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ÊÀÊ

Â ñòàòüå, à�ðåñîâà��îé â ïåðâóþ î÷åðå�ü �èðåêòîðà� øêîë è èõ çà�åñòèòåëÿ�
ïî ó÷åá�î-âîñïèòàòåëü�îé ðàáîòå, ïîêàçà�û âàðèà�òû îðãà�èçàöèè
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà â ñîïðÿæ¸��ûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ ñèñòå�àõ. Òàêàÿ
îðãà�èçàöèÿ ïîçâîëÿåò â áîëüøåé ñòåïå�è ñîç�àâàòü â øêîëå ïå�àãîãè÷åñêèå
ñèòóàöèè �àÿ�èÿ, çàáîòû, �àñòàâ�è÷åñòâà ñòàðøèõ �à� �ëà�øè�è è â öåëî�
ñîç�àâàòü áîëåå ÷åëîâå÷�ûé øêîëü�ûé óêëà�.

� личностно ориентированная педагогика � индивидуалистически
ориентированная педагогика � педагогизация образовательного пространства
� сопряжённая образовательная система � разновозрастное взаимодействие

Êðàõ èíäèâèäóàëèñòè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííîé self-ïåäàãîãèêè

Три десятилетия упрямого педагоги-
ческого навязывания молодёжи
чуждого нам западного антропологи-
ческого идеала «человека, который
сделал себя сам» («self-made-man»),
через образы «конкурентоспособного
лидера», «самореализованной инди-
видуальности» сделали своё пагубное
дело. Выдавливание из педагогики
и психологии понятия «личность»
(для которого «мы» главнее, чем
«я») понятиями «индивидуальность»,
«персональность» (для которых «я»
главнее, чем «мы»), внедрение в гу-
манитарную науку бесконечного

количества понятий, начинающихся
на само- (самоактуализация, самореали-
зация, самопрезентация и т. д.), превра-
тили созвучную нашим традиционным
ценностям педагогику «становления все-
сторонне развитой личности» в self-пе-
дагогику «самореализации конкуренто-
способной индивидуальности», взращи-
вающую самодовольных эгоистичных
жлобов и «квалифицированных потреби-
телей» (А. А. Фурсенко). Самость как
«эгоизм, эгоистическое самоутверждение
личности» (словарь Д. Н. Ушакова),
«преувеличенное мнение о себе» (сло-
варь Т. Ф. Ефремовой) превратилась
в новых словарях в «индивидуальность,



стало понятно, что до глупости создания
общества потребления не додумывались
ни православные, ни мусульмане, ни ком-
мунисты. А общество, способное созидать
и защищаться, не могут создать «квали-
фицированные потребители» и «конку-
рентные лидеры».

Ïåäàãîãèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà êàê ïóòü ñîçäàíèÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì ñëóæåíèÿ

Отличительная черта образовательной
системы, основанной на идее служения
(а не услуги), — это сквозная ïå�àãîãè-
çàöèÿ отношений всех участников образо-
вательного процесса. Педагогизация обра-
зовательного пространства — это про-
цесс максимального включения всех
участников образовательного процесса
в ситуации заботы и даяния. Доминан-
та заботы и даяния (а не потребления),
доминанта на другого (а не на себя) —
главный признак педагогизированных об-
разовательных систем. Такие системы
принципиально не могут быть системами,
предоставляющими образовательные услу-
ги. Это системы даяния, а не потребле-
ния. Это системы служения и блага,
а не системы образовательных услуг.
Превращение сферы образования в сферу
услуг (а значит, потребления) не может
сочетаться с идеей педагогизации (даяния
другому) — ключевого принципа сопря-
жённых образовательных систем.

Педагогизированные образовательные сис-
темы плохо сочетаются с установками
на воспитание конкурентности, карьерного
роста, лидерства и стремления к личному
первенству, что культивировалось в по-
следние десятилетия. Педагогизация изго-
няет из отношений эгоизм, атомизацию
и царящее ныне поголовное социальное
одиночество. Но педагогизированные сис-
темы обязательно предполагают наличие
тех, кто нуждается в заботе и опеке.
А это чаще всего младшие по возрасту.
Подобные образовательные системы
массово возникали в эпоху 90-х, когда

самобытность, своеобразие» и «сознание
ценности собственной личности, самоуваже-
ние». Под личиной личностно ориентиро-
ванной педагогики зачастую скрывалась эго-
истичная индивидуалистически ориентиро-
ванная self-педагогика, которая и привела
нашу школу почти к полному краху.

Фразы «один за всех и все за одного»,
«если не я, то кто же» превратились в ар-
хаическую дикость. За тридцать лет мы
взрастили два поколения молодёжи, воспи-
танной на слоганах «Бери от жизни всё!» и
«Не дай себе засохнуть!». А родившиеся
в начале 90-х уже привели в первый класс
своих нерадивых чад, полагая, что учителя
должны оказывать им услугу по их воспи-
танию. 

Система образования как очень массивная
(по количеству задействованных в ней лю-
дей) махина по инерции сопротивлялась за-
силью чужих ценностей дольше других, ибо
масса есть мера инертности, и это неотменяе-
мо. Но её всё-таки переломили через колено,
десятилетиями внедряя компетентностный
подход, Болонскую систему и установку
о сфере услуг. И наконец-то она начала пло-
дить «квалифицированных потребителей» для
общества потребления. А тут те на... СВО,
традиционные духовно-нравственные ценности
и «Разговоры о важном». А важным вдруг
оказалось совсем не то, что взращивали
тридцать лет. И эту массивную махину надо
снова разворачивать в другую сторону, а но-
вых тридцати лет для этого нет. Нужно сно-
ва вспоминать, что «один за всех и все
за одного», а не «каждый сам за себя».
И директора школ растерялись. Юные замы
по воспитательной работе в ужасе. И извеч-
ный русский вопрос «что делать?» встал
в полон рост.

Вечные истины о том, что человек становит-
ся человеком не тогда, когда потребляет,
а тогда, когда отдаёт, снова повторяют и чи-
новниками, и директорами. Стало вдруг до-
ходить, что «моё только то, что я отдал»
(преподобный Максим Исповедник). Вдруг

À. À. Îñòàïåíêî, Ä. Ñ. Òêà÷.  Êàê ÷åðåç ïåäàãîãèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
ïðåîäîëåòü ïàãóáíûå ïîñëåäñòâèÿ self-ïåäàãîãèêè
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß:
ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ

появилась свобода более широкого педагогиче-
ского творчества, а запал советского коллекти-
визма ещё не иссяк.

Такие учреждения часто называли педагоги-
ческими комплексами (жаль, что это назва-
ние исключили из современных нормативных
документов). Какие только педагогические
комплексы не возникали в эпоху реальной
педагогической инноватики 90-х! «Школа-
сад», «школа-вуз» появлялись чуть ли не
в каждом крупном городе. Эти комплексы
были необычны тем, что в них зачастую од-
ни и те же педагоги обеспечивали организа-
цию образовательного процесса в разных
подразделениях комплекса, одни и те же
ученики осваивали азы вузовских наук, про-
должая школьное образование. Каких только
ярких и полезных, химеричных и бесполез-
ных сочетаний педагогических систем не воз-
никало на просторах нашего Отечества
в 90-е и нулевые.

Особое место среди этого пёстрого многообра-
зия живого педагогического поиска занимали
всяческие комплексы, которые были направле-
ны на подготовку педагогов.

Вспомним известный на весь СССР опыт
Полтавского пединститута (под руководством
академика И. А. Зязюна) по подготовке сель-
ских учителей, которых отбирали ещё
со школьной скамьи. Потом педвузы и пед-
колледжи уже повсеместно включали в свой
состав базовые детские сады и школы. Широ-
ко известна интереснейшая работа ещё недавно
массово существовавших сельских и городских
педагогических гимназий, и педагогических ли-
цеев, включавших своих воспитанников в ре-
альную педагогическую работу с младшими
учениками или дошколятами. Эти непохожие
друг на друга педагогически ориентированные
учебные комплексы обладали целым рядом
схожих черт, главная из которых — это двоя-
кая роль педагогически ориентируемого вос-
питанника: он одновременно и ученик, и учи-
тель для младшего. Он одновременно участник
двух разных образовательных систем. В одной
он ведомый, обучаемый и воспитуемый, в дру-
гой — ведущий, обучающий и воспитываю-
щий. И эти разные роли одновременны.
Не когда-то он перейдёт в последующую
педагогическую систему в иной роли, а сегодня

он совмещает эти роли в педагогизиро-
ванной сопряжённой образовательной
системе. Понятие «сопряжённая педаго-
гическая система» впервые введено
в научно-педагогическом исследовании
Д. С. Ткач [1, 2]. 

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìîäåëü 
ñîïðÿæ¸ííîé ñèñòåìû

Приведём теоретическую модель сопря-
жённой образовательной системы и раз-
берёмся подробно во всех её компонен-
тах, положив в основу теорию педагоги-
ческих систем Н. В. Кузьминой.

Сопряжённые образовательные системы
состоят из двух самостоятельных обра-
зовательных подсистем (каждая из ко-
торых имеет все признаки самостоятель-
ной системы) разного уровня. Педсисте-
му Б, которая занята педагогической
подготовкой (или отбором, или ориента-
цией) назовём подсистемой высшей
ступени. Педсистему А, учеников1

(воспитанников) которой время от вре-
мени учат (воспитывают) ученики под-
системы Б, назовём подсистемой низ-
шей ступени.

Эти две подсистемы сопрягаются четы-
рёхкратно (рис. 1).

Ïåðâîå ñîïðÿæå�èå. Ученики подсис-
темы Б время от времени выступают
в роли учителей в подсистеме А. Это
вовсе не означает, что они полностью
заменяют собой учителей подсистемы А.
Они скорее выступают в роли учителей-
практикантов, пробующих свои силы
или нарабатывающих своё мастерство.
Таким образом, учитель-практикант —
это двоякая роль, сопрягающая две под-
системы. Учитель подсистемы низшей
ступени тоже может быть в двоякой со-

1 Далее слова «ученик» и «учат» будем употреблять
в самом широком смысле, подразумевая и учеников, и
воспитанников, и студентов, и слушателей повышения
квалификации.



ческие средства.

Òðåòüå ñîïðÿæå�èå составляют совмест-
ные образовательные цели. Это, как
правило, стратегические цели (сверхза-
дачи, как их называл бы К. С. Стани-
славский). Так, например, стратегическая
цель советского образования — это
«формирование всесторонне развитой
гармоничной личности», цель религиоз-
ного православного образования — это
«устремление человека к совершенству
по Образу Христа». Цели этого уровня
едины и сопряжены для всех подсистем
(от детсадовских до послевузовских),
тогда как тактические цели и задачи мо-
гут и должны отличаться.

×åòâ¸ðòîå ñîïðÿæå�èå составляют про-
цедуры совместного оценивания и контро-
ля всех участников образовательного
процесса.

Ïå�àãîãè÷åñêèé ïîòå�öèàë �î�åëè. Кро-
ме четырёх перечисленных сопряжений
педагогизированные образовательные сис-
темы обладают двумя факторами сопря-
жения неявных факторов педагогической
реальности: 1) единая предметно-про-
странственная среда совместного про-
живания опыта; 2) иерархический педа-
гогический уклад. Другими словами, обе
подсистемы располагаются, как правило,
в одном педагогическом пространстве
(в одних зданиях и помещениях, на одной
территории и т. д.) и составляют единый
педагогический организм многоступенчато-
го педагогического комплекса с широкой
иерархической сетью наставничества
и шефской помощи.

Îïðå�åëå�èå. Сопряжённой называется
основанная на принципе педагогизации,
отношений образовательная система, со-
стоящая из двух иерархически связанных
подсистем, в которых возможно сопряже-
ние: 1) образовательных целей обеих
подсистем, 2) средств низшей подсисте-
мы с содержанием высшей, 3) социаль-
ных ролей учеников высшей подсистемы
с ролью педагога-практиканта в низшей

прягающей систему роли — просто учителя
в своей подсистеме и учителя-наставника
(учителя-методиста) в подсистеме высшей
ступени.

Âòîðîå ñîïðÿæå�èå. Для того чтобы быть
успешным учителем-практикантом, необхо-
димо предварительно овладеть некими педа-
гогическими средствами. Этими средствами,
необходимыми для успешной деятельности
в подсистеме А, практикант овладевает
в подсистеме Б, где они являются частью
учебного содержания. В подсистеме Б
с этими средствами знакомятся и познают
их, а в подсистеме А — их применяют
и нарабатывают. То, что составляет часть
содержания (педагогического, методическо-
го) подсистемы Б, становится средством
для системы А. Совершенно очевидно, что
не всё это содержание составляют педагоги-
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и 4) процедур совместного оценивания и кон-
троля в условиях единой предметно-простран-
ственной среды совместного проживания опы-
та и иерархического педагогического уклада.

Теоретическое обоснование понятия «сопря-
жённая педагогическая система», а также вы-
явление межсистемных связей, образуемых
путём сопряжения основных структурных ком-
понентов, создают новое проблемное прост-
ранство в педагогике.

Âîçìîæíûå òåõíîëîãè÷åñêèå âàðèàíòû
âîïëîùåíèÿ ìîäåëè ïåäàãîãèçèðîâàííîé

ñîïðÿæ¸ííîé ñèñòåìû â øêîëå

За последние десятилетия нами и нашими кол-
легами были разработаны модели сопряжённых
образовательных систем для профессионально-
го, дополнительного и религиозного образова-
ния. Степень реализованности и апробирован-
ности этих моделей различна: от многолетней
устоявшейся практики профессионального об-
разования в условиях сельского комплекса
«педвуз — педлицей» через многолетнюю экс-
периментальную проверку в условиях дополни-
тельного образования до модели системы под-
готовки катехизаторов для религиозного право-
славного образования. Эти модели нами по-
дробно описаны ранее [3]. 

В этой статье мы предлагаем рассмотреть воз-
можные технологические варианты воплощения
модели педагогизированной сопряжённой сис-
темы в современной общеобразовательной
школе. Некоторые из этих моделей организа-
ционно сложны (как, например, модель разно-
возрастного обучения), но большинство из них
не требуют значительных педагогических и ор-
ганизационных затрат.

Ïå�àãîãèçàöèÿ øêîëü�îé ñðå�û ÷åðåç îðãà-
�èçàöèþ ðàç�îâîçðàñò�îãî îáó÷å�èÿ. Это,
пожалуй, самая организационно сложная, но
и самая педагогически эффективная модель
сопряжённой системы. Она предполагает, что
весь учебный процесс в школе организован не
в привычных одновозрастных классах,
а в разновозрастных учебных группах, в кото-
рых одни ученики выступают в роли ведущих,
другие — в роли ведомых. Через год-два ве-
домые переходят в роль ведущих. В этих ус-

ловиях резко повышается мотивация
к учению и качество знаний. Фраза
«объяснял так, что даже сам понял»
наиболее точно характеризует эту мо-
дель.

Наиболее удачный 30-летний опыт осу-
ществления этой модели имеет Усть-
Илимский экспериментальный лицей,
созданный его бессменным руководите-
лем М. М. Батербиевым [4, 5]. Ряд
сельских (в первую очередь малокомп-
лектных) школ Ярославской области ре-
ализуют модель разновозрастного обуче-
ния под руководством Л. В. Байбородо-
вой [6].

Разновозрастное обучение хорошо соче-
тается с технологией КСО (коллектив-
ного способа обучения). Этот опыт реа-
лизуется в ряде школ Красноярского
края и Республики Армения под руко-
водством М. А. Мкртчяна [7].

Подробно этот опыт был описан в спе-
циальных выпусках двух журналов (Уп-
равление школой. 2007. № 21 (456);
Педагогические технологии. 2017. № 1).

Остальные ниже представленные моде-
ли были нами осуществлены в образо-
вательном учреждении, которое в раз-
ные годы называлось по-разному:
вначале с 1994 года это был Азовский
экспериментальный социально-педагоги-
ческий комплекс, в нулевые годы —
Азовский государственный педагогиче-
ский лицей, сегодня — это гимназия
станицы Азовской имени В. А. Сухо-
млинского. Для нас как авторов данной
статьи время работы в этой станичной
школе в роли руководителей, видимо,
самое счастливое в нашей педагогической
жизни.

Ïå�àãîãèçàöèÿ øêîëü�îé ñðå�û ÷å-
ðåç îðãà�èçàöèþ ïðå��åò�ûõ êàôå�ð
øêîëü�èêîâ. Эта модель не предпола-
гает создания постоянных разновозраст-
ных групп. В школе создаются
разновозрастные внеурочные группы



в том, что в этом случае: а) легко запус-
каются отношения наставничества старших
и послушания младших; б) школьный
коллектив наполняется «вертикальными»
межвозрастными связями заботы и взаи-
мопомощи; в) появляется возможность
на равных осуществлять соревнователь-
ную деятельность между отрядами (что
почти невозможно осуществить между
отдельными классами разного возраста);
г) быстрее и проще решаются проблемы
социального одиночества детей; д) доста-
точно быстро формируется целостный
и сплочённый коллектив школы.

Эту модель удобно осуществлять в не-
больших школах, где нет (или почти нет)
параллельных классов, а школа работает
в режиме одной смены. 

Ïå�àãîãèçàöèÿ îò�îøå�èé ÷åðåç îðãà�è-
çàöèþ ïðåå�ñòâå��îñòè øêîëü�ûõ òðà-
�èöèé. Эту модель представим через кон-
кретный педагогический опыт. Много лет
в нашей школе существует традиция клас-
сы называть отрядами, имеющими опреде-
лённое имя. Например, не 7 «А», а отряд
«Заря», не 6 «Б», а отряд «Радуга». При
этом у каждого отряда есть своя символи-
ка (эмблема, флаг). Когда отряд перехо-
дит в 11-й класс, он 1 сентября принимает
в гимназию первоклассников, передаёт им
имя отряда и год шефствует над ними.
И таким образом в школе целый год дей-
ствуют старший отряд «Заря» и младший
«Зорюшка» или старший отряд «Радуга»
и младший «Радужата». А в мае на празд-
нике последнего звонка происходит полная
передача «взрослого» имени и флага отря-
да младшим. Так что вместе с передачей
имени отряда в школе происходит переда-
ча традиций и школьных ритуалов.

Ïå�àãîãèçàöèÿ øêîëü�îé ñðå�û ÷åðåç
îðãà�èçàöèþ ðàç�îâîçðàñò�ûõ è �âóõ-
ñòóïå�÷àòûõ �åòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ. Во многих школах сфера дополни-
тельного образования предполагает созда-
ние детских творческих (чаще музыкаль-
ных или танцевальных) коллективов.
Опыт показывает, что наибольший воспи-

школьников для углублённого изучения от-
дельных предметов (кафедры), но особой
(и главной) задачей этих кафедр является
подготовка учеников-консультантов, которые
становятся помощниками учителя на уроках
как в своих классах, так и в классах, млад-
ших по возрасту. Особенность работы та-
ких кафедр состоит в том, что ученики по-
стигают некие азы педагогической работы
и получают первоначальные методические
знания и навыки. Дополнительный эффект
этой модели состоит в выявлении педагоги-
чески одарённых детей, которых можно ре-
комендовать в будущем для получения пе-
дагогической профессии. 

Ïå�àãîãèçàöèÿ êëàññ�îé ñðå�û ÷åðåç îð-
ãà�èçàöèþ âçàè�îîáó÷å�èÿ â �àëûõ ãðóï-
ïàõ (ýêèïàæàõ). Эта модель предполагает,
что значительная часть учебного времени
проходит в режиме группового (экипажного)
обучения школьников. Класс может делиться
как на постоянные, так и временные малые
группы, в которых будут назначены (или
избраны) постоянные или сменные команди-
ры-консультанты, на которых ложится орга-
низация учебной работы в группе. Для этого
командиры-консультанты заблаговременно
проходят предварительную подготовку
с учителем. При организации данной модели
практически полностью исчезают проблемы
дисциплинарного характера, так как сраба-
тывает эффект повышения коллективной от-
ветственности.

Если первые три описанные нами модели
в основном касаются процесса обучения, то
оставшиеся в большей степени связаны
с воспитательной и внеклассной работой.

Ïå�àãîãèçàöèÿ øêîëü�îé ñðå�û ÷åðåç îð-
ãà�èçàöèþ â�åóðî÷�îé ðàáîòû â ðàç�îâîç-
ðàñò�ûõ øêîëü�ûõ îòðÿ�àõ. Эта модель
предполагает, что вся учебная деятельность
школьников осуществляется в привычных
классах, а воспитательная и внеурочная рабо-
та происходит в разновозрастных отрядах,
в которые входят и старшие, и младшие
школьники. Преимущества модели состоят
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тательный эффект происходит либо в разновоз-
растных детских коллективах (ансамблях, орке-
страх), где легко включается процесс наставни-
чества старших над младшими, либо в двухсту-
пенчатых коллективах.

Модель двухступенчатого коллектива предпо-
лагает наличие двух возрастных (старшей
и младшей) групп при едином художествен-
ном руководителе. Старший состав коллекти-
ва, который отличается более высоким уров-
нем исполнительского мастерства, шефствует
над младшим составом, растит себе смену.
При этом коллективы вместе репетируют, ез-
дят на фестивали и конкурсы. Опыт показы-
вает, что при такой организации складывается
очень искренняя доброжелательная атмосфера
между старшими и младшими (рис. 2).

Ïå�àãîãèçàöèÿ ÷åðåç îðãà�èçàöèþ âûåç��ûõ
øêîëü�ûõ ñîáûòèé. Особо обратим внимание
на модель организации многодневных выездных
школьных событий. К таковым относятся вы-
ездные школы, школьные экспедиции, походы,
выезды на сельхозработы и т. п. Рабочее на-

звание этой модели — «сосредоточенное
(или сосредотачивающее) воспитание».
Суть его в ударной, обильной, внезап-
ной, интенсивной «прививке» добродете-
лью, которая должна дать кратковремен-
ный педагогический эффект переживания
радости и счастья даяния. Этот эффект
должен быть настолько ярким, чтобы его
хотелось пережить вновь. А поскольку
радость, счастье и благо обладают свой-
ством подлинности, настоящести, они
должны быть прочнее понарошечности
удовольствия и приятности.

Одновременно с «прививкой» добродете-
лью неплохо было бы хоть на время
«отключить» рассеивающие энтропийные
факторы (телевидение, соцсети, мессенд-
жеры). Одним словом, необходимо со-
здать временный, но мощный и яркий
очаг нормальности, дающий опыт счастья
простого человеческого общения глаза
в глаза (а не в дисплей) и простой взаи-
мопомощи.

Ðèñ. 2. Ñîâ�åñò�îå âûñòóïëå�èå ôîëüêëîð�îãî à�ñà�áëÿ ñòàðøåêëàññ�èêîâ «Áåëûé �å�ü» è �ëà�øåé ãðóïïû

«�å�¸÷êè» Àçîâñêîãî ïå�àãîãè÷åñêîãî ëèöåÿ �à ôåñòèâàëå «Êóáà�ñêèé êàçà÷îê»



Ïîñëåñëîâèå

Реализация рассмотренных нами моделей
сопряжённых образовательных систем
имеет ряд положительных педагогических
эффектов: а) благодаря педагогизации об-
разовательной среды повышается уровень
взаимной заботы и даяния между участ-
никами образовательного процесса;
б) снижается уровень детского и подрост-
кового одиночества; в) повышается учеб-
ная мотивация, ибо знания и навыки нуж-
ны не когда-то, а сегодня для отдачи их
другому; г) снижается уровень конфликт-
ности в коллективе. Эти эффекты дости-
гаются в том случае, если организаторы
педагогической деятельности рассматрива-
ют разноуровневость и разновозрастность
не как помеху, а как педагогическое бла-
го. А вот уровневая дифференциация (се-
лекция обучаемых по способностям)
и конкурентность — это факторы, резко
снижающие педагогический потенциал со-
пряжённых образовательных систем. 

Мы полагаем, что предложенные вариан-
ты моделей вполне соответствуют нынеш-
ней образовательной политике воспитания
традиционных ценностей. А то, что они
сегодня вполне осуществимы, мы убежде-
ны целиком и полностью, ибо нам удава-
лось всё это реализовывать в те годы,
когда в нашем обществе насаждалась
совсем иная система ценностей. ÍÎ

В одном месте (пространстве) в одно время
необходимо сосредоточить/сконцентрировать
воспитывающие ресурсы, которые в обычной
повседневной обыденности рассеиваются и
не дают педагогического эффекта синергии
(соработничества) и резонанса совпадения
душевных частот.

Таким образом, сосредоточенное (сосредота-
чивающее) воспитание — это вре`менное
создание условий интенсивного воспитываю-
щего воздействия добродетелью и радостью
даяния.

А ведь всё дело в том, вокруг чего сосре-
дотачивается и выстраивается воспита-
ние — âîêðóã ðåàëü�îãî (живого, важно-
го, социально значимого) �åëà или âîêðóã
ïî�àðîøå÷�îãî (игрового, развлекательно-
го) áåç�åëüÿ. Тот, кто участвует в реаль-
ном деле, делает его не для себя, а для
�ðóãèõ, взрослея через даяние. А тот, кто
участвует в развлекухе, организованной для
�åãî (то есть для ñåáÿ), множит безумие
потребительства. 

Поэтому вокруг реального полезного дела
для �ðóãèõ можно выстраивать реальное
(подлинное, настоящее) воспитание доброде-
телей заботы, даяния, выручки, дружбы.
А вокруг развлекательного безделья для
ñåáÿ можно взращивать только капризы по-
требительства.

À. À. Îñòàïåíêî, Ä. Ñ. Òêà÷.  Êàê ÷åðåç ïåäàãîãèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
ïðåîäîëåòü ïàãóáíûå ïîñëåäñòâèÿ self-ïåäàãîãèêè
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