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(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Российское педагогическое зарубежье —
это область педагогической деятельности

российской пореволюционной эмиграции, су>
ществование которой было обусловлено со>
циальной значимостью процессов обучения 
и воспитания подрастающих поколений. Об>
разование являлось основным социальным
институтом российского педагогического за>
рубежья, интегрировавшим усилия различных
субъектов общественных отношений (общест>
венных и общественно>политических объеди>
нений, научных и культурных учреждений,
церкви и др.).

Российская пореволюционная эмиграция
была следствием Октябрьской революции
1917 г. По мере того как Белое движение теря>
ло свои позиции в ходе Гражданской войны,
поток беженцев из страны увеличивался. На
Дальнем Востоке, где Гражданская война про>

должалась до середины 1920>х годов, эмигра>
ция также имела более длительный характер.

Процесс адаптации российских эмигрантов
к новым социокультурным условиям показал
значимость образования как сферы, нацелен>
ной на воспроизводство национальной рос>
сийской культуры и передачу ее достижений
подрастающим поколениям средствами учеб>
но>воспитательного процесса. Поэтому про>
цесс складывания российского педагогиче>
ского зарубежья начался одновременно с про>
цессом формирования российской диаспоры.

Географическое пространство российского
педагогического зарубежья достаточно об>
ширно. Его ретроспектива затрагивает исто>
рию различных стран. В результате эмиграции
сложилось несколько центров российского
зарубежья, наиболее крупные из них были 
в Западной и Центральной Европе (Германия,



Чехословакия, Франция, Бельгия, Польша 
и др. страны), на Дальнем Востоке (Китай,
Япония) и в США. Несмотря на удаленность,
части российской диаспоры не действовали
изолированно. Необходимость контактов бы>
ла обусловлена стремлением российских эми>
грантов к сохранению своей этнокультурной
идентичности.

Первоначально интерес исследователей ка>
сался западноевропейского зарубежья как 
наиболее крупного центра. Е. Г. Осовский об>
ратил внимание на феномен культурно>обра>
зовательного пространства, выражающий
единство педагогической деятельности рос>
сийского зарубежья в Западной Европе. Ис>
следования других центров показали идейную
и определенную организационную связь раз>
личных регионов проживания российской пе>
дагогической эмиграции. Объединяющей ос>
новой педагогической активности российской
эмиграции была обусловленная национально>
культурным единством общность духовно>
ценностных представлений, передаваемая
подрастающим поколениям в процессе обра>
зовательно>воспитательной деятельности.

Педагогическая деятельность российского
зарубежья складывалась из нескольких на>
правлений: образовательно>воспитательного,
научного, общественного. Общность педаго>
гической деятельности российского зарубе>
жья была детерминирована рядом профессио>
нальных принципов, сложившихся на основе
соединения традиций отечественного образо>
вания предыдущего времени и выработанных 
в условиях эмиграции.

Принцип деятельности школы вне полити>
ки был выработан под действием социально>
политических условий существования россий>
ского образования начала XX в. и относился 
к прогрессивным завоеваниям отечественной
педагогики. Он был поддержан рядом извест>
ных педагогов своего времени — П. Ф. Капте>
ревым, П. Н. Игнатьевым, С. И. Гессеном и др.
Принцип означал не только свободу школы 
от политической пропаганды и агитации, но
понимался глубже, как право системы образо>
вания и школы как ее центрального звена на
собственные законы существования, происхо>
дящие от знания природы ребенка и законо>

мерностей его развития средствами образова>
ния. Этот принцип был развит педагогами рос>
сийского зарубежья, стремившимися всячески
оградить школу и внешкольные организации
детей и молодежи от политико>идеологиче>
ских влияний 1920–1930 гг. А такая угроза
имела место: в западноевропейском и дальне>
восточном регионах активно проявляли себя
монархические, фашистские и другие объеди>
нения выраженной политической направлен>
ности, воспринимавшие эмигрантскую моло>
дежь как потенциальных рекрутов в свои «бо>
евые дружины». В этих условиях школа
российского зарубежья была обязана проти>
вопоставить политической идеологии про>
граммы личностного развития. В русле этого
принципа были продолжены идеи реформа>
торской педагогики, трудовой школы, свобод>
ного воспитания и др.

Принцип признания приоритета воспита>
тельной функции школы над ее образователь>
ной функцией был результатом дискуссий пе>
дагогов российского зарубежья и своими 
корнями уходил в педагогику России вто>
рой половины XIX — начала XX в. (работы 
К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, П. Ф. Капте>
рева, В. В. Зеньковского и др.). Данная пробле>
ма возникла как результат обсуждения социо>
культурного назначения и содержания воспи>
тания и образования в отечественной школе. 
В условиях беженства она приобрела особую
актуальность в связи с идеей национального
возрождения, понимаемой педагогами эмиг>
рации как сохранение российской этнокуль>
турной специфики содержания образова>
ния. В связи с этим в трудах ряда педагогов 
(В. В. Зеньковский, М. Н. Ершов, К. И. Зайцев)
задача воспитания любви и уважения к своей
национальной культуре была обоснована как
направленность школы на формирование важ>
нейшего мировоззренческого ценностного
ориентира личности, в результате чего она
приобрела не только педагогический, но и ди>
дактический смысл.

Стремление к охвату всех детей российской
эмиграции общим средним образованием и на>
правленностью на организацию средней об>
щеобразовательной школы способствовало
общей интенции российского педагогического
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зарубежья к созданию системы образования.
Школа была признана важнейшим структур>
ным звеном системы. Реформы общего обра>
зования, проводившиеся российской эмигра>
цией в 1920>е годы, были в целом направлены
на реорганизацию образовательных учрежде>
ний начального и среднего образования, с тем
чтобы на их основе создать общеобразова>
тельную школу в единстве трех ее ступеней.
Постановка данной задачи была следующим
этапом после создания системы всеобщего на>
чального образования и отражала общую тен>
денцию развития систем образования первой
половины XX в. Следование этому принципу
требовало согласования содержания образо>
вания по школьным ступеням, выработки но>
вых учебных планов и программ, создания 
системы подготовки педагогических кадров.
Решение столь масштабной задачи сопровож>
далось не только инициативами в сфере уп>
равления образованием, но и стимулировало
постановку ряда сугубо педагогических про>
блем. Так, думается, что в этом аспекте мож>
но рассматривать известное обсуждение со>
держания предметов «Россики» и Закона 
Божьего.

На основе современной историографии
российского педагогического зарубежья мож>
но утверждать, что системы образования рос>
сийской эмиграции были созданы в Централь>
ной Европе (на территории Чехословакии) 
и на Дальнем Востоке, в Северной Маньчжу>
рии, по линии Китайско>Восточной железной
дороги. Однако работа в этом направлении
была характерна практически для всех круп>
ных центров российского педагогического за>
рубежья.

Достижению цели развития личности спо>
собствовало систематическое и продуктивное
взаимодействие образовательных учреждений
и органов управления образованием с научны>
ми и культурно>просветительскими организа>
циями, национальными общинами. В истории
российского педагогического зарубежья на>
званного периода наиболее известно Педаго>
гическое бюро по делам средней и низшей рус>
ской школы за границей с центром в Праге.
Были и другие объединения. Сотрудничество
способствовало решению ряда важных задач:

продолжению образования (в том числе с пе>
реездом в другую страну), развитию научно>
исследовательской деятельности российской
эмиграции, привлечению необразовательных
институтов к решению воспитательных и учеб>
ных проблем. Предпринятые усилия активи>
зировали просветительскую работу в сфере
образования. Следование этому принципу
способствовало открытости образовательной
деятельности, ее закреплению как отдельного
направления работы российского зарубежья,
что, в свою очередь, поддерживало ценность
образования как социально значимого инсти>
тута и образованности как важнейшего крите>
рия оценки личностного развития российско>
го эмигранта.

Важным итогом установления образова>
тельных и культурно>просветительских кон>
тактов между центрами было формирова>
ние на их основе единого культурно>образо>
вательного пространства российского зарубе>
жья. Его целостность, содержательное богат>
ство, единство принципов профессиональной
деятельности, следование традициям дали ос>
нования к исследованию данного феномена
как значимого явления отечественной педаго>
гической культуры.

В соответствии с особенностями генезиса
российского педагогического зарубежья в его
истории отчетливо обозначились три эта>
па: складывание культурно>образовательно>
го пространства, создание образовательных 
и воспитательных учреждений, систем обра>
зования на территории стран проживания 
в 1920>е годы (Западная и Центральная Ев>
ропа, северо>восток Китая); пространствен>
ное расширение культурно>образовательного
пространства, складывание российского педа>
гогического зарубежья в США и Австралии 
и одновременно постепенная потеря идейно>
организационного единства под действием
центробежных факторов, главным образом
военно>политического — в 1930>е годы (для
Западной и Центральной Европы — со второй
половины 1920>х годов); постепенный распад
названных центров в 1940–1950>е годы (сокра>
щение области культурно>педагогической де>
ятельности в результате Второй мировой вой>
ны, сокращение или ликвидация систем обра>
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зования, нарушение международных контак>
тов педагогов).

В конце XX — начале XXI в. в отечествен>
ной педагогике обозначилась тенденция к вос>
полнению пробелов в историко>педагогиче>
ском знании. В работах отечественных уче>
ных М. В. Богуславского, С. Н. Васильевой, 
С. Ф. Егорова, Е. Г. Осовского поставлена про>
блема включения педагогики российского за>
рубежья в сокровищницу отечественной педа>
гогической мысли на основе принципа идей>
но>теоретической преемственности. Процесс
накопления опыта культурно>образователь>
ной деятельности отражают исследования 
М. В. Богуславского, З. С. Бочаровой, М. Г. Ван>
далковской, С. Н. Васильевой, В. А. Влады>
киной, Л. Ф. Говердовской, В. П. Иванова, 
Н. В. Кураминой, Г. В. Мелихова, Е. Г. Осов>
ского, Д. Д. Пеньковского, А. В. Попова, 
Е. Е. Седовой, Г. Я. Тарле, А. А. Хисамутдино>
ва и др.
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«Либроком», 2013. — 270 с. 
В монографии сформулирована концепция архаизации общества, разворачивающей<
ся в период современных социальных трансформаций: перечислены основные ха<
рактеристики процесса, определены структура, субъекты, объекты, причины; проана<
лизировано отличие от традиционализма и неотрадиционализма. Теоретические 
положения основаны на анализе тувинского феномена, имеющего много общего 
с российскими процессами, а также обладающего своими особенностями, которые
заключены в кочевнической социокультурной архаике, социальной истории Тувы.




