когда достигнет сво-
ей предельной (вре́менной, земной, 
достижимой, здешней) цели, когда 
воспитанник обретёт самостояние 
как способность и возможность без 
постороннего руководства идти по 
пути восхождения к недостижимому 
антропологическому идеалу как за-
предельной (вечной, неземной, не-
достижимой, нездешней) цели. «Са-
мостоянье человека» как «залог вели-
чия его» (А.С. Пушкин), как «чувство 
собственного духовного величия» 
(И.А. Ильин) — это и есть реальная 
достижимая педагогическая цель.

И тогда антропологический иде-
ал (для христианина — Иисус Хри-
стос как Новый Адам, для светско-
советского педагога — «Новый че-
ловек», «всесторонне и гармонично 
развитая личность») — это тот не-
достижимый идеальный ориентир, к 
которому должен устремляться чело-
12   Там же. С. 10.

век сам, а педагогическая цель — это 
то достижимое состояние воспитан-
ника, к которому его должен под-
вести педагог, чтобы дальше человек 
самостоятельно без постороннего ру-
ководства восходил к недостижимому 
антропологическому идеалу. 

Это состояние воспитанника мы 
вслед за владыкой Евсевием (Орлин-
ским) считаем верным именовать 
зрелостью: «Воспитание берёт вос-
питанника под свою опеку только для 
того, чтобы он, по достижению зре-
лости, сам продолжал своё образова-
ние. <…> Особенно в нравственном 
отношении никогда нельзя достигнуть 
полного совершенства, но к нему всегда 
можно только более и более прибли-
жаться. Хотя воспитание должно ру-
ководить юного путника на прямую 
дорогу, но идти по ней к последней 
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цели он должен уже сам, и в этом со-
стоит его постоянная обязанность, 
простирающаяся на всю жизнь. Горе 
воспитаннику, если он там, где кон-
чилось для него воспитание, оста-
навливается и не хочет идти вперёд 
по указанной ему дороге!»13 (курсив 
мой. — А.О.)

Зрелость — это и есть состояние 
самостояния человека. И это ясно по-
нимали и в дореволюционной систе-
ме народного просвещения, и в со-
ветской системе народного образова-
ния, выдавая выпускникам документ 
с ясным и понятным названием «ат-
тестат зрелости». Такое название этот 
документ носил в царской России 
с 1872 по 1917 гг. и в СССР — с 1944 
по 1962 гг. 

Возможно ли сегодня возвращение 
такого названия документа? Вряд ли. 
Прежде чем возвращать аттестат зре-
13   Там же. С. 61.

лости, надо избавляться от тотальной 
инфантильности и возвращать зре-
лость. А для этого необходимо ясное 
понимание того, что педагогическая 
цель состоит в доведении воспи-
танника до состояния самостояния 
и зрелости, после чего он дальше 
сам устремляется к выбранному им 
жизненному идеалу. И если он вдруг 
к нашему огорчению выбирает не тот 
антропологический идеал, к которо-
му мы его пытались приобщить, то 
нам необходимо набраться педагоги-
ческого терпения и такта не быть на-
вязчивыми, ибо мы не вправе лишать 
его той свободной воли, данной ему 
свыше.
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Если испорчен внутренний «механизм»… 

Как-то раз Старец рассказал мне следующую поучительную историю:
— Однажды некий человек встал утром очень рано, еще затемно и от-

правился на работу. По дороге ему попался картежник, который подумал: 
«Куда он идет в такой час? Наверное, в какое-то укромное место поиграть 
в карты».

Чуть дальше ему встретился христианин. Он подумал про себя: «Вот, 
встал брат спозаранку, чтобы помолиться в какой-нибудь тихой церкви 
перед работой».

Потом его увидел вор и подумал: «Идет что-то украсть, пользуясь тем, 
что сейчас ночь и люди спят». 

Старец рассмеялся.
— Видишь, каждый судит в соответствии со своим духовным со-

стоянием. Если помысл человека поврежден, если испорчен внутренний 
«механизм» — ты хоть золото в него загружай, он будет отливать из него 
золотые пули, чтобы убивать людей.

Старец какое-то время помолчал.
— Ох-ох-ох! Самая тяжелая болезнь в человеке — это его испорченный 

помысл… Да, испорченный помысл — это страшная болезнь!


