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Советская система воспитания

Православная идея соборности нашла преломление в совет-
ской системе коллективистского воспитания. Ценность кол-
лективизма являлась в  воспитательной деятельности в  СССР 
важнейшей в аксиологической иерархии. На этот ценностный 
ориентир работали не  только учителя, но  и  параллельно дет-
ские и молодежные организации —  октябрятские, пионерские, 
комсомольские 29.

Противостояние СССР странам, условно объединяемым 
понятием Запад, носило, как известно, характер глобального 
противостояния альтернатив. Эта альтернативность проявля-
лась и в образовательной сфере. Сравним модели вузовского —  
совет ского и американского образования. Советское образова-
нием было образованием исходной широкой фундаментальной 
подготовки. Оно было ориентировано на формирование челове-
ка —  творца. Существовала идущая еще от Выготского и полу-
чившая продолжение в  рамках школы Эльконина—Давыдова 
система проблемного, развивающего обучения 30. Через реше-
ние проблемных задач развивались творческие потенциалы 
человека, осуществлялось его интеллектуальное развитие. 
Только получив фундаментальные широкие знания, учащийся 
вузов на старших курсах находил себе нишу специализации.

Принципиально иначе выстраивалась двухуровневая систе-
ма обучения бакалавриат —  магистратура. Она, по своему ге-
незису, восходит к средневековым университетам и была тесно 
сопряжена с католической системой подготовки теологических 
кадров. Бакалаврам отводились вспомогательные подсобные 
функции, магистр получал право заниматься собственно теоло-
гией. Бакалавриат, в отличие от советского фундаментального 
образования, был в гораздо большей степени профессионально 
практикоориентирован. Бакалаврское образование опирает-
ся на образовательные стандарты, заточенные под профессио-
нальные компетенции  —  качества, требуемые от  выпускника 
целевым образом под определенную профессию. На уровне ма-
гистратуры осуществлялась уже подготовка исследователей.

Какая система лучше? Для общества рыночной конкурен-
ции требовалось, естественно, готовить человека, который бу-
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дет конкурентоспособен на рынке. Но можно ли решать нестан-
дартные задачи без наличия образования фундаментального? 
Можно  ли без фундаментального образования идти вперед, 
открывая новые, еще не  существовавшие ранее профессио-
нальные ниши и  их осваивать на  основе применения общей 
методологии? Советское образование как минимум не уступало 
образованию западному и позволяло на определенном этапе пе-
реигрывать оппонентов. Известно, какое заключение сделали 
американская межведомственная комиссия, исследовавшая 
причины советского прорыва в сфере космонавтики —  преиму-
щества состоит именно в советской школе 31.

Квазирелигия

Истории неизвестно ни одной общности, чей исторический 
генезис осуществлялся бы на внерелигиозной основе. Речь идет 
о  религиях в  широком понимании, включающим и  даосизм, 
и  конфуцианство, и  буддизм, не  содержащих представления 
о  Боге (богах), но  имеющих общие дефиниционные составля-
ющие —  веру, культ, организацию верующих. Этимологически 
оно восходит к латинскому religion —  «связь», указывая, с од-
ной стороны, на вертикальную связь с миром трансцендентно-
го, а  с  другой  — на  горизонтальную интеграционную связан-
ность религиознозной общности. Из  факта универсальности 
компонента религии в  качестве фактора этногенеза следует 
вывод о  факторной необходимости религиозности населения 
в  обеспечение жизнеспособности этнической (и  шире  — госу-
дарственной) системы. Советский эксперимент заключался 
в  попытке создания общества, базирующегося на  парадиг-
ме атеистического миропонимания. Казалось  бы, опыт СССР 
свидетельствовал о  принципиальной возможности такого ми-
ростроительства. В  действительности, при реализации кон-
кретных задач государственной политики в сфере управления 
идейно- духовными потенциалами народа был сформулирован 
некий квазирелигозный суррогат 32. Под новыми маркера-
ми воссоздавалась сущностно прежняя аксиология государ-
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