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Методическое творчество Влади
мира Васильевича Ш огана1 -  более 
десяти книг2 -  широко представлено в 
Интернете и явно пользуется спросом: 
сейчас вообще повсеместно требуются 
хорошие методики и особенно -  пре
подавания истории. Обладая педагоги
ческим талантом -  основой самостоя
тельности, В.В. Шоган с начала своей 
работы в школе создавал и совершен
ствовал свою собственную педагогиче
скую концепцию, названную им «мо
дульным подходом»3. С самого начала 
этот подход отличался, с одной сто
роны, оригинальностью, т.е. практич
ностью и эффективностью (ученикам 
всегда нравилось), а с другой -  тоже 
оригинальностью, т.е. необычностью и 
нетрадиционностью (несоответствием 
методико-педагогическим канонам). 
В результате проверяющие (и некото
рые старшие товарищи) оказывались 
в затруднении -  то ли хвалить, то ли 
ругать, но лучше всего -  не спешить 
продвигать новатора. Но все же он 
пробил себе дорогу.

В нашей школе много талантливых, 
новаторских учителей-методистов (о 
некоторых из них мы узнали еще в 
середине 1980-х гг.), но немного таких, 
которые стремятся основывать свой 
подход на психологии, философии, ре
лигии, чтобы вывести его на уровень 
культурологии (из знаменитой десятки 
новаторов ныне этим известен только 
Ш.А. Ам онаш вили). В.В. Шоган шел 
тем же путем: каждая из его книг -  
это шаг к углублению и обобщению 
авторской концепции; рецензируе

1 Его б ио гр аф и я (явно н ап исан ная им сам им ) 
помещ ена на сайте Ассоциации почетных граж
дан, наставников и талантливой молодежи [1]. 
Единственная его характеристика как педагога 
дана покойным С.В. Кульневичем [2].

2 См. некоторы е из них: [3].
3 Хотя дело не в названи и; просто тогд а была 

м ода на такие терм и н ы . Но автор вклады вает 
в этот терм ин свое содерж ание.
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мая же книга отражает философско- 
культурологический контекст и мас
штаб развертывания его концепции. 
При этом надо сказать, что для со
держ ательного ее поним ания надо 
прочесть все предыдущие (или хотя бы 
последнюю, см. сноску 2). Само появ
ление этой книги -  значимое явление 
такого масштаба в бушующем море 
российской педагогики, после выхода 
в 1996 г. книги Ш.А. Амонашвили «Раз
мышления о гуманной педагогике».

Чтобы понять ход становления ав
торской концепции, надо реконструи
ровать в общих чертах этапы этого пути 
в философском же контексте -  через 
генезис категориальных оснований.

1. Российское образование в кризис
ной социальной ситуации. С 1970-х гг. 
в советской педагогике главной была 
проблема мотивации обучения, все 
предметники, как заклинание, твердили 
формулу «надо заинтересовать учени
ка», но мало кто умел это делать, а кто 
умел -  не мог это объяснить так, чтобы 
другие могли повторить. С середины 
1980-х гг. разоблачение пресловутой 
«процентомании» в советском образо
вании изрядно встряхнуло всю его си
стему: потребовалось мировоззренче
ское обновление. Педагоги разделились 
на поборников «учебной дисциплины» 
и сторонников «свободного обучения». 
Новаторы предложили «педагогику со
трудничества» как промежуточный ва
риант, но тоже не смогли объяснить, что 
это такое в методическом отношении. 
Создалась противоречивая и патовая 
ситуация: требовалось, с одной сторо
ны, выполнять учебную программу, а 
с другой -  создавать у ученика устой
чивый мотив к обучению («интерес»). 
Для этого требовались новые основания 
этой мотивации -  взамен старой, изжив
шей себя идеологии. На первый план 
выдвинулись два новых фактора: пси
хологический и религиозно-духовный.

Стали предлагаться новые подходы и 
идеи (психотерапевтической, проза
падной, прославянофильской и других 
ориентаций), которым, однако, не хва
тало еще методико-методологической 
системности.

К концу 1980-х гг. ситуация усугу
билась: теоретические вопросы «Че
му учить?» (т.е. на кого учить) и «Как 
учить?» (т.е. «качество обучения») те
перь приобрели прямой практический 
смысл: было принято решение менять 
содержание обучения по всем дис
циплинам, исходя из принципа «эко
номической целесообразности» и ры
ночного спроса. Это означало жесткую 
конкуренцию между естественными и 
гуманитарными науками (не говоря о 
конкуренции внутри них), в результате 
которой преподавание последних было 
существенно сокращено. Но одновре
менно ставилась задача воспитания 
нового, культурного российского граж
данина. При том, что востреб ован
ность старых авторитарных методик, 
основанных на заучивании (например, 
исторического) материала -  основание 
вековых конфликтов между учителем 
и учениками, -  уже ушла в прошлое. 
Актуальной стала востребованность 
методик, основанных на развитии есте
ственной мотивации учеников (особен
но в коммерческом образовании).

Сразу выяснилось, что достижения 
советской теоретической педагоги
ки в лице ее корифеев: педагогов- 
предметников, педагогов-теоретиков, 
педагогов-новаторов, педагогов-пси- 
хологов, педагогов-социологов, педа- 
гогов-философов и т.д. -  оказались не в 
состоянии справиться со сложившейся 
ситуацией, так как все они страдают ли
бо научной, либо дисциплинарной, ли
бо контекстуальной односторонностью. 
Распространение удачных методик, 
выработанных в рамках определенных 
дисциплин, на все дисциплины пока-
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зало свою бесполезность: естественно
научный и гуманитарный методизмы 
несопоставимы (как и цели и моде
ли этих видов образования). Прямое 
применение психологии (социологии, 
философии и т.д.) в образовании невоз
можно -  на этой основе можно только 
создавать модели образовательной 
деятельности, а уже исходя из этих мо
делей -  какие-то методики, и учителя 
должны уметь это делать (проблема 
авторских методик в образовании). 
Также провалились попытки массово 
распространять удачный опыт отдель
ных талантливых учителей; опыт -  это 
не технология, и его описание автором 
ничего не даст другому педагогу -  не 
объяснит, что делать: опыт надо соз
давать самому; объяснить же, как это 
делать, -  вообще невозможно: это все 
равно, что объяснить, как жить.

Возврат к капитализм у в нашей 
стране означает, что в образовании 
начинается возрож дение обы чного 
профессионализма, что проявляется, 
во-первых, в борьбе за рынок обра
зовательных услуг, а во-вторых, в кон
курентной борьбе. В такой ситуации 
поневоле происходит возрождение 
культуры индивидуального учитель
ства -  учителя, который, имея обще
культурное мировоззрение, способен 
самостоятельно строить как модели, 
так и системно организованные мето
дики преподавания своего предмета и 
формы педагогической деятельности, 
не противоречащие естественной мо
тивации учеников, и притом -  живет 
в этой работе. При этом конечным 
смыслом процесса обучения должно 
быть приобщение1 учеников к обще-

1 Зам етим , что лю бое приобщ ен ие  м ож ет быть 
только добровольны м , как бы парадоксально 
это ни звучало для тради ци онного  о бразова
ния. Но лю бая альтернатива сводится к тому, 
чтобы насильно загонять обучаем ого в клетку 
того или иного сорта.

человеческой культуре. Важнейшим 
качеством людей, способных на это, 
является их философская позиция и 
способность философского синтеза -  
феноменологический подход2 и мето
дологическое мышление.

2. Концепция синтетического обу
ч е н и я . И сходны м  м е то д и к о -м е то 
дологическим открытием В.В. Шогана 
следует считать его идею: если обуче
ние -  это ряд учебных действий, для 
добровольного совершения которых 
нужны мотивы (принцип природо- 
сообразности в обучении), то и нужно 
создавать эти мотивы определенным 
образом, даже в ущ ерб технологии 
традиционного коллективного обуче
ния. До сих пор такая задача считалась 
заведомо выходящей за пределы воз
можностей учителя. Суть открытия в 
том, что любой естественный мотив -  
это не простой стимул к действию , 
опирающийся на негативную обратную 
связь (главный принцип дрессировки 
животных), он имеет сложную струк
туру и вклю чает как миним ум пять 
контекстов, задаю щ их естественную 
систем у и динам ику развертывания 
содержательных моментов мотивации, 
которые (контексты) могут быть раз
вернуты в типы уроков.

В терминологии автора это: образ, 
мышление, настроение, действие и 
рефлексия3. Сама эта последователь
ность отражает пять этапов деятель
ного развития сознания ученика, из 
которых каждый последую щ ий вы 
текает из предыдущего. Образ -  есть

2 Этот подход давно является определяю щ им  в 
западной культуре и философ ии [4].

3 В о тличие от тр а д и ц и о н н о го  простого  п ере
ч и с л е н и я  те х  или и н ы х, сл а б о  св я за н н ы х , 
м етод и чески х м о м ен то в, дан н ая п о след о ва
те л ь н о сть  есть  п о д ли н н ая схем а, п о ско льку 
ее ц ел о стн о сть , т.е. св я зн о сть  ее м о м ен то в, 
п р и с у тс тв у е т  в ней и зн а ч а л ь н о , на ур о в н е  
д е яте л ь н о сти  со зн ан и я вообщ е, как основы  
ж изнедеятельности.
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некое предъявление учебного мате
риала, упакованного в наиболее на
сыщенные формы (каковыми являются 
театрально-музыкальные постановки), 
содерж ащ ие некую учебную  тайну- 
загадку, которую необходимо осмыс
лить и отгадать-реш ить. Для этого 
надо создать на уроке определенное 
настроение. После этого можно дей
ствовать: искать-находить, создавать 
решение и фиксировать его в симво
ли ческих ф орм ах, см ыслы которых 
распространяю тся на всю культуру. 
Рефлексивное замыкание проводится 
для осознания этой последователь
ности как общей схемы функциониро
вания сознания, которая далее приоб
ретает статус рабочего инструмента. 
Таким образом, эта пятичленная схема 
синтезирует в себе все моменты, не
обходимые для нормального развития 
и саморазвития сознания учеников, -  
естественные (т.е. неотторгаемые ими) 
и о пред еляю щ ие их практи ческую  
деятельность в целом. Характер этого 
синтеза -  в естественности переходов 
от момента к моменту, обусловленных 
деятельностным стремлением к дости
жению целей. Вообще эта пятичленная 
схема является архетипом построения 
и структурирования всего содержания 
книги -  от глав и параграфов до самого 
текстового содержания.

Но это -  только начало. Наличие 
в этой схеме рефлексивного момента 
делает ее системно-функциональной, 
т.е. универсальной моделью учебного 
процесса. Это значит, что каждый из 
ее элем ентов м ож ет бы ть р еф о ку
сирован, т.е. рассмотрен как фокус 
ее реализации через все остальные, 
каждый из которых, в свою очередь, 
может иметь ту или иную степень зна
чимости и содержательное наполне
ние. Это позволяет учителю свободно 
строить на этой основе содержатель
ное многообразие конкретных мето

дик проведения урока: урок-образ, 
ур о к-м ы ш лен и е, ур о к-н астр о ен и е, 
урок-действие и урок-рефлексия. Тем 
самым преодолевается о гр ан и чен 
ность методики ЗУНов: знания теперь 
вводятся в учебный процесс не сами 
по себе, а включенные в так или иначе 
развернутую учениками ситуацию их 
осмысленности -  в пяти сознательных 
аспектах. Преодолевается псевдомето- 
дическая традиция монофокусировки 
(когда единственным мотивом учения 
является приказ учителя): через ре
фокусирование мотивация усвоения 
знаний распределяется на другие фо
кусы схемы, а не сосредоточивается на 
учителе-надзирателе. Это значит, что 
позитивный результат обучения будет 
достигаться только через реализацию 
всех пяти форм, без исключений и в 
данной последовательности1.

3. Перспективы образования тре
тьего тысячелетия -  краткое изложе
ние2. Последствия применения этого 
подхода в образовании представляются 
автору столь огромными, что в рецен
зируемой книге он расширяет контекст 
интерпретации схемы-пятичленки до 
общечеловеческого, общекультурного 
масштаба, т.е. создает концепцию уже 
не просто обучения или педагогики как 
профессии, но образования как сред
ства изменения культуры в целом.

В общих словах, в книге с помощью 
трех-четырехуровневой проективной 
рефокусировки элементов пятичленки 
(5 глав, по 7 параграфов в каждой) на 
культурологическое содержание обра
зования всесторонне описаны общие

1 О чеви д н о , что  тр а д и ц и о н н о е  п ре д п о чтен и е  
р а зн ы м и  уч и те л я м и  то л ь к о  о тд е л ь н ы х, и з
л ю б л е н н ы х  ф орм  вед ет к о тр ы в у  уч е б н о го  
процесса от естественной ж изнедеятельности  
учеников, т.е. к его вы рож ден ию  (к д во ем и - 
рию и двойной м орали).

2 Рецензент выделяет и отм ечает здесь только 
наиболее зн ачим ы е, с его точки зрени я, м о 
м енты .
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условия приведения человечества к 
осознанном у вселенскому единству 
(«всеединству» по В.С. Соловьеву) с 
помощью нового образования1. При 
этом данный процесс автор связывает 
с общими естественными закономер
ностями развития культуры в общ е
стве. В этом суть главы 1 «Образование 
как програм м а ж изни», во втором 
параграфе которой -  «Постулат опере
жающего образования» -  выдвинута 
идея о том, что образование вообще 
в рамках культуры выполняет некую 
опережающую функцию: оно програм
м ирует культурное развитие новых 
поколений, зад ает «опереж аю щ ий 
образ человека» (с. 48), сообразуясь 
с событийно-жизненными условиями 
развития человека. Структурная раз
вертка этого дана в § 6 «Регулятивный 
принцип целеполагания», в котором 
целеполагание рассматривается в пяти 
аспектах: «образно-содержательное, 
рацио нально-м ы слительное, см ы с
ловое, д ействе н н о -п р акти че ско е  и 
оценочно-рефлексивное» (с. 79); рас
смотрены содержательные основания 
и режимы функционирования каждого 
из них, как ведущие к расширению со
знания. Фактически -  это развернутая 
схема управления2 развитием деятель
ности, сознания и мировоззрения че
ловека -  в индивидуальном плане, т.е. 
основы его социальной адаптации.

1 Д л я  со в е тс к о го  п е д а го га  это  в ы гл я д и т как 
ти п и ч н а я  уто п и я , но п о сле  п е р е стр о е ч н о го  
о го л те л о го  а н ти уто п и зм а  п р о б л е м а  п р о е к 
ти р о в а н и я  гл о б ал ьн о го  б уд ущ его  актуа льн а  
как никогда (так  как в о п р о с « Ч то  д е л а ть ?» , 
обы чно связы ваем ы й  у нас с вопросом  «Кто 
виноват?», теп ер ь все чащ е связы вается с во
просом «Что с нами будет д альш е?»).

2 Под « уп р авлен ием » зд есь поним ается целе
направленное воздействие на условия (и нди 
видуальны е и коллективны е, психологические 
и социальны е) реализации общ их закон ом ер
н о стей  р а зв и ти я о б щ е ств а  д л я п р и ве д е н и я 
р е ж и м а  э то го  р а з в и т и я  к о п р е д е л е н н ы м  
представлениям  о гарм оничном  общ естве.

Смысл этого -  в следующем: гар
монизация общества прямо зависит от 
гармонизации сознания новых поко
лений, каковая определяется обраще
нием молодого поколения -  в рамках 
образования -  к общим идеям культу
ры и духовности, которым свойственна 
исходная всеобщность, гармоничность, 
абсолютность. Воспитание детей в духе 
этих идей позволяет ребенку смолоду 
осознавать в себе человека вообще, не 
иметь враждебных помыслов и быть 
убежденным в правильности такой по
зиции в любой ситуации. Сознание ре
бенка в таком случае находится в «чи
стом состоянии», когда оно (сознание) 
способно напрямую узревать «смыслы 
вещей» (с. 93), не заморачиваясь раз
нообразными привходящими и дис- 
гармонизирующими сознание факто
рами любого рода3. Простейший путь в 
этом направлении -  опора на природу 
знаков и сим волов и на сим волику 
культуры: именно это надо прививать 
ученику, и все остальное содержание 
его сознания поневоле будет сообра
зовываться с усвоенными им в раннем 
возрасте общими символами.

Эта мысль опирается на идеи фило
софской феноменологии П. Рикера: 
« Субъект, которы й, интерпретируя 
знаки, интерпретирует себя... это -  су
ществующий, который через истолко
вание своей жизни открывает, что он 
находится в бытии до того, как пола
гает себя и располагает собой» (с. 93). 
Такое открытие, по мысли автора, дает 
субъекту способ и возможность раз
решения любых мировоззренческих 
конфликтов в собственном сознании (а 
значит, потенциально -  и во внешней

3 Это зн а чи т, что  а в то р  стр е м и тся  во зр о д и ть  
д р е в н ю ю  ко н ц е п ц и ю  со зн ан и я уч е н и к а  как 
« ч и с то й  д о с к и » , но п р и м е н и т е л ь н о  к с о 
врем енности  (см. сноску 5); эта м ы сль такж е 
ассо ц и и р уе тся  с кан то вско й  идеей «чи сто го  
разум а» [2].
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действительности, так как «получен
ные п р ед ставл ени я, осм ы сленны е 
понятия и факты, переживания, смыс
лы внедряются в действие» (с. 96)) и 
автом атически становится главным 
механизмом саморазвития его созна
ния и деятельности (индивидуальной 
и социальной), -  это способность по
нимания всего за счет объединения 
даж е, на первый взгляд, н есо вм е
стимых образов, позиций или идей в 
единую абсолютную символическую 
целостность -  «системную  фактоло
гию» (с. 94).

Применение этого способа осмыс
ления действительности -  снимающе
го в сознании конфликтную напряжен
ность -  есть не что иное, как пере
живание творчества, познавательного 
катарсиса -  удовольствия от решения 
задачи, а это делает данный способ 
важнейшей ценностью для субъекта 
деятельности и социального индивида. 
Вполне самостоятельным субъектом 
деятельности, управляющим собствен
ным развитием, человек становится 
тогда, когда сам ищет для себя про
блемы, требую щ ие творческого раз
решения. Сводя все эти идеи воедино, 
автор получает возможность ввести 
общую схему фокусов формирования 
мировоззрения обучаемого человека, 
которой нужно следовать, чтобы это 
обучение было полноценным, полно
мерным и успеш ны м : «1. Зн аково
символическая конфигурация образо
вания. 2. Система понятий и фактов 
образования. 3. Система художествен
ных образов. 4. Система действенных 
ситуаций. 5. Система текстов и образов 
оценочной и рефлексивной направ
ленности» (с. 97).

Глава 2 «Образование как основа 
жизненного пространства» посвящена 
обоснованию  особой роли и места 
образования в культуре как репродук
тора (воспроизводителя) культуры в

целом -  через язык культуры, его зна
ковые и смысловые структуры. Эта ре
продукция -  процесс, имеющий опре
деленный темпоритм, свою специфику 
в общ ечеловеческом, социальном и 
индивидуальном планах (§ 1 -3 ). Из 
этого вы текает задача соответствия 
темпоритма образования и жизнедея
тельности человека во всех трех пла
нах, решение которой только и может 
привести к созданию «единого обра
зовательного пространства» (§ 4) как 
объективного условия приведения все
го человечества к всеединству (с. 124). 
Всеединство не есть формальное един
ство любого рода; оно предполагает 
собственную тотальную осознанность 
в той или ином плане человеческого 
сознания: «Его инобытие есть единое 
целостное пространство, в котором 
живет некий инвариантный человек, 
способный охватить это пространство 
своим единым сознанием» (с. 128), т.е. 
это то, что автор называет «модуль», а 
«инвариантный человек» здесь -  «это 
персона образования»1. Из этого сразу 
вытекает культур-образовательная ти
пология образовательных пространств 
(§ 5). В последних параграфах главы -  
«Регулятивный принцип погружения 
в новом образовании » и «Система 
средств погружения в образование» -  
рассматриваются методические и ор
ганизационные условия полномерного 
и поэтапного «погружения» ученика в 
создаваемое пространство обучения2, 
конечным результатом чего является 
его приобщение к «глубинному диа
логу» -  основанию техник «самопо-

1 Этот терм ин, по-видим ом у, позаим ствован из 
культуры эпохи Возрож дения; он нужен авто
ру д ля о бо зн ачени я с его пом ощ ью  ученика 
нового типа.

1 Идея «п огруж ен ия»  в о б р азо ван и и  не нова, 
но д о  сих пор она р ассм атр ивалась только в 
о гр а н и че н н о м  м а сш та б е  некой частн о й  м е 
то д и ки  (н ап р и м е р, о влад ен и я и н остран н ы м  
язы ком ).
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гружения» (с. 149), т.е. саморазвития 
собственного сознания. Методический 
вывод из главы: «О бразовательное 
пространство во всей совокупности 
своих компонентов только тогда будет 
способствовать адаптации персон об
разования, когда модуль будет пре
доставлять условия для погружения 
персон образования в его полезную 
протяженность, структуру, среду, вещи 
и предметы» (с. 165).

В этих двух главах и развернуты 
ф и л о со ф ско -кул ь тур о л о ги чески е  и 
методические основы авторской кон
цепции образования третьего тысяче
летия -  как потенциального средства 
преобразования человеческой культу
ры в рамках естественного процесса 
развития человечества.

В главе 3 «О бразование как ин
струм ент ж изни» рассм атриваю тся 
общекультурные условия реализации 
в общ ественной жизни развернутых 
выше образовательных структур -  во 
всех их аспектах. Так, § 1 указывает на 
факт ретрансляции культуры новым 
поколениям через образование и со
впадение ф илогенеза и онтогенеза 
в этом процессе («рекапитуляция» в 
терминологии автора) как основание 
фундаментальной роли образования 
в культуре: играть роль самосознания 
культуры, т.е. дум ать о том , каким 
будет будущее человечества, точнее -  
как человечество будет строить свое 
будущее (§ 2 «Постулат самосознания 
че л о вече ства» ). Но обр азо вани е -  
это еще и профессия, от которой на
прямую зависит, как новые поколе
ния будут понимать целенаправлен
ность и специфику этого строительства 
(§ 3 «Постулат самосознания образо
вания»). Именно такая целевая и си
стемная направленность образования 
делает его инструментом воздействия 
на процессуальность культуры в целом 
(§ 4 «Методологический принцип ин-

тенционального инструментализма в 
новом образования» и § 5 «Процес
суальный принцип инструментальной 
типологичности образования»). По
скольку важнейшей задачей образова
ния теперь становится формирование 
самосознания, то главным условием 
результативности становится свобода 
и сам остоятельность («§ 6 «Регуля
тивный принцип самостоятельности в 
образовании»), что и задает основания 
для нового видения методов образова
ния (§ 7 «Классификация новых мето
дов образования», снова подчиненная 
пятичленке). Только при таком подходе 
возможно подлинное педагогическое 
возд ей ствие, приводящ ее ученика 
через спонтанное мыслительное по
ведение и глубинные конфликты худо
жественных произведений к эффекту 
откровения и постижению «глубинного 
диалога», главной цели развития со
знания ученика -  превращения его в 
«персону образования».

В главе 4 «Образование как инва
риантная структурная форма жизни» 
обосновывается структурное единство 
образования и жизни человека (че
ловечества), их взаимовлияние друг 
на друга. Об этом прямо говорится 
в § 1 «Постулат преформизма в об
разовании»: образование всегда есть 
некий действующ ий проект культур
ного формирования человека и в этом 
смысле -  инвариант культуры на всех 
уровнях индивидуального и социаль
ного сознания1. Этот инвариант описан 
в динамике на с. 247 и выражен в схе
ме на рис. 14 (с. 255); он включает сле
дующие моменты: состояние синкре
тичного конфликта двух сторон, обосо
бление которых приводит к «удвоению 
конфликта» (когда каждая сторона

1 Э та и д ея , б е з у с л о в н о , о п и р а е тся  на идею  
тр а н сц е н д е н та л ьн о й  природ ы  ап п ер ц еп ц и и  
И. Канта.
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конфликта в себе подчиняет себе дру
гую, подавляет ее и использует, до
водя конфликт до антагонизма; затем 
начинается процесс «полусинтеза», 
когда две конфликтующие стороны на
чинают сотрудничать; завершается это 
подлинным синтезом -  разрешением 
конфликта). Очевидно, что эта схема 
есть не что иное, как вариант гегелев
ского диалектического снятия противо
положностей (как, впрочем, и взаи
мопроникновения противоположных 
сущностей «инь» и «янь» на Востоке). 
Она играет важную роль в построении 
системы книги1. Именно на этой схеме 
разворачивается далее представление
0 человечестве, о развитии форм его 
мышления (тоже вполне по Гегелю) 
и структуры человеческой личности 
(§ 2 «Человечество как единая форма 
сущ ествования») -  от поверхностно
инф орм ационной до полноценной, 
жизнестроительской. Именно этой за
дачей теперь определяется смысл об
разования (§ 3 «Становление единой 
инвариантной формы образования») 
и принципы его функционирования 
(§ 4 «Методологический принцип ин
вариантной структурной формы обра
зования»), основанного на динамике 
и последую щ ем снятии ж изнетвор
ческого дуализма самоопределения 
(§ 5 «Процессуальный принцип дуа
лизма инвариантных форм образова
ния»). Именно эти процессы подлежат 
регулированию посредством образо
вания: побуждение человека к осозна
нию сущностей, снятию их противопо
ложностей; самоусовершенствование,

1 К аж д ая глава со д е р ж и т 7 п а р а гр а ф о в , р еа 
л и зу ю щ и х  стр у к ту р у  это й  схем ы : и сход н ы й  
определяю щ ий постулат; две пары описаний 
уд в о е н н ы х ко н ф л и к то в  (о д н а -  в ко н тексте  
ч е л о в е ч е ств а , д р уга я  -  в ко н тексте  о б р а зо 
в а н и я ); о п и с а н и е  п о л у си н те за  и о п и с а н и е  
конечного единства. В силу этого наблю дает
ся сквозная п р е е м стве н н о сть  парагр аф о в во 
всех главах.

самоопределение и саморазвитие в 
этом плане; использование этих спо
собностей для жизнестроительства; са- 
моэкспансия, т.е. обучение других, вы
ведение их на этот путь саморазвития. 
В этом и заклю чается жизнь нового 
образования, реализуемого в соответ
ствующих формах (§ 7 «Инвариантные 
структурные формы обучения и воспи
тания в новом образовании»).

В последней, пятой главе «Обра
зование как коммуникативная основа 
ж изни» рассм атриваю тся вопросы , 
касаю щ иеся стан о влен ия учеб ны х 
групп -  в рамках становления челове
ческих общностей в целом. В § 1 «По
стулат витализма в образовании» и 
рассматриваются условия, при которых 
эти общ ности ф ункционирую т в ре
жиме замысла «Божественного един
ства» жизни: «Этот замысел -  попросту 
индивидуальная траектория движения 
человека к внутренней гармонии, к 
целостности своего тела, души и духа. 
Главная задача индивида, личности -  
это переживание радости сотрудниче
ства, это восхождение его сознания к 
самосознанию, в котором он способен 
вступить в глубинный диалог и в нем 
предстать перед Абсолютом. Эти важ
ные ценности жизни могут возникать 
лишь в комплементарном взаимодей
ствии людей, избравших друг друга на 
основе энергетического притяжения, 
которое есть форма, переходящая в 
дальнейшем в глубинный созерцатель
ный диалог» (с. 318)2.

Д алее р ассм атри вается  генезис 
групповых образований (§ 2 «Чело
вечество как динамика коллективных 
и м икрогрупповы х форм ж изни») -  
от чисто формально-духовны х и на
сильственных к общедуховным и до

2 Э т о т  ф е н о м е н  л е ж и т  в о с н о в а н и и  и д е и  
а б с о л ю т н о го  и с о ц и а л ь н о г о  « с л у ж е н и я »  
С.Л. Ф ранка [6].
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бровольным, в плане развития трех 
форм разума (с. 326): практического 
(американское человечество), мысля
щего (европейское человечество) и 
чувствующего (русское человечество). 
В § 3 «Тотальная динамика коллектив
ных и микрогрупповых форм образо
вания» рассмотрены этапы отражения 
в педагогике духовно-образовательных 
установок: «Исследователям, ученым, 
педагогам необходимо глубинное со
зерцательное всматривание в персо- 
налистическую субстанциональность 
каждого участника современной об
разовательной жизни. Необходимо не 
казуистическое определение того, что 
собой представляет индивидуальная 
траектория, не огульная классифика
ция школьников на слабых, средних 
и сильны х, а проникновени е в то т 
имманентный замысел детской пси
хики, который отраж ает тенденции 
социальных отношений взрослого со
общества» (с. 333-334). Здесь же по
казана специфика развития микрокол
лективов и микрогрупп в современном 
информационном общ естве, порож
дающем особый, «информационный» 
тип человека -  предтечи «человека 
соборного разума» (с. 337). Деятель
ность микрогруппы построена не по 
административному принципу; разде
ление обязанностей в ней происходит 
по пр ин ц и пу ко м п л ем ен тар н о сти , 
т.е. каждый человек в ней осознает 
и представляет себе роль и функцию 
каждого другого, в силу чего и возмо
жен эффект самоорганизации группы 
и она выходит на высочайший уровень 
эффективной работы (§ 4 «Методоло
гический принцип коммуникативной 
динамики в новом образовании»).

Это и долж но стать основанием  
подготовки к социальной деятельности 
и работе: «В результате коммуника
тивный опыт, получаемый в школе и в 
вузе, должен, согласно представляемо

му принципу, переходить в опыт соци
альных отношений» (с. 338)1. Из этого 
вытекают новые методические требо
вания к педагогическому «дискурсив
ному алгоритму»: «В этом контексте 
совершенствование педагогического 
дискурса и его адекватность объектам 
коммуникации влияют на гармониза
цию жизни самих объектов: коллек
тива, микроколлектива, микрогруппы, 
индивида. А ж ивое, созидательное 
общение в рамках объектов оказывает 
влияние на совершенствование дис
курсивных форм» (с. 339).

В результате принципиально из
меняется соотнош ение ф орм ально
коммуникативных и содержательно
коммуникативных связей в педагоги
ческой коммуникации (§ 5 «Процес
суальный принцип субъект-объектных 
взаимодействий и субъект-субъектных 
отношений в образовании»), которое 
требует специального управления, ре
гуляции («§ 6 «Регулятивный принцип 
индивидуального подхода при микро- 
групповом образовании») и оформле
ния («§ 7 «Микрогрупповые и микро- 
коллективны е формы организации 
нового образования»).

4. Узловые моменты концепции.
• Самая фундаментальная социаль

но-психологическая идея автора -  не
обходимость доразвития современно
го человека с уровня нормативной, т.е. 
стандартной и неизменяемой, и в этом 
смысле -  ограниченной, деятельности 
(включая мышление) до уровня само
сознания (рефлексивное отношение к 
индивидуальным и социальным нор
мативам -  привычкам и традициям, 
свободное, творческое мыш ление). 
Речь идет о возможности формирова
ния полноценного в своем развитии 
мышления и сознания, преодоления

1 Это и есть о снование социального  служ ения; 
см. преды д ущ ую  сноску.
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вековых традиций косности, недове
рия и враждебности, псевдокультуры 
конфликтования. Для этого надо ис
пользовать все богатства духовной 
культуры и искусства, отказавшись от 
промышленно-экономической, узко
профессиональной направленности 
образования. Методика вывода созна
ния человека на «глубинный диалог» 
есть вариант абсолю тного решения 
проблемы непонимания между людь
ми -  универсальной причины  всех 
конфликтов и войн.

• Идея различения «информацион
ного человека» и «жизнестроителя» 
имеет перспективный, культургенети- 
ческий смысл, так как возникновение 
второго возможно только при созна
тельных и целенаправленных усилиях. 
Смысл этого в том, что абсолютизация 
потребительской сущ ности первого 
мож ет вести лиш ь к вырождению  в 
нем личности (овощ с неоформленны
ми потребностями, проявляющий себя 
через животные инстинкты) и после
дующему «перевоспитанию» «жизне- 
строителями».

• Особое значение для мотивирова
ния рефлексивного развития сознания 
человека имеет искусство -  инсайтные 
и катарсические переживания и худо
жественная персонификация1.

Таким образом, в книге предложе
на тщательно проработанная (в исто
рическом, культурологическом, фило
софском и методико-педагогическом 
аспектах), систематически выстроен
ная, деятельностная2 и крупномасштаб- 
ная3 концепция нового образования, 
описывающая базовые тенденции его 
развития за период третьего -  начала

1 Это б о л е е  гл уб о к и й  у р о в е н ь  в о зд е й ств и я , 
чем, наприм ер, «диалог культур» В.С. Библе- 
ра, рассчитанны й на воспитание философ ов.

2 В педагогическом  см ысле.
3 Н а п о м и н а ю щ а я в это м  п лан е « П а м п е д и ю »

Я.А. Ком енского.

четвертого тысячелетия (с. 259-261). 
Автором использовались многочислен
ные идеи, почерпнутые из философии 
(как классической, так и современной), 
истории, культурологии, религии, пе
дагогики. Поэтому книга читается с 
интересом, будит мысль и воображе
ние. Безусловно, она будет полезна 
многим педагогам, ищущим свой путь 
в образовании.

5. Единственный недостаток кон
цепции, или -  чего в ней не хватает. 
На взгляд рецензента, авторской кон
цепции не хватает -  в философском 
плане -  именно того, чего не хватало 
философии И. Канта, по мнению Г. Ге
геля4. Говоря кратко, автор при по
строении своей системы исходит из 
общего допущения, что все ныне суще
ствующие негативные особенности со
циального бытия -  всеобщие конфлик
ты, жестокая борьба за выживание, 
в том числе и в образовании (имея в 
виду совершенно очевидную антиав- 
торскую направленность деятельности 
российского м инобра), обострение 
экономических, политических, соци
альных, национальных и религиозных 
отношений по всему миру, вакханалия 
сознательно инициированных войн и 
«революций» и т.д., т.е. все, что так 
или иначе может препятствовать реа
лизации идей автора, -  уже преодо
лено, и людям ничего не остается, как 
объединяться и дружить. Но человече
ство конфликтует внутри себя тысячи 
лет, и проблема преодоления такого 
состояния до сих пор даже толком не 
поставлена, и как ее решать -  никто 
не знает (да немногие и хотят). Ви - 
димо, именно поэтому автор отводит 
реализации своих идей не меньше чем 
две тысячи лет, очевидно, надеясь на 
некие законы прогрессивного разви
тия общества. Но и их существование

4 См., наприм ер: [7].
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тоже проблематично. Это значит, что 
все равно требуется отдельное допол
нительное исследование -  возможной 
роли образования в преодолении мно
готысячелетней традиции конфликто- 
вания, враждебности и практики войн.
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