
Доклад «Типология «воспитывающей среды» Януша Корчака» 

    Типология «воспитывающей среды» Януша Корчака Проблема 

оптимальной организации мира человеческого детства была приоритетной 

для Корчака на протяжении всей его педагогической деятельности. 

Построение теоретической модели такой организации он считал ключом к 

преобразованию всей системы отношений между взрослыми и детьми в 

интересах развития личности ребенка. Важнейшей исследовательской 

задачей, в контексте построения своей педагогической системы, Корчак 

считал доскональное изучение условий и характера социальной среды, в 

которой воспитывается ребенок. На основе многолетнего опыта собственной 

практической воспитательной работы и педагогических исследований им 

была предложена типология «воспитывающей среды», которая носит, на наш 

взгляд, эвристический характер и может рассматриваться в качестве 

методологической основы для предполагаемого далее сравнительного 

анализа типов образовательной среды в историко-педагогическом контексте. 

В главной педагогической работе Корчака «Как любить ребенка», впервые 

изданной в 1919 году в Варшаве, дается характеристика четырех типов 

«воспитывающей среды»: «догматической», «идейной», «безмятежного 

потребления» и «внешнего лоска и карьеры».  

     Догматическая среда 

      Догматическая среда характеризуется следующим образом: «Традиция, 

авторитет, обряд, веление как абсолютный закон, необходимость как 

жизненный императив. Дисциплина, порядок и добросовестность. 

Серьезность, душевное равновесие и ясность, вытекающая из твердости, 

ощущения прочности и устойчивости, уверенности в себе, в своей правоте. 

Самоограничение, самопреодолевание, труд как закон, высокая 

нравственность как навык. Благоразумие, доходящее до пассивности, 

одностороннего незамечания прав и правд, которых не передала традиция, не 

освятил авторитет, не закрепил механически шаблон поступков... В качестве 

примера организации догматической среды в наиболее ярко выраженной 

форме можно привести прежде всего монастырь и армию. Безусловно, семья 

с крепкими религиозными традициями также формирует воспитывающую 

среду догматического типа. Именно такая среда является основой 

психологической «обработки» адептов различных сектантских течений и 

группировок. Характеризуя догматическую среду, Корчак удивительно 

точно, на наш взгляд, предвосхищает два основных корня армейской 

«дедовщины», ставшей проблемой отечественных Вооруженных Сил: 



уверенность в себе, переходящую в своеволие, и простоту, переходящую в 

грубость. Корчак подчеркивает, что в этом случае данная среда перестает 

выполнять свою воспитывающую функцию, превращаясь в инструмент, 

просто разрушающий личность. Личность ребенка, воспитывающегося в 

догматической среде, по мнению автора, характеризуется прежде всего 

высокой степенью пассивности, когда спокойствие трансформируется в 

отрешенность и апатию. Если же в такой среде оказывается уже 

сложившаяся сильная личность, то она, как правило, ожесточается в своем 

стремлении устоять против чужой злой воли, в частности, направляя свою 

энергию на какую-либо трудовую деятельность.  

     Идейная среда  

     Идейная среда: «Сила ее не в твердости духа, а в полете, порыве, 

движении. Здесь не работаешь, а радостно вершишь. Творишь сам, не 

дожидаясь. Нет повеления — есть добрая воля. Нет догм — есть проблемы. 

Нет благоразумия — есть жар души, энтузиазм. Сдерживающим началом 

здесь — отвращение к грязи, моральный эстетизм. Бывает, здесь временами 

ненавидят, но никогда не презирают. Терпимость тут не половинчатость 

убеждений, а уважение к человеческой мысли, радость, что свободная мысль 

парит на разных уровнях и в разных направлениях — сталкиваясь, снижая 

полет и вздымая — наполняет собой просторы. Отважный сам, ты жадно 

ловишь отзвуки чужих молотов и с любопытством ждешь завтрашнего дня, 

его новых восторгов, недоумений, знаний, заблуждений, борьбы, сомнений, 

утверждений и отрицаний» Идейная среда формируется, например, в 

различных творческих группах, особенно на стадии их первоначального 

становления и развития. Это может быть и музыкальный ансамбль, и 

конструкторское бюро, и команда КВН. Важнейшее условие формирования 

именно идейной среды — отсутствие в творческой группе авторитарного 

лидера, который навязывает другим свою точку зрения, игнорируя или 

жестко критикуя мнения других. Как только появляется такой человек или 

кто-то из членов группы начинает выказывать нетерпимость к позициям 

своих соратников, идейная среда перестает существовать, трансформируясь в 

какой-либо другой тип среды. Идейная среда — самая хрупкая и 

неустойчивая, о чем свидетельствуют, в частности, нередкие распады 

различных творческих коллективов, так успешно начинавших свою 

деятельность. 



     В идейной среде формируется личность, которая характеризуется 

активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой 

самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков.  

Среда безмятежного потребления  

     Среда безмятежного потребления: «Душевный покой, беззаботность, 

чувствительность, приветливость, доброта, трезвости сколько надо, 

самосознание, какое добывается без труда. Нет упорства ни в желании 

сохранить, продержаться, ни в стремлении достичь, найти. Ребенок живет в 

атмосфере внутреннего благополучия и ленивой, консервативной привычки, 

снисходительности к современным течениям, среди привлекательной 

простоты. Здесь он может быть всем, чем он хочет: сам — из книжек, бесед, 

встреч и жизненных впечатлений — ткет себе основу мировоззрения, сам 

выбирает путь» Корчак подчеркивает, что в среде безмятежного потребления 

работа никогда не служит какой-либо идее, не рассматривается как место в 

жизни, не является самоцелью, а лишь средством для обеспечения себе 

удобств, желательных условий. В качестве характерного примера среды 

безмятежного потребления может служить образ жизни значительной части 

провинциального русского дворянства XIX века, каким он описан 

классиками русской литературы: «обломовщина», «маниловщина» и т.п. 

Интересно отметить, что при обсуждении проблемы образовательной среды 

на семинарских занятиях студенты часто приводят мир студенческого 

общежития как «очевидный» пример типичной среды безмятежного 

потребления. По мнению Корчака, в подобной воспитывающей среде 

формируется личность, которая, в принципе, всегда довольна тем что у нее 

есть. Основной чертой такой личности можно считать жизненную 

пассивность, неспособность к напряжению и борьбе. Встречаясь с 

трудностями и препятствиями, такой человек предпочитает самоустраниться 

от их разрешения, продолжая скрываться в своем иллюзорном мире, как 

улитка скрывается в своей раковине.  

     Среда внешнего лоска и карьеры  

    Среда внешнего лоска и карьеры: «Опять выступает упорство, но оно 

вызвано к жизни холодным расчетом, а не духовными потребностями. Ибо 

нет здесь места для полноты содержания, есть одна лукавая форма — 

искусная эксплуатация чужих ценностей, приукрашивание зияющей пустоты. 

Лозунги, на которых можно заработать. Этикет, которому надо покоряться. 

Не достоинства, а ловкая самореклама. Жизнь не как труд и отдых, а 

вынюхивание и обхаживание. Ненасытное тщеславие, хищность, 



недовольство, высокомерие и раболепие, зависть, злоба, злорадство. Здесь 

детей не любят и не воспитывают, здесь их только оценивают, теряют на них 

или зарабатывают, покупают и продают»  При чтении данных строк книги 

Корчака в качестве примера вспоминаются картины из жизни столичного 

дворянского салона Анны Павловны, богато представленные в «Войне и 

мире» Л.Н.Толстого. Основные черты личности, формирующейся в такой 

среде, — фальшь и лицемерие — «искусная игра» и «точно пригнанная 

маска», стремление к карьере за счет хитрости, подкупа, высоких связей и 

т.п.  

     Таким образом, согласно типологии Корчака, догматическая среда 

способствует формированию зависимого и пассивного ребенка; идейная — 

свободного и активного; безмятежного потребления — свободного, однако, 

пассивного, карьерная среда— активного, но зависимого. 

     Степень допустимости упрощений зависит от соответствующей гипотезы, 

на основе которой создается данная модель. В качестве такой гипотезы нами 

рассматривается предположение, основанное на анализе типологии 

«воспитывающей среды» Я.Корчака, что тип образовательной среды 

определяется, прежде всего, теми условиями и возможностями данной среды, 

которые способствуют развитию активности (или пассивности) ребенка и его 

личностной свободы (или зависимости). Другими словами, для построения 

модели образовательной среды и отнесения ее к определенному типу 

необходима диагностика обеспечения в данной среде комплекса 

возможностей для развития свободной и активной личности.  

 


