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терең иликтеп, ар биринин  айы рм алуу белгилерин аныктап чы ккандан кийин да  
“Адамзаттын өзү н д ө  ачыла элек сы рлар б а р ” деп  жатыш ы, бул теңцеш сиз улуу күч, ачып 
нокот кою п бүткүс татаал дүй н ө дале б о л со  толук каралып ж ете электигин, мы ндан нары  
да иликтеөчүлөр уланты ла берерин эске салганы  [2 , 198 бет].

А дабиятчы ны н баасы нан улам  айта турган нерсе -  А дам  темасы  дал  ош ол адам өзү  
жараткан адабият б о л о б у , искусство б о л о б у , илим б о л о б у , кайсыл жагы  бол со  да  
акыраягына чейин тааны п билүүгө мүмкүн б о л б о г о н  татаал ф еном ен. А л эми Барпы ош ол  
феноменди би р  кыйла аңтары п к өрүүгө аракет кылган элдик этн оп едагог , элдик дидактик, 
элдик адам таануучу бол гон . А ны н гуманисттик поэзиясы  төм өн к үд өй  аспектилерден  
өзгечө бел үн үп  көрүнөт:

1. А л адам ды  барды к нерсенин баш аты на, ааламды н б о р б о р у н а  кою п караган.
2. Барпы  акын катары  адам ды н ж аратуучулук, өзгөртүүчүлүк күчүнө иш енген,
3. А дам  тар бия лоонун  предм ети  б о л о  алары н көрсөткөн.
4. А дам ды  ар тараптан тааны п билүүгө аракет кылган, анын оң -терс ж актарын  

м атериалист диалектик катары  байкаган.
5. А дам ды  сүйө билген , инсанга адам герчилик меиен мамиле кылган.
6 . А дам  конңепциясы н жалпы  адам затты к иарк-насилдер м енен, эң биринчи кезекте 

Чыгыш  адам таануусунун традициялары  м енсн карай билген.
Кы ргы з элдик ырчыларынын чы гармалары н мектепте ү й р өн үүд о  аларды н  

этнопедагогикалык идеялары ндагы  гум анисттик көз караш тар ө згө ч ө  м аанилүү.
Билим берүүн үн  гум андаш ты руу м аселеси азыр дүй нөлүк  практикада өтө  курч  

коюлууда, Ы йман сабагы , кыргыз адабияты  предм еттерии окутууда элдик акы ндарды н  
чыгармаларындагы гуманисттик идеяларды  бөлүп  алуунун эки багы ты  бар . Биргшчиси, 
окутуу технологиялары н гум андаш ты руу, б.а. акы ндарды н ы рлары н та л д о о  аркылуу  
“окуучу -  ок уучу” ж ана “мугалим -  окуучу -  акьш ” мамилесин гум ан дуу альн! баруу; 
экинчиси, билим  берүүн үн  м азм унун гум андаш ты руу, мисалы , мьш да акьшдьш  
ырларьшдагы гум анизм  идеялары н бел үп  чыгьш, аларды  окуучуларга ж еткирүү ж аиа  
адамгерчилик тууралуу талаш -тарты ш ка чакы руу, уш улар аркы луу балдардьш  
гуманисттик сезим дерин  калы птанды руу.
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ВОЗРАСТНАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ ДЕТЕЙ И СОЦИАЛЬНАЯ РАЗОЫЦЕННОСТЬ 
ОБЩЕСТВА (ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ СЕГРЕГАЦИИ)

Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогической науки -  вопросам возрас- 
тиой сегрегации детей и взрослых. Анализируются социальные причины разобщения учащихся и педаго- 
гов, семьи и школы, города и села.

Научно-технический прогресс и вызванная им стремительная урбанизация, сокращение 
сельского и возрастание городского населения, перемещение десятков тысяч лю дей из одного  
состояния в другое - новое, непривычное для них; распад сельского народного, жизненного ук- 
лада, разрушение веры; рост общ ественного воспитания, - а с ним сниж ение влияния семьи, 
извращение женской (да и мужской) эмансипации; отказ школы от воспитания - всё это поро- 
дило веер сложнейш их социальных проблем, чреватых катастрофически.ми последствиями и 
для каждого человека, и для всего общества.
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Малыши и подростки. Жизнь современных детей и подростков очень напоминает жизнь 
инкубаторных цыплят. Но для цыплят инкубатор кончается рождением и ранним младенчест- 
вом (несколько суток). И этого оказывается достаточным, чтобы инкубаторные куры утрачива- 
ли материнские способности: они не квохчут, не садятся на яйца, не высиживают потомство. У 
детей же путь от рождения до зрелости проходит через сеть возрастных "инкубаторов". И хотя 
они не изолируют детей так же жёстко от разновозрастной среды, но последствия даж е времен- 
ной изоляции схожи. По крайней мере, множество прошедших через эту детско-подростковую  
инкубаторную сеть современных молодых, эмансипированных, образованных женщин не же- 
лают иметь детей, кормить их грудью, возиться с ними. До недавних пор считалось естествен- 
ным, что государство берёт на себя заботы по воспитанию детей. Но чем больш е оно это дела- 
ло, тем больш е родителей теряют вкус, интерес, склонность к их воспитанию, ограничивают и 
без того скудные контакты, занятия с детьми. По данным еженедельника "Аргументы и факты", 
наши работающ ие матери уделяют воспитанию своих детей 16 минут в день, американские - 1 
час 23 минуты, французские - 2 часа 15 минут. 0 6  отцах данных нет, но и без того ясио, что 
ежедневные отцовские контакты с детьми намного меньше материнских [5].

Специальными исследованиями подтверждено, что родители с начальным образованием 
"возятся" со своими детьми намного больше, чем со срсдним и особенно с высн^им. И точно так 
же; чем выше образовательный ценз родителей, тем меньше у них детей. Возрастная сегрегация 
и порожденный ею  массовый развал семьи больнее всего бьют по детям. "Благополучьюй" те- 
перь считают такую семью, где родители хотя бы не пьянствуют, не дерутся между собой, кор- 
мят и одеваю т своих детей. Детскими ж е помыслами, сознанием, душ ой ребенка большинство 
родителей, как и школа, и общество, не озабочены. В резульгате воспитанию нанесён такой со- 
крушительный удар, какого оно не знало за всю прошлую нашу историю. По сути, государство, 
общ ество, его воспитательно-образовательные институты, семья - все, словно сговорившись, 
оттолкнули от себя, бросили на произвол судьбы детей и юношество. Вот и варится молодёжь 
"в собственном соку", - тусовки, свободный "безопасный" секс, безответственность перед 
"партнёром", а там и до криминала один шаг.

Правонарушители, преступники, обитатели тюрем и лагерей резко помолодели, их воз- 
раст сиизился до  10-12 лет. В некоторых детских колониях уже открывают первые классы. 
Одна из статей о беспризорных в еженедельнике "Факгы и ко.мментарии" озаглавлена словами, 
услышанными автором из уст этих чесчастных детей: "Вырастем - отомстим!" [6 ]. Истоки ка- 
жущихся немотивированными преступлений следовало бы искать, прежде всего, в детстве пре- 
ступника. Во всяком случае, старая пословица "Обойди (опасайся) сироту" говорит именно об 
этом. О собенно бурно растет развращенность, безнравствен1юсть, жестокость девочек и деву- 
шек. Древияя мудрость гласит: воспитывая мштьчика - воспитывают мужчину; воспитывая де- 
вочку - воспитывают нацию. Взрыв проституции стал уже привычиым, не вызывает былого 
возмущения. Эта "древнейшая профессия" на наших глазах становится, по сущ еству, массовой, 
легальной, легко доступной и весьма прибыльной. Возникает законный вопрос: если мы оказа- 
лись способны ми бросить десятки тысяч своих детей в пучину бродяжничества, сиротства, пре- 
ступного мира, отдать их на растление, нравственное распятие, то всё ли с нами, взрослыми, в 
порядке? В своём ли уме общ ество? И зачем мы суетимся с какими-70 реформами, рьн^ком, де- 
мократией, суверенитетами - кому всё это будет нужно, если детям нашим на это глубоко на- 
плевать, если судьбы многих из них уже сломаны? Для многих родителей стало правилом про- 
водить свои отпуска отдельно от детей, многие супруги практикуют и отдельный друг от друга 
отпуск. Резко сокращаются контакты, совместная деятельность даже тогда, когда для этого есть 
возможность.

Огромный размах получили в общ естве всевозможные спецзаведения: для детей, бро- 
щенных родителями, для детей с различными проблемами (глухие, слепые, слепоглухонемые, 
олигофрены и Т .П .), большинство таких детей, вырастая, становятся изгоями, наказанием для 
окружающих. Такая спецсортировка, спецсегрегация детей и стариков соверншнно не помогает 
ни людям, ни общ еству. На самом деле они лишают всех остальных возможности проявит ь та- 
кие присущие людям чувства, как терпимость, ответствениость, заботу, великодушие. милосер- 
дие, - то есть именно те чувства, которые только и делают людей людьми. Не только дети-
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сироты и дети-инвалиды, но и престарелые в старые времена всегда жили в семье. С огромной 
пользой для окружающ их могли бы жить и сегодня.

Феминизация. Уже не одно поколение наших мальчиков в подавляющем большинстве не 
имеет дела с мужчинами. И, прежде всего - в семьях, половина которых в результате развода 
оказалась без отцов, а в остальных многие родители живут на грани развода - в дом е постоян- 
ные ссоры, а то и драки. Отцу не до  детей. Но, и в так называемых "благополучных" семьях от- 
цы крайне мало занимаются своими деть.ми. Еще хуж е дела обстоят в школе, во внешкольных 
учреждениях, где мужчин-учителей и воспитателей мало или нет совсем. Таким образом, в се- 
мье, в садиках, в школе, где дети проводят подавляюшую часть своей детско-подростково- 
юношеской жизни и где формируются их характеры, большинство наших мальчиков лишены  
совместной с мужчинами деятельности. Тяжкие последствия этой ситуации испытывают в 
первую очередь будущ ие мужчины. Полное отсутствие мужского достоинства, рьщарского от- 
ношения к женщ ине, неспособность к поступку, размытость нравственных критериев - вот что 
характерно для большинства современных мужчин. Это некие бесполы е по характеру сущ ест- 
ва, умеющие лишь краснобайствовать.

Но и этим не ограничиваются издержки феминизации общ ества. Оказывается, и для пол- 
ноценного воспитания девочек, для формирования гармоничного женского характера им, как и 
мальчикам, крайне необходимы  постоянные контакты, совместная деятельность с отцами. Или 
хотя бы с учителями-мужчинами. Но и девочки чаще всего этого лишены. В воспитании дево- 
чек и мальчиков, девуш ек и юнош ей сегодня нет существенных различий ии в школе, ни в ву- 
зах, ни в семье. Ж енское воспитание - дело особое, чрезвычайно сложное, тонкое и крайне от- 
ветственное. Но есть ли среди работ наших ученых хотя бы одна, посвященная этой проблеме и 
оказавшая влияние на практику? Так, где ж е и как нашим детям получить представления о пол- 
ноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, об их родительских ролях, обязанностях, 
семейных заботах, проблемах и разумных способах их разрешения? Где освоить, впитать этот 
драгоценный опыт как самый важный для своей взрослой жизни? Десятки тысяч современных 
детей вместо этого приобретают опыт как раз негативной, извращен1ю й, безнравствен1юй жиз- 
ни мужчины и женщины.

Вот и получается: на возрастную сегрегацию наю^адывается половая с с1 регация, и в ре- 
зультате даже те, кто вступает в брак по великой любви, вскоре обнаруживают полное неуме- 
ние вести хозяйство, дом, выполнять свои семейные роли - быть великодушны.м, уступчивым, 
терпимым и т.д. Семью разъедают ссоры, взаимные упреки, и брак распадается. Увы, столь 
модный ныне секс не в силах цементировать отношения мужчины и женщины.

Дедовщина. Лет двадцать-тридцать тому назад этого слова никто не знал. Оно гюявилось 
в самой жизни - по всем законам р а зв т  ия языка и, к сожалению, прочно вошло в нашу жизнь. 
Молодежь, служащая в армии, с особым тщанием и даже жестокостью разделена на пять воз- 
растных категорий, теперь уж е не по годам, а по месяцам и даже по дням службы. В армии се- 
годня есть "духи" (от призыва до зачисления в боевую  часть), "молодые" или "сынки" (первые 
шесть месяцев службы), "черпаки" или "чижи" (вторые шесть месяцев службы), "деды" (третьи 
шесть месяцев службы) и "дембели" (последние сто дней службы). Эта армейская возрастная 
сегрегация порождает одни и те же последствия: подобно тюрьма.м и лагерям, где "воспигание" 
заключенных сосредоточено в руках блатных, навязывающих им свою  мораль и звериные зако- 
ны, в армии взаимоотношения в солдатской массе отданы во власть жестоких "дедов", которые 
по своим повадкам сегодня мало отличаются от блатных. Дедовщ ина не минует, по существу, 
подавляющую часть молодежи страны в незрелом возрасте. Те, кто занимается воспитанием  
молодежи, говорят, что дедовщ ина зарождается задолго до армии. К несчастью, это так. Оби- 
жать меньших, грабить, бить, издеваться над ними становится все более прочной традицией в 
школах, техникумах, профтехучилищах.

Родители: издержки сегрегащш. Раздельная, изолированная жизнь детей и взрослых ока- 
зывает пагубное, разлагающее действие на тех и на других. Рядом с детьми взрослые внешне и 
внутренне как бы подтягиваются, ведут себя сдержаннее, ответственнее, нравственнее, достой- 
нее. Человеку дано природой стыдиться своих детей, быть им примером, защитником, воспита- 
телем. Совместная с детьми жизнь и деятельность оказывают могучее, ничем не заменимое 
воспитательное воздействие на взрослых. Не зря ведь сказано: ребенок - отец отца своего! 
Изолированные от детей взрослые - такие же несчастливые сироты, как и дети - сироты. Разни-
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ца только в том, что дети ощ ущ ают свое сиротство как трагедию, тогда как взрослые платят за 
это душ евной пустотой и распущенностью.

Разрушенные связи привели к тому, убеж ден Я. Береговой, что мы удивили мир принци- 
пиально иным, неслыханно-невиданным типом стариковских резерваций. Речь идет о десятках 
тысяч русских, так называемых "неперспективных", заброшенных, забытых людьми и Богом 
деревень, где остались одни старики. Одинокие, обессиленные преклонными годами, болезня- 
ми, тяжкой крестьянской работой, лишенные света, связи, и медицинской и иной помощи, а 
часто даже самых необходимы х продуктов чьи-то бабушки и дедуиж и, матери и отцы оказа- 
лись никому не нужными, брошенными на произвол судьбы и государством, и обществом, и 
своими разбежавшимися по городам и весям детьми. А ведь эти старые люди - то поколение, на 
долю  которого выпали самые тяжкие испытания. То жалкое, постыдное для страны состояние, 
в котором деревенские старики доживают свою жизнь, - это национальный позор. Возрастная 
сегрегация детей обернулась сегрегацией взрослых: по мере того как все больше родителей 
стремятся отгородиться от детей, все больше этих детей, повзрослев, избавляются, отгоражи- 
ваются от своих родителей, от стариков. «Разрыв с традицией, когда достигается критическая 
точка, за которой младшему поколению не удается достигать взаимопонимания со старшим, не 
говоря уж  о культурном отождествлении с ним. Поэтому молодежь обращается со старшими 
как с чужой этнической группой, испытывая к ним "национальную ненависть". Эта тенденция 
имеет своей главной причиной недостаточный контакт между родителями и детьми, вызы- 
вающий патологические последствия - расстройства, ведущие к ненависти и войне между по- 
колениями. У мальчиков становится заметиым расстройство из-за исчезновения "образа отца". 
За исключением крестьянской и ремесленной среды мальчик в наши дни почти не видит отца за 
работой; ещ е реже приходится ему помогать в этой работе, осознавая при этом впечатляющее 
превосходство взрослого мужчины. И вот - устраш ающ ее количество молодых людей вырас- 
тают теперь без такого "образа отца".

Современная молодежь начинает рассматривать старшее поколение как чужой "псевдо- 
вид" стремится как можно дальше отойти от поколения родителей в своих обычаях и нравах. 
Традициониое поведение старших она не просто игнорирует, но замечает в мельчайших дета- 
лях и во всем поступает наоборот. Бунтуюпяая молодежь реагирует на чужую гругшу, на "груп- 
пу стариков", враждебную ей. Так "гамбургские "рокеры", избивают беззащитных стариков [2]. 
Если у нас ненависть юного поколения к старшему еще не достигла дикого, уродливого запад- 
ного уровня, то радоваться нам все равно нечему; мы ускоренно движемся к нему. Вряд ли кто 
будет спорить с тем, что причиной этого социального уродства молодого поколения ста^по раз- 
рушение уклада семьи.

На смену традиционной многослойной, разновозрастной семье, включавшей в себя поко- 
ления дедуш ек и бабушек, отцов и матерей, сынов и дочерей, внуков и правнуков, ближайших 
родственников совместно или территориально близко проживавших, традиционной многодет- 
ности, тесному взаимодействию родичей, - на смену всему этому давно пришла семья новая, 
однослойная, одновозрастная, мало- или бездетная, проживающая (особенно в городах) изоли- 
рованно не только от родителей и родственников, но и от ближайших соседей. Прерванными 
оказались полноценные связи, преемственность поколений. А новая семья оказалась жестко 
изолированной, сегрегированной не только в возрастном отношении, но и в житейско-бытовых 
условиях своего существования. В результате эта новая семья оказалась одинокой, беззащит- 
ной, беспомощ ной, хилой, легко разваливающейся при первых же серьезных испытаниях, пси- 
хологический климат этой новой семьи - остро конфликтен, невыносим.

Эмансипированные папа и мама свободно вступают во внесемейные половые связи. Поя- 
вилось чудовищ ное для кыргызского и русского менталитета явление: эти связи не скрываются 
от детей. Больше того, дети вовлечены в них: сын и;ш дочь знают, что эта женщ ина "любит па- 
пу" или мужчина "любит маму". Кто исследовал, какие надломы, перекосы происходят при 
этом в душ е ребенка? В лучшем случае он повторит "опыт" отца. В худш ем - возненавидит его 
на всю жизнь, как и "любящую" его тетю, а с нею и всех на свете женщин.

Культура, интеллигентность - это вовсе не высокая образованность, изящные манеры, 
изысканные туалеты, приверженность к музыке, искусству и т.д. Все это лишь часть культуры, 
далеко не главная. Главное в другом - в умении строить искренние человеческие отношения с 
другими людьми и средой обитания, умении понимать других, сочувствовать, сострадать, по-
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могать им, ограничивая, обуздывая себя, свою гордыню, по-людски относиться ко всему жи- 
вому на земле и к ней самой. Вот в чем подлинная духовность. Без этого умения не станешь 
культурным, интеллигентным человеком, какие диссертации не защищай, как ни одевайся, ка- 
кие манеры ни заводи, как ни маши языком. Именно это драгоценное умение и в прошлом, и 
теперь свойственно многим деревенским жителя.м старшего поколения. Это загадка, тайна для 
тех, кто привык видеть в деревенской жизни лишь безграмотность, темноту, забитость. Дере- 
венская, крестьянская тайна остается неразгаданной для тех, кто и сегодня не сообразит, что, 
разорив свою деревню, мы ведь разорили не просто дома, подворья, поразгоняли с родных, ве- 
ками обжитых мест десятки тысяч людей. Вместе с этим мы одновременно уничтожили, словно 
вандалы, великую культуру народа. В деревне испокон веку невозможно было скрыть дурной  
поступок, сурово осуждаемы й общ ественной моралью. Он поэтому и был редкостью, дурной  
поступок: психически нормальный человек в нормальной обстановке не способен совершать 
то, что ни в ком не вызовет сочувствия, всеми будет осуж дено. В этом и состояла сила кре- 
стьянской морали, защищавшей общ ество от разнузданности, вседозволенности, что так свой- 
ственно городу. В селе никто не мог остаться без помощи, без дела - каждому в этой разновоз- 
растной среде находилось дело по силам. О сегрегации - возрастной, половой - здесь не могло 
быть и речи.

А что такое нынешняя наша городская жизнь? Ка>1одая городская семья все более замыка- 
ется, изолируется от соседей, теряет ближних и дальних родственников. Запуганные взрывом 
грабежей, бандитизма, горожане ставят все новые замки, загюры в квартирах и подъездах, ре- 
шетки на окнах, бронированные двери, сигнализацию, превращают свои жилища в дзоты, доты, 
крепости, мечтая укрыться в своих норах от всех и вся. Но, к сожалению, от себя не убежишь, 
не спрячешься. А обрушившиеся на нас беды, включая разгул криминалитета, - все это резуль- 
тат нашей собственной деятельности, плоды которой и пожинаем. Только воспиганием - в 
семье, в школе - мы поможем каждому ребенку, подростку, юнон^е, взрослому стать достойным  
человеком.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

В последние годы западные педагоги все чаще обращаются к социологическим про- 
блемам. Сложилась новая отрасль педагогики, так называемая соц.педагогика, анализирующая 
влияние социальных факторов на воспитание и образование и обратное
влияние педагогической практики на развитие общества. Проводятся многочисленные исследо- 
вания, имеющие целью определить экономический эффект образования, проанализировать рас- 
пределение детей из разных социальных слоев по типам учебных заведений, влияние социаль- 
ной среды на успехи учащихся в школе. Расширяется сотрудничество педагогических центров с 
экономическими, статистическими, демографическими научными учреждениями, организуют- 
ся национальные и международные конференции по вопросам планирования развития просве- 
щения.
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