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ПЕДАГОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА — ПУТЬ К НОВОЙ ШКОЛЕ

Остапенко Андрей Александрович, 
главный редактор, профессор Кубанского государственного университета, 
доктор педагогических наук, ost101@mail.ru

В СТАТЬЕ, АДРЕСОВАННОЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДИРЕКТОРАМ ШКОЛ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ПО УЧЕБНО-ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПОКАЗАНЫ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОПРЯЖЁН-
НЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОЗДАВАТЬ 
В ШКОЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ДАЯНИЯ, ЗАБОТЫ, НАСТАВНИЧЕСТВА СТАРШИХ НАД МЛАДШИМИ И 
В ЦЕЛОМ СОЗДАВАТЬ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УКЛАД.

• личностно ориентированная педагогика • индивидуалистически ориентированная педа-
гогика • педагогизация образовательного пространства • сопряжённая образовательная 
система • разновозрастное взаимодействие

Листая старые страницы 
нашего журнала

К 80-летию со дня рождения 
профессора Виктора Ивановича 

Слободчикова

Без малого тридцать лет издаётся журнал 
«Школьные технологии». Лихие 90-е поза-
ди. Уже десять лет, как в наш лексикон вош-
ло слово «импортозамещение». Но то, 
о чём писал наш журнал в конце 90-х, увы, 
не теряет актуальности.

В одном из номеров «Школьных техноло-
гий» за 1997 г. была опубликована передо-
вица, написанная выдающимся нашим учё-
ным-психологом, продолжателем идей 
воспитания Макаренко — Калабалина Вик-
тором Ивановичем Слободчиковым под на-
званием «Новое образование — путь к но-
вому сообществу» [4]. В ней, в частности, 
уважаемый автор пишет: «Погоня за оско-
лочными, заимствованными из других куль-
тур технологиями образования, бесполезна, 
так как образование — это источник и про-
дукт собственной культуры. Однако многие 
реформаторы „азиатской“ (евразийской) 
России не учитывают, что для мировой ци-
вилизации мы важны не своей похожестью, 
а уникальностью образцов собственной 
культуры и образования. В этом одна 

из причин необходимости воссоздания 
в России множества культурно-образо-
вательных сообществ» [4, с. 3]. 

Наиболее масштабный способ социально-
педагогического проектирования культур-
но-образовательной среды, по мнению 
В. И. Слободчикова, состоит «в кардиналь-
ной педагогизации сознания разных со-
циальных субъектов, которая делает их 
подлинными участниками образователь-
ных процессов. Тем самым впервые фор-
мируется реальная педагогическая обще-
ственность» [4, с. 5].

С тех пор высказанная В. И. Слободчиковым 
идея педагогизации культурно-образова-
тельной среды, образовательного про-
странств школы обросла различными вари-
антами её технологического воплощения, 
но... К сожалению, эти до тонкостей прора-
ботанные технологические модели стали до-
стоянием отдельных экспериментальных 
школ, а массовая педагогическая практика 
по-прежнему множит индивидуалистически 
направленные (лукаво названные «личност-
но ориентированными») педагогические 
практики, формирующие третье поколение 
обладающих острыми локтями и тяжёлыми 
ступнями эгоистов, стремящихся к конкурен-
тоспособности и лидерству и готовых в этой 
борьбе преступить через кого угодно.

УДК 371
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А между тем сегодня пришло время воспи-
тывать иного человека Русского мира, спо-
собного быть преданным сыном народа 
и гражданином Отечества. И тут идеи педа-
гогизации и её технологические воплоще-
ния нам очень здорово могут помочь.

Педагогизация образовательного 
пространства как путь создания 
образовательных систем служения

От понятия «образовательная услуга» мы 
отказались законодательно. Пора это реа-
лизовать на практике.

Отличительная черта образовательной сис-
темы, основанной на идее служения 
(а не услуге), — это сквозная педагогиза-
ция отношений всех участников образова-
тельного процесса. Педагогизация образо-
вательного пространства — это процесс 
максимального включения всех участников 
образовательного процесса в ситуации за-
боты и даяния. Доминанта заботы и даяния 
(а не потребления), доминанта на другого 
(а не на себя) — главный признак педагоги-
зированных образовательных систем. Та-
кие системы принципиально не могут быть 
системами, предоставляющими образова-
тельные услуги. Это системы даяния, 
а не потребления. Это системы служения 
и блага, а не системы образовательных ус-
луг. Превращение сферы образования 
в сферу услуг (а значит, потребления) 
не может сочетаться с идеей педагогизации 
(даяния другому) — ключевого принципа 
сопряжённых образовательных систем.

Педагогизированные образовательные сис-
темы плохо сочетаются с установками 
на воспитание конкурентности, карьерного 
роста, лидерства и стремления к личному 
первенству, что культивировалось в пос-
ледние 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. Подоб-
ные образовательные системы массово 
возникали в эпоху 90-х, когда появилась 
свобода более широкого педагогического 
творчества, а запал советского коллекти-
визма ещё не иссяк.

Такие учреждения часто называли педаго-
гическими комплексами (жаль, что это на-
звание исключили из современных норма-
тивных документов). Какие только педаго-
гические комплексы ни возникали в эпоху 
реальной педагогической инноватики 90-х! 
Школа-сад, школа-вуз были чуть ли не 
в каждом крупном городе. Эти комплексы 
были необычны тем, что в них зачастую од-
ни и те же педагоги обеспечивали органи-
зацию образовательного процесса в раз-
ных подразделениях комплекса, одни и те 
же ученики осваивали азы вузовских наук, 
продолжая школьное образование. Каких 
только ярких и полезных, химеричных и 
бесполезных сочетаний педагогических 
систем ни возникало на просторах нашего 
Отечества в 90-е и нулевые.

Особое место среди этого пёстрого много-
образия живого педагогического поиска за-
нимали всяческие комплексы, которые бы-
ли направлены на подготовку педагогов.

Вспомним известный на весь СССР опыт 
руководимого академиком И. А. Зязюном 
Полтавского пединститута по подготовке 
сельских учителей, которых отбирали ещё 
со школьной скамьи. Потом педвузы и пед-
колледжи уже повсеместно включали 
в свой состав базовые детские сады и шко-
лы. Широко известна интереснейшая рабо-
та ещё недавно массово существовавших 
сельских и городских педагогических гим-
назий и педагогических лицеев, включав-
ших своих воспитанников в реальную педа-
гогическую работу с младшими учениками 
или дошколятами. Эти непохожие друг 
на друга педагогически ориентированные 
учебные комплексы обладали целым рядом 
схожих черт, главная из которых — это дво-
якая роль педагогически ориентируемого 
воспитанника: он одновременно и ученик, 
и учитель для младшего. Он одновременно 
участник двух разных образовательных 
систем. В одной он ведомый, обучаемый 
и воспитуемый, в другой — ведущий, обу-
чающий и воспитывающий. И эти разные 
роли одновременны. Не когда-то он перей-
дёт в последующую педагогическую систе-
му в иной роли, а сегодня он совмещает эти 
роли в педагогизированной сопряжённой 
образовательной системе. Понятие «со-
пряжённая педагогическая система» впер-
вые введено в научно-педагогическом ис-
следовании Д. С. Ткач [7, 8]. 
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Теоретическая модель сопряжённой 
системы

Приведём теоретическую модель сопряжён-
ной образовательной системы и разберём-
ся подробно во всех её компонентах, поло-
жив в основу теорию педагогических систем 
Н. В. Кузьминой.

Сопряжённые образовательные системы 
состоят из двух самостоятельных образо-
вательных подсистем (каждая из которых 
имеет все признаки самостоятельной сис-
темы) разного уровня. Педсистему Б, кото-
рая занята педагогической подготовкой 
(или отбором, или ориентацией) назовём 
подсистемой высшей ступени. Педсисте-
му А, учеников1 (воспитанников) которой 
время от времени учат (воспитывают) уче-
ники подсистемы Б, назовём подсистемой 
низшей ступени.

Эти две подсистемы сопрягаются четырёх-
кратно (рис. 1).

Первое сопряжение. Ученики подсистемы 
Б время от времени выступают в роли учите-
лей в подсистеме А. Это вовсе не означает, 
что они полностью заменяют собой учителей 
подсистемы А. Они скорее выступают в роли 
учителей практикантов, пробующих свои си-
лы или нарабатывающих своё мастерство. 
Таким образом, учитель-практикант — это 
двоякая роль, сопрягающая две подсистемы. 
Учитель подсистемы низшей ступени тоже 
может быть в двоякой сопрягающей систему 
роли — просто учителя в своей подсистеме 
и учителя-наставника (учителя-методиста) 
в подсистеме высшей ступени.

Второе сопряжение. Для того чтобы быть 
успешным учителем-практикантом, необ-
ходимо предварительно овладеть некими 

Рис. 1. Модель сопряжённой образовательной системы

1  Далее слова «ученик» и «учат» будем 

употреблять в самом широком смысле, 

подразумевая и учеников, и воспитанни-

ков, и студентов, и слушателей повыше-

ния квалификации, и др.
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педагогическими средствами. Этими сред-
ствами, необходимыми для успешной де-
ятельности в подсистеме А, практикант ов-
ладевает в подсистеме Б, где они являют-
ся частью учебного содержания. В подсис-
теме Б с этими средствами знакомятся 
и познают их, а в подсистеме А — их при-
меняют и нарабатывают. То, что составля-
ет часть содержания (педагогического, ме-
тодического) подсистемы Б, становится 
средством для системы А. Совершенно оче-
видно, что не всё это содержание состав-
ляют педагогические средства.

Третье сопряжение составляют совмест-
ные образовательные цели. Это, как прави-
ло, стратегические цели (сверхзадачи, как 
их называл бы К. С.Станиславский). Так, 
стратегическая цель советского образова-
ния — это «формирование всесторонне 
развитой гармоничной личности», цель ре-
лигиозного православного образования — 
это «устремление человека к совершен ству 
по Образу Христа». Цели этого уровня еди-
ны и сопряжены для всех подсистем (от де-
тсадовских до послевузовских), тогда как 
тактические цели и задачи могут и должны 
отличаться.

Четвёртое сопряжение составляют про-
цедуры совместного оценивания и конт-
роля всех участников образовательного 
процесса.

Педагогический потенциал модели. От-
личительная черта сопряжённой образова-
тельной системы — это сквозная педагоги-
зация отношений всех участников образо-
вательного процесса. Доминанта заботы и 
даяния (а не потребления), доминанта 
на другого (а не на себя) — главный при-
знак педагогизированных образовательных 
систем. Такие системы принципиально 
не могут быть системами, предоставляю-
щими образовательные услуги. Превраще-
ние сферы образования в сферу услуг 
(а значит, потребления) не может сочетать-
ся с идеей педагогизации (даяния друго-
му) — ключевого принципа сопряжённых 
образовательных систем.

Кроме четырёх перечисленных сопряже-
ний такие системы обладают двумя факто-
рами сопряжения неявных факторов педа-
гогической реальности: 1) единая пред-
метно-пространственная среда совместно-

го проживания опыта; 2) иерархический 

педагогический уклад. Другими словами, 

обе подсистемы располагаются, как пра-

вило, в одном педагогическом пространс-

тве (в одних зданиях и помещениях, на од-

ной территории и т. д.) и составляют еди-

ный педагогический организм многосту-

пенчатого педагогического комплекса 

с широкой иерархической сетью наставни-

чества и шефской помощи.

Определение. Сопряжённой называется 

основанная на принципе педагогизации от-

ношений образовательная система, состоя-

щая из двух иерархически связанных под-

систем, в которых возможно сопряжение: 

1) образовательных целей обеих подсис-

тем, 2) средств низшей подсистемы с со-

держанием высшей, 3) социальных ролей 

учеников высшей подсистемы с ролью пе-

дагога-практиканта в низшей и 4) процедур 

совместного оценивания и контроля в усло-

виях единой предметно-пространственной 

среды совместного проживания опыта и ие-

рархического педагогического уклада.

Теоретическое обоснование понятия «со-

пряжённая педагогическая система», а так-

же выявление межсистемных связей, об-

разуемых путём сопряжения основных 

структурных компонентов, создают новое 

проблемное пространство в педагогике.

Возможные технологические 
варианты воплощения модели 
педагогизированной сопряжённой 
системы в школе

За последние десятилетия нами и нашими 

коллегами были разработаны модели со-

пряжённых образовательных системы для 

профессионального, дополнительного и ре-

лигиозного образования. Степень реализо-

ванности и апробированности этих моде-

лей различна: от многолетней устоявшейся 

практики профессионального образования 

в условиях сельского комплекса «педвуз — 

педлицей» через многолетнюю эксперимен-

тальную проверку в условиях дополнитель-

ного образования до модели системы 

подготовки катехизаторов для религиозно-

го православного образования. Эти модели 

нами подробно описаны ранее [5]. 
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В этой статье мы предлагаем рассмотреть 
возможные технологические варианты воп-
лощения модели педагогизированной со-
пряжённой системы в современной обще-
образовательной школе. Некоторые из этих 
моделей организационно сложны (как, 
например, модель разновозрастного обуче-
ния), но большинство из них не требуют 
значительных педагогических и организа-
ционных затрат.

Педагогизация школьной среды через 
организацию разновозрастного обуче-
ния. Это, пожалуй, самая организационно 
сложная, но и самая педагогически эффек-
тивная модель сопряжённой системы. Она 
предполагает, что весь учебный процесс 
в школе организован не в привычных одно-
возрастных классах, а в разновозрастных 
учебных группах, в которых одни ученики 
выступают в роли ведущих, другие — в ро-
ли ведомых. Через год-два ведомые пере-
ходят в роль ведущих. В этих условиях рез-
ко повышается мотивация к учению 
и качество знаний. Фраза «объяснял так, 
что даже сам понял» наиболее точно харак-
теризует эту модель.

Наиболее удачный 30-летний опыт осущест-
вления этой модели имеет Усть-Илимский 
экспериментальный лицей, созданный его 
бессменным руководителем М. М. Батерби-
евым [2, 6]. Ряд сельских (в первую очередь 
малокомплектных) школ Ярославской об-
ласти реализуют модель разновозрастного 
обучения под руководством Л. В. Байборо-
довой [1].

Разновозрастное обучение хорошо соче-
тается с технологией КСО (коллективного 
способа обучения). Этот опыт реали зу-
ется в ряде школ Красноярского края 
и Республики Армения под руководством 
М. А. Мкртчяна [3].

Остальные ниже представленные модели 
были нами осуществлены в образователь-
ном учреждении, которое в разные годы на-
зывалось по-разному: вначале, с 1994 г., 
это был Азовский экспериментальный со-
циально-педагогический комплекс, в нуле-
вые годы — это Азовский государственный 
педагогический лицей, сегодня — это гим-
назия станицы Азовской имени В. А. Су-
хомлинского. Для меня время работы в этой 
станичной школе в роли руководителя экс-

перимента — видимо, самое счастливое 
в моей педагогической жизни.

Педагогизация школьной среды через 
организацию предметных кафедр школь-
ников. Эта модель не предполагает созда-
ния постоянных разновозрастных групп. 
В школе создаются разновозрастные вне-
урочные группы школьников для углублён-
ного изучения отдельных предметов (ка-
федры), но особой (и главной) задачей этих 
кафедр становится подготовка учеников-
консультантов, которые становятся помощ-
никами учителя на уроках как в своих клас-
сах, так и в классах, младших по возрасту. 
Особенность работы таких кафедр состоит 
в том, что ученики постигают некие азы пе-
дагогической работы и получают первона-
чальные методические знания и навыки. 
Дополнительный эффект этой модели со-
стоит в выявлении педагогически одарён-
ных детей, которых можно рекомендовать 
в будущем для получения педагогической 
профессии. 

Педагогизация классной среды через 
организацию взаимообучения в малых 
группах (экипажах). Эта модель предпо-
лагает, 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 бу-
дут назначены (или избраны) постоянные 
или сменные командиры-консультанты, 
на которых ложится организация учебной 
работы в группе. Для этого командиры-
консультанты заблаговременно проходят 
предварительную подготовку с учителем. 
При организации этой модели практически 
полностью исчезают проблемы дисципли-
нарного характера, так как срабатывает 
эффект повышения коллективной ответ-
ственности.

Если первые три описанные нами модели 
в основном касаются процесса обучения, то 
оставшиеся модели в большей степени ка-
саются воспитательной и внеклассной ра-
боты.

Педагогизация школьной среды через 
организацию внеурочной работы в раз-
новозрастных школьных отрядах. Эта 
модель предполагает, что вся учебная де-
ятельность школьников осуществляется 
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в привычных классах, а воспитательная и 
внеурочная работа происходит в разновоз-
растных отрядах, в которые входят и стар-
шие, и младшие школьники. Преимущест-
ва этой модели состоят в том, что в этом 
случае: а) легко запускаются отношения 
наставничества старших и послушания 
младших; б) школьный коллектив наполня-
ется «вертикальными» межвозрастными 
связями заботы и взаимопомощи; в) появ-
ляется возможность на равных осущест-
влять соревновательную деятельность 
между отрядами (что почти невозможно 
осуществить между отдельными классами 
разного возраста); г) быстрее и проще ре-
шаются проблемы социального одиночест-
ва детей; д) достаточно быстро формиру-
ется целостный и сплочённый коллектив 
школы.

Эту модель удобно осуществлять в неболь-
ших школах, где нет (или почти нет) парал-
лельных классов, а школа работает в режи-
ме одной смены. 

Педагогизация отношений через орга-
низацию преемственности школьных 
традиций. Эту модель представим через 
конкретный педагогический опыт. Много 
лет в нашей школе существует традиция 
классы называть отрядами, имеющими оп-
ределённое имя. Например, не 7-й «А», 
а отряд «Заря», не 6-й «Б», а отряд «Раду-
га». При этом у каждого отряда есть своя 
символика (эмблема, флаг отряд). Когда 
отряд переходит в 11-й класс, он 1 сентяб-
ря принимает в гимназию первоклассни-
ков, передаёт им имя отряда и год шеф-
ствует над ними. И таким образом в школе 
целый год действует старший отряд «За-
ря» и младший «Зорюшка» или старший 
отряд «Радуга» и младший «Радужата». 
А в мае на празднике последнего звонка 
происходит полная передача «взрослого» 
имени и флага отряда младшим. Таким об-
разом, вместе с передачей имени отряда 
в школе происходит передача традиций 
и школьных ритуалов.

Педагогизация школьной среды через 
организацию разновозрастных и двух-
ступенчатых детских творческих кол-
лективов. Во многих школах сфера допол-
нительного образования предполагает 
создание детских творческих (чаще музы-
кальных или танцевальных) коллективов. 

Опыт показывает, что наибольший воспи-
тательный эффект происходит либо в раз-
новозрастных детских коллективах (ансам-
блях, оркестрах), где легко включается 
процесс наставничества старших над 
младшими, либо в двухступенчатых кол-
лективах.

Модель двухступенчатого коллектива 
предполагает наличие двух возрастных 
(старшей и младшей) групп при едином ху-
дожественном руководителе. Старший со-
став коллектива, который отличается бо-
лее высоким уровнем исполнительского 
мастерства, шефствует над младшим со-
ставом, растит себе смену. При этом кол-
лективы вместе репетируют, ездят на фес-
тивали и конкурсы. Опыт показывает, что 
при такой организации складывается очень 
искренняя доброжелательная атмосфера 
между старшими и младшими.

Педагогизация через организацию вы-
ездных школьных событий. Особо обра-
тим внимание на модель организации мно-
годневных выездных школьных событий. 
К таковым относятся многодневные выез-
дные школы, школьные экспедиции, похо-
ды, выезды на сельхозработы и т. п. Рабо-
чее название этой модели — это «сосре-
доточенное (или сосредотачивающее) вос-
питание». Суть его в ударной, обильной, 
внезапной, интенсивной «прививке» доб-
родетелью, которая должна дать кратков-
ременный педагогический эффект пере-
живания радости и счастья даяния. Этот 
эффект должен быть настолько ярким, 
чтобы его хотелось пережить вновь. А пос-
кольку радость, счастье и благо обладают 
свойством подлинности, настоящести, они 
должны быть прочнее понарошечности 
удовольствия и приятности.

Одновременно с прививкой добродетелью 
неплохо было бы хоть на время «отключить» 
рассеивающие энтропийные факторы (ТВ, 
соцсети, мессенджеры и т. п.). Одним сло-
вом, необходимо создать временный, 
но мощный и яркий очаг нормальности, да-
ющий опыт счастья «простого человечес-
кого общения» глаза в глаза (а не в дисплей) 
и простой взаимопомощи.

В одном месте (пространстве) в одно время 
необходимо сосредоточить/сконцентриро-
вать воспитывающие ресурсы, которые 
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в обычной повседневной обыденности рас-
сеиваются и не дают педагогического эф-
фекта синергии (соработничества) и резо-
нанса совпадения душевных «частот».

Таким образом, сосредоточенное (сосредо-
тачивающее) воспитание — это врéменное 
создание условий интенсивного воспитыва-
ющего воздействия добродетелью и радос-
тью даяния.

А ведь всё дело в том, вокруг чего сосредо-
тачивается и выстраивается воспитание — 
вокруг реального (живого, важного, соци-
ально-значимого) дела или вокруг по на-
рошечного (игрового, развлекательного) 
безделья. Тот, кто участвует в реальном де-
ле, делает его не для себя, а для других, 
взрослея через даяние. А тот, кто участвует 
в развлекухе, организованной для него 
(то есть для себя), множит безумие потреби-
тельства. 

Поэтому вокруг реального полезного дела 
для других можно выстраивать реальное 
(подлинное, настоящее) воспитание добро-
детелей заботы, даяния, выручки, дружбы. 
А вокруг развлекательного безделья для 
себя можно взращивать только капризы 
потребительства.

Послесловие

Реализация рассмотренных нами моделей 
сопряжённых образовательных систем 
имеет ряд положительных педагогических 
эффектов: а) благодаря педагогизации 
образовательной среды повышается уро-
вень взаимной заботы и даяния между 
участниками 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, если организаторы педаго гиче-
ской деятельности рассматривают разно-
уровневость и разновозрастность не как 
помеху, а как педагогическое благо. А вот 
уровневая дифференциация (селекция 
обучаемых по способностям) и конкурент-
ность — это факторы, резко снижающие 
педагогический потенциал сопряжённых 
образовательных систем. 

Мы полагаем, что предложенные варианты 
моделей вполне соответствуют нынешней 
образовательной политике воспитания тра-
диционных ценностей. А то, что они сегодня 
вполне осуществимы, мы убеждены цели-
ком и полностью, ибо нам удавалось всё 
это реализовывать в те годы, когда в на-
шем обществе насаждалась совсем иная 
система ценностей. 

Идея педагогизации образовательного про-
странства школы, высказанная почти трид-
цать лет назад Виктором Ивановичем Сло-
бодчиковым, сегодня может быть реализо-
вана в массовой школе, иначе мы снова за-
хлебнёмся в эгоизме и потребительстве. 
Те, кто был школьниками в 90-е, привели 
в первый класс своих детей. И если мы бу-
дем и дальше воспитывать, как когда-то го-
ворил министр образования, «квалифици-
рованных потребителей», то мы не сможем 
разорвать порочный круг чуждых нам вос-
питательных ценностей.

А пока что мы поздравляем дорогого наше-
му журналу Виктора Ивановича Слободчи-
кова с ярким юбилеем — 80-летием со дня 
его рождения и желаем, чтобы разработан-
ные под его руководством проекты Нацио-
нальной доктрины образования Российской 
Федерации и Концепции воспитания чело-
века в Российской Федерации были поддер-
жаны новым правительством нашей страны 
и пришли наконец-то в школы России.
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