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Проблема и цель. В статье представлен обзор литературы по проблеме культуросооб-

разности практики школьного партисипаторного бюджетирования в традиционном для нашей 

страны представлении о воспитании. Цель статьи – оценить сообразность идей школьного 

партисипаторного бюджетирования традиционным подходам к воспитанию, сформировав-

шимся в ХХ в. (наследие С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, И. П. Иванова). 

Методология. В качестве методологической основы исследования выступает концепция 

культурного трансфера – изучение привнесенной культурной формы (объекта трансфера) и ре-

зонанса с традиционными культурными нормами (адресом трансфера). Использовались проце-

дуры сравнительно-сопоставительного анализа текстов авторитетных советских педагогов и 

статей зарубежных, отечественных авторов о школьном партисипаторном (инициативном) 

бюджетировании, параметры сравнения представляют собой модификацию компонентов вос-

питательной системы школы. 

Результаты. Сообразность школьного партисипаторного бюджетирования советской 

традиции воспитания раскрыта через следующие основные результаты: охарактеризовано 

сходство в представлениях о воспитательном идеале (общественно активный, инициативный 

гражданин-хозяин, ориентированный на улучшение окружающей среды, способный выражать 

и отстаивать свои интересы); установлены общие черты в позиционировании детско-взрослой 

общности как хозяйствующей и самоуправляемой организации; предложена и обоснована ана-

логия «социальное творчество» – «эксперименты с демократией»; партнерство в детско-

взрослых отношениях представлено как общая черта сравниваемых явлений; в обоих случаях 

выявлена определяющая роль социальной технологии взаимодействия участников отношений. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что школьное партисипаторное бюдже-

тирование не противоречит представлениям авторитетных педагогов ХХ в. о воспитании,  
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более того, позволяет обогатить советский опыт современными решениями, учитывающими 

реалии рыночной экономики. 

Ключевые слова: педагогическая компаративистика; международный опыт граждан-

ского воспитания; теория и практика воспитания; советская педагогика; оценка культуросо-

образности; педагогические инновации; культурный трансфер; школьное партисипаторное 

бюджетирование. 

 

 

Постановка проблемы 

Школьное партисипаторное (соучаству-

ющее) бюджетирование в нашей стране стало 

распространяться с 2017 г. К этому времени 

указанное явление было уже широко известно 

в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Ис-

пании, Италии, Канаде, Колумбии, Мексике, 

Перу, Португалии, США, Франции, Чехии, 

Южной Кореи и других странах1. В Португа-

лии практика стала элементом общенацио-

нальной системы общего образования [4; 5; 

13]. Данные общенационального мониторинга 

в России свидетельствуют о том, что на начало 

2023 г. соответствующие практики школьного 

инициативного бюджетирования реализуются 

в 18 субъектах (применяется и зарубежный 

термин «партисипаторное», но чаще «инициа-

тивное») [8; 9; 10] – Республика Башкорто-

стан, Республика Коми, Республика Крым, 

Удмуртская Республика, Алтайский, Красно-

дарский, Ставропольский край, Волгоград-

ская, Нижегородская, Новгородская, Орен-

бургская, Ростовская, Сахалинская, Тверская, 

Ярославская области, Санкт-Петербург, 

Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; 

осуществлен запуск этой практики в отдель-

 
1 Bartlett T., Rock M., Tate K., Thompson K., Schuguren-

sky D. School Participatory Budgeting: 40 Frequently 

Asked Questions. – Participatory Governance Initiative 

(Arizona State University), 2021. – P. 2. 

ных муниципалитетах и образовательных ор-

ганизациях еще четырех российских террито-

рий – Красноярский, Пермский край, Кали-

нинградская, Костромская области.  

Для российской системы общего образо-

вания школьное партисипаторное бюджетиро-

вание (далее в том числе SPB – School 

Participatory Budgeting) стало инновационной 

технологией, заимствованной за рубежом. До-

статочно распространенный подход, при кото-

ром инновации разделяются на выросшие из 

данной социальной среды и те, которые «навя-

зываются и поэтому являются чуждыми» 2 , 

представляется несколько механистическим. 

Скорее, необходимо ставить вопрос о культу-

росообразности новаций вне зависимости от 

их источника. Обычно инновационные педа-

гогические идеи рассматриваются в качестве 

«ответа» на экономические, социальные и 

культурные вызовы, а традиции обеспечивают 

«стабильность и неизменность социальных 

норм, передаваемых из поколения в поколе-

ние» и становятся «базой для инноваций» 3 . 

А осмысление инновационной практики  вос-

питания в контексте традиции (преемственно-

сти) позволяет соотносить новые решения с 

достижениями предшествующих поколений, 

2 Бурняшева Л. А. К проблеме традиционного и инно-

вационного в духовно-нравственной сфере социаль-

ного бытия // Вестник Ставропольского государ-

ственного университета. – 2008. – № 3. – С. 169–173. 
3  Волкова А. А. Традиции и инновации в развитии 

школьного образования Австралии: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. – Новосибирск, 2004. – C. 9–19. 
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оценивать культурную адекватность и умест-

ность, тождественность общепринятым цен-

ностям и идеалам4. Существенные возможно-

сти для разработки сообразности SPB куль-

туре отечественного образования предостав-

ляет компаративный подход в историко-педа-

гогических исследованиях, его историографи-

ческая модель (рассмотрение процессов раз-

вития образовательных систем и практик че-

рез призму эволюции общества и культуры) 

[1; 2; 3]. Период в развитии отечественного об-

разования с 2019 г. М. В. Богуславский и его 

коллеги характеризуют воспроизводством 

«перестроечных» процессов демократизации 

школы второй половины 1980-х гг. [3, с. 102]. 

То есть время внедрения SPB приходится на 

хотя и противоречивый, но, кажется, весьма 

подходящий период (лояльности государства 

к своеобразию отдельных школ и школьной 

демократии), в конце ХХ в. актуализировалось 

наследие С. Т. Шацкого, активно обсуждалась 

педагогика А. С. Макаренко, наивысшей 

точки достигла популярности коммунарская 

методика И. П. Иванова.  

Вышеизложенное позволяет сформули-

ровать исследовательский вопрос о культуро-

сообразности школьного партисипаторного 

бюджетирования отечественным традициям 

воспитания, вновь востребованным в 20-е 

годы ХХI в. 

 
4 Лыгина М. А. Социокультурная детерминация воспи-

тания: Традиция и инновация: автореф. дис. ... канд. 

филос. наук. – М., 1998. – С. 6. 
5  Плешакова А. Ю. Трансфер в образовании: к про-

блеме становления методологии педагогической 

компаративистики // Горизонты образования: мат-лы 

I Международ. научно-практ. конф. – Омск: Омский 

гос. пед. ун-т, 2020. – С. 293. 
6 Там же. – С. 294. 

Цель статьи – оценить сообразность 

идей школьного партисипаторного бюджети-

рования традиционным подходам к воспита-

нию, сформировавшимся в ХХ в. (наследие 

С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, И. П. Ива-

нова). 

 

Методология исследования 

Обстоятельства имплементации пар-

тисипаторного бюджетирования в реальность 

российских школ могут быть рассмотрены че-

рез призму «культурного трансфера» (М. Эс-

пань, М. Вернер), т. е. изучение зарубежной 

практики (привнесенной культурной формы – 

объекта трансфера) и резонанса с авторитет-

ными отечественными концепциями воспита-

ния (признанной культурной формой) 5 . Со-

гласно концепции культурного трансфера 

внедрение новшества сопряжено с трансфор-

мациями и метаморфозами объекта, так как за-

пускается процесс реинтерпретации, пере-

осмысления, переозначивания. Так, фактиче-

ски вместо тяжелого для русского языка слова 

«партисипаторное» (иногда «партисипатив-

ное») стало использоваться понятие «инициа-

тивное». В настоящее время термины сосуще-

ствуют и начинают обозначать все более отли-

чающиеся друг от друга явления6. В работах 

Р. Коуэна7, Д. Филлипса, К. Окса8 рассматри-

ваются особенности культурного трансфера в 

сфере образования (объектом трансфера явля-

7 Cowen R. Editorial introduction: the national, the inter-

national and the global // International handbook of com-

parative education. – Dordrecht: Springer, 2009. – pp. 

337–340. DOI: 10.1007/978-1-4020-6403-6_21 URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-

6403-6_21   
8 Phillips D., Ochs K. Researching policy borrowing: Some 

methodological challenges in comparative education // 

British Educational Research Journal. – 2004. – 

Vol.  30  (6). – P. 773–784. DOI: 

10.1080/0141192042000279495  
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ются идеи, образовательные политики и обра-

зовательные практики). В данном случае 

школьное партисипаторное бюджетирование 

– это, прежде всего практика, отформатиро-

ванная до уровня социальной технологии, по-

этому содержащая стройную систему идей.  

Зарубежный опыт школьного партиси-

паторного бюджетирования проанализирован 

широким кругом исследователей Н. П. Гиб-

бсом, Б. Гольдфранком, Т. Барелетт, Н. Гаври-

ловой, Д. Шугуренски и другими [4; 5; 14–25]. 

И хотя авторами признается, что уровень раз-

работки данной проблематики имеет зачаточ-

ный характер 9 , и большинство публикаций 

грешат описательностью, можно выделить ряд 

важных более или менее оформленных акцен-

тов: рассмотрение SPB одновременно как ин-

новации; позиционирование школьного пар-

тисипаторного бюджетирования в качестве 

инструмента развития школьной демократии 

и педагогического средства гражданского об-

разования (воспитания); маркировка практики 

SPB в русле гуманистического образования; 

определение места этой практики за преде-

лами школьного урока. Отдельного внимания 

заслуживает обозначение концептуальной 

преемственности школьного партисипатор-

ного бюджетирования с идеями бразильского 

педагога П. Фрейре и интерпретация образо-

вательных потенциалов на основе социаль-

ного бихевиоризма А. Бандуры [15; 19; 25]. 

Обращений к анализу советского опыта в 

текстах современных исследователей SPB не 

обнаруживается, за исключением одной 

 
9 Bartlett T., Rock M., Tate K., Thompson K., Schuguren-

sky D. School Participatory Budgeting: 40 Frequently 

Asked Questions. – Participatory Governance Initiative 

(Arizona State University), 2021. – P. 11. 
10  Хачатрян Г. Н., Гаврилова Н. В., Сухова А. С., 

Шульга И. Е. Практики школьного партисипатор-

ного бюджетирования / под общей ред. И. Е. 

Шульги.  – М.: «Алекс», 2020. 

ссылки на П. Фрейре, который идеализировал 

общественное участие в планирования бюд-

жета в СССР [25]. 

Следует оговориться, что внедрение рас-

сматриваемой инновации в российские школы 

первоначально осуществлялось в рамках про-

екта Всемирного банка 10 , а затем при под-

держке Научно-исследовательского финансо-

вого института Министерства финансов Рос-

сии [7; 8; 9; 10]. Фактически в настоящее 

время в российском образовательном ланд-

шафте существуют несколько версий партиси-

паторного (инициативного) бюджетирования, 

имеющих концептуальные и технологические 

отличия. Как указывалось выше, своего рода 

мутациям подвержены любые практики при 

массовом распространении, школьное пар-

тисипаторное бюджетирование не исключе-

ние [20]. Так, сотрудниками Центра инициа-

тивного бюджетирования НИФИ Минфина 

России разновидность школьного инициатив-

ного бюджетирования («ШкИБ») описана как 

технология воспитания [7]. В данном тексте 

мы сделали упор на интерпретацию изначаль-

ной культурной формы – объекта культурного 

трансфера.  

В оформлении современных представле-

ний о культурной норме воспитания важную 

роль сыграли корифеи11 народного просвеще-

ния ХХ века, оставившее объемное педагоги-

ческое наследие (теоретические труды и опыт 

практической деятельности): Станислав Тео-

филович Шацкий (1878–1934), Антон Семено-

вич Макаренко (1888–1939), Игорь Петрович 

11  Допустимость такого подхода вытекает из работы 

А. А. Волковой: 

Волкова А. А. Традиции и инновации в развитии 

школьного образования Австралии: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. – Новосибирск, 2004. – С. 7–8. 
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Иванов (1923–1992). В созданных ими детско-

взрослых сообществах наиболее полно вопло-

щена в жизнь советская романтическая идео-

логия [12]. В контексте культурного транс-

фера исследование строится в логике сравне-

ния идей, принципов, подходов.   

Остановимся на историографии педаго-

гического наследия названных авторов. Совет-

ские исследователи 1940–1950-х гг. тракто-

вали подходы С. Т. Шацкого преимуще-

ственно как заимствование идей Дж. Дьюи 

(американского философа, педагога, реформа-

тора школьного образования), с начала 60-х гг. 

ХХ в. вклад педагога-новатора в развитие оте-

чественной практики и его самобытный опыт 

получают более адекватную оценку (публика-

ции Д. С. Бершадской, Н. П. Кузина, З. И. Рав-

кина, Ф. А. Фрадкина). Рубеж 1980–1990-х гг. 

и особенно начало XXI в. ознаменовались 

всплеском интереса к вкладу С. Т. Шацкого в 

реализацию проектного метода, ученического 

самоуправления и ряда других идей12. Выдаю-

щийся советский педагог А. С. Макаренко ши-

роко признан во всем мире, его творчество ак-

тивно изучалось в нашей стране с 1940-х гг. и 

за рубежом с 1960-х гг. (работы С. И. Аксе-

нова 13 , М. В. Богуславского [1], Э. Меттини 

[1], А. А. Фролова14, Е. Ю. Илалтдиновой15 и 

ряда других). Опыт возглавляемых А. С. Ма-

каренко воспитательных организаций и его 

труды позволяют определить наследие этого 

педагога как самое близкое к идеологии 

 
12  Кулагина С. С. Развитие идеи ученического само-

управления в педагогическом наследии А. С. Мака-

ренко: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2013.  
13  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011.  
14 Фролов А. А. Труд и «хозяйствование» – основа со-

циальной педагогики А.С. Макаренко // Народное 

образование. – 2013. – № 4. – С. 85–88.  

школьного партисипаторного бюджетирова-

ния. Определяющей вехой в развитии отече-

ственных практик воспитания стали конец 

1950-х ‒ 1960-е гг., что было связано с разра-

боткой И. П. Ивановым концепции и техноло-

гии коллективно-творческого воспитания 

(КТВ), коллективно-творческой деятельности 

(КТД). Это социально-педагогическое явле-

ние изучалось в различных аспектах 

(Д. В. Димке, М. Г. Казакина, С. В. Кульне-

вич, С. Д. Поляков, Е. В. Титова и др.).  

Представления о школьном партисипа-

торном бюджетировании реконструировано 

на основе анализа 12 статей (2 – на русском 

языке, 10 – на английском). Среди авторов 

просматриваются участники нескольких науч-

ных групп, разрабатывающих данную пробле-

матику: сотрудники Аризонского и Нью-

Йоркского университетов (США) и их кол-

леги, исследователи из университетов Барсе-

лоны, Валенсии, Малаги (Испания), ученые 

университетов Амстердама (Нидерланды), 

Кембриджа (Великобритания), Берлина (Гер-

мания), Института образования, науки и тех-

нологий Северного Минас-Жерайс (Брази-

лия). Анализ текстов не выявил принципиаль-

ных различий в определениях, трактовках и 

подходах к школьному патрисипаторному 

бюджетированию.  

В настоящей работе использованы не-

сколько групп источников: непосредственно 

тексты А. С. Макаренко 16 , И. П. Иванова 17 , 

15 Фролов А. А., Илалтдинова Е. Ю., Аксенов С. И. 

Идеи свободы и «трудового хозяйствования» в педа-

гогической работе с несовершеннолетними правона-

рушителями (наследие А. С. Макаренко и современ-

ность) // Человек: Преступление и наказание. – 

2015.  – № 10. – С. 89–94. 
16 Макаренко А. С. О воспитании. – М.: Политиздат, 

1988. – 256 с. 
17 Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творче-

ских дел. – М.: ИД Магистр-Пресс, 1999. 
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С. Т. Шацкого 18 ; исследования педагогиче-

ского наследия этих авторов19 [1; 11].  

На основе сравнения возникает возмож-

ность рассмотрения идей и подходов к воспи-

танию, традиционных для нашей страны, в 

процессе трансфера технологии, прогнозиро-

вание «эффекта узнавания» школьного пар-

тисипаторного бюджетирования россий-

скими педагогами. Также могут быть опреде-

лены элементы, которые дополнят привыч-

ные культурные практики и представления.  

Для сопоставления идейных ориентиров 

инновационной (переносимой) практики и 

отечественных традиций воспитания пред-

ставляется допустимым воспользоваться, хотя 

и с некоторыми поправками, моделью воспи-

тательной системы школы20. В этом случае ос-

нованиями сравнения станут:   

 
18 Шацкая В. Н., Шацкий С. Т. Бодрая жизнь. Из опыта 

детской трудовой колонии. – М.: Госиздат, 1924. – 

204 с.;  

Шацкий С. Т. Педагогические сочинения: В 4 т. Т. 1. / 

под ред. И. А. Каирова [и др.]. М.: Изд-во Акад. пед. 

наук РСФСР. 1962.;  

Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: В 

2-х т. Т.2. Под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. М.: Педагогика, 1980.  
19  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011.  

Гриценко Л. И. Деятельностная основа педагогики 

А.С. Макаренко // Педагогика. – 2010. – № 8. – С. 79–

84.;  

Димке Д. В. Незабываемое будущее: советская педаго-

гическая утопия 1960-х гг. – М.: Common place, 

2018.  – 264 c.;  

Кулагина С. С. Развитие идеи ученического само-

управления в педагогическом наследии А. С. Мака-

ренко: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2013. 

Максимова Г. Ю. Взаимосвязь творческих идей и 

опыта С. Т. Шацкого с концепциями и практикой за-

рубежной педагогики: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.01 / НИИ теории и истории педагогики. – 

М., 1991. – 19 с.;  

– образ ребенка как участника воспита-

тельных отношений и представления о воспи-

тательном идеале;  

– позиционирование школьного детско-

взрослого сообщества, выступающего в каче-

стве среды воспитания;  

– культурная практика, вовлечение ре-

бенка в которую обеспечивает достижение ре-

зультатов воспитания;  

– детско-взрослые отношения, создаю-

щие условия для воспитания;  

– социальная технология взаимодей-

ствия участников отношений.   

 

Результаты исследования 

Прежде всего, при сравнении образа ре-

бенка и взглядов на воспитательный идеал 

нужно учитывать, что SPB является итерацией 

Острова утопии: педагогическое и социальное проек-

тирование послевоенной школы (1940-1980-е): [колл. 

монограф.] [ред. и сост.: И. Кукулин, М. Майофис, 

П. Сафронов]. – М.: Новое лит. обозрение, 2015. – 

715 с.;  

Педагогика: Личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания: учеб. пособ. / под общ. ред. 

Е. В. Бондаревской. – М.; Ростов-н/Д: Творческий 

центр «Учитель», 1999. – 560 с.;  

Поляков С. Д. Коллективное творческое воспитание: 

перезагрузка. – М.: Сентябрь, 2015. – 175 с.;  

Романов А. А. Гуманистический проект С. Т. Шацкого 

(к 100-летию со дня основания колонии «Бодрая 

жизнь») // Историко-педагогический журнал. – 

2011.  – № 2. – С. 39–51;  

Фролов А. А. Труд и «хозяйствование» – основа соци-

альной педагогики А.С. Макаренко // Народное обра-

зование. – 2013. – № 4. – С. 85–88.;  

Фролов А. А., Илалтдинова Е. Ю., Аксенов С. И. Идеи 

свободы и «трудового хозяйствования» в педагогиче-

ской работе с несовершеннолетними правонаруши-

телями (наследие А. С. Макаренко и современ-

ность)  // Человек: Преступление и наказание. – 

2015.  – № 10. – С. 89–94. 
20 Караковский В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л. 

Воспитание? Воспитание... Воспитание!: Теория и 

практика шк. воспитат. систем. – М.: Новая шк., 

1996.  – 155 с. 
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муниципального партисипаторного бюджети-

рования, соответственно реализующие перво-

начальное кредо: построение такой системы 

власти, в которой бы учитывалось мнение 

большинства граждан, каждому гражданину 

была бы предоставлена возможность влиять 

на принятие бюджетных решений («обеспече-

ние реальной власти над реальными день-

гами»). По аналогии концепция SPB рассмат-

ривает обучающихся как будущих активных 

граждан, уделяет большое внимание развитию 

самостоятельности, критического мышления, 

коммуникативных (ведение дискуссии, пуб-

личная презентация продукта, ведение перего-

воров), организаторских (работа с проектной 

командой и в команде), электоральных и дру-

гих компетенций, финансовой грамотности21. 

В педагогическом значении партисипа-

ция/партиципация (лат. participatio – участие; 

англ. participation – причастность) – участие 

(соучастие) обучающихся в решении значи-

мых повседневных проблем и в распоряжении 

частью школьного бюджета, которое содей-

ствует укреплению партнерства между детьми 

и взрослыми, создает в школе чувство общно-

сти, способствует взаимному доверию участ-

ников образовательных отношений. 

Традиционные для нашей страны 

взгляды на воспитание сформировались в рам-

ках советского проекта «выращивания» но-

вого человека – строителя коммунизма (актив-

ного, самостоятельного, инициативного, сози-

дателя – преобразователя). Весьма любопытна 

 
21 Bartlett T., Rock M., Tate K., Thompson K., Schuguren-

sky D. School Participatory Budgeting: 40 Frequently 

Asked Questions. – Participatory Governance Initiative 

(Arizona State University), 2021. – P. 11. 
22 Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: 

В 2-х т.; Т.2. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. – С. 157. 
23  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

современная квалификация этого проекта, со-

гласно которой в ней обнаруживаются многие 

черты «буржуазной этики добродетели» [12, 

с.  58–63]. Наиболее значимы в этом образе: 

«умение работать и применять свои знания к 

осуществлению простых жизненных задач – 

физически и умственно… составлять план 

своей работы и его проверять на деле… пони-

мать основные цели, …ориентироваться в… 

средствах, …уметь работать вместе с дру-

гими»22. Общий ориентир воспитания, задан-

ный еще в революционные годы, предполагал, 

чтобы новый человек «жил бы общественной 

жизнью гораздо больше, чем личными интере-

сами», предполагалось воспитывать человека 

с «хоровым началом» (А. В. Луначарский). 

В  педагогическом наследии А. С. Макаренко 

образ «нового человека» включал в себя «хо-

зяйственную позицию по отношению к окру-

жающему миру», черты «хозяина жизни», 

«гражданина-хозяина», в процессе воспитания 

должна вырабатываться новая «логика хозяй-

ствования», инициатива, «творческая воля»23. 

Основанием для формулировки цели и содер-

жания воспитания у А. С. Макаренко является 

положение человека в системе производства, 

что и определяет положение человека в обще-

стве 24 . Коллективно-творческое воспитание 

также было направлено на развитие обще-

ственной субъектности ребенка через его во-

влечение в преобразование окружающей 

среды. Концептуально формула выглядела 

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011. – С. 16.;  

Фролов А. А. Труд и «хозяйствование» - основа соци-

альной педагогики А.С. Макаренко // Народное обра-

зование. – 2013. – № 4. – С. 88. 
24  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011. – С. 7, 11. 
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так: не «мир воздействует на ребенка, воспи-

тывая его, а ребенок целенаправленно воздей-

ствует на мир, меняет его и поэтому воспиты-

вается»25. Несмотря на заблуждения о сущно-

сти своего воспитательного проекта, 

И. П. Иванов реализовывал гуманистическую 

линию развития личности в групповых отно-

шениях, воспитания творческой личности, 

раскрепощение ее потенциала26. Таким обра-

зом, можно утверждать, что школьное пар-

тисипаторное бюджетирование соответствует 

традиционному для России ХХ в. воспита-

тельному идеалу, правда, предлагая более 

уравновешенный рациональный прагматич-

ный образ неравнодушного гражданина, без 

советского экстаза самопожертвования лич-

ным ради общественного. В SPB вектор обще-

ственной активности смещается от борьбы к 

конвенции, от противопоставления к объеди-

нению, что не исключает острых дискуссий и 

конкуренции идей (инициативных проектов), 

но в плане наиболее полного соответствия ин-

тересам сообщества. Кроме того, вовлечение 

школьников в демократические процедуры 

обосновывается необходимостью предостав-

ления им возможности выражать свои инте-

ресы, свое мнение как социальной группы, 

ущемленной в правовом плане, поэтому ис-

следователи здесь апеллируют к положениям 

«Конвенции о правах детей» [18, с. 135; 22]. 

Объективно любая школа – агент хозяй-

ственных и финансово-экономических отно-

шений, однако целесообразность допуска обу-

чающихся в эти сферы не являлась и не явля-

 
25 Педагогика: Личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания: учеб. пособ. / под общ. ред. 

Е. В. Бондаревской. – М.; Ростов-н/Д: Творческий 

центр «Учитель», 1999. – 560 с. 
26 Там же.  

ется столь очевидной. Предоставление обуча-

ющимся отдельных полномочий в принятии 

решений по расходованию части школьного 

бюджета составляет сущность школьного пар-

тисипаторного бюджетирования [19, с. 10], 

выход финансовых вопросов за круг исключи-

тельных полномочий администрации учеб-

ного заведения актуализирует значение демо-

кратических процедур – ученического само-

управления. Экспертами отмечается, что если 

при школьном ученическом самоуправлении в 

общественной жизни зачастую активно участ-

вует лишь незначительное меньшинство (ак-

тив), то SPB предусматривает вовлечение 

всего школьного сообщества (на каждом из 

этапов процесса) 27 . Отсюда можно утвер-

ждать, что экономическое и социальное пози-

ционирование школьного детско-взрослого со-

общества как финансово-хозяйственной орга-

низации и социальной общности выступает 

еще одной «точкой пересечения» культурного 

трансфера с классическими отечественными 

представлениями о воспитании. В текстах за-

рубежных исследователей SPB используется 

термин educational ecosystem [14], в последних 

работах отечественных авторов – «школа как 

экосистема развивающихся детско-взрослых 

сообществ» [6]. В современных исследова-

ниях советских образовательных эксперимен-

тов 1940–1980 гг. (так называемых островов 

утопии) детско-взрослое сообщество – модель 

общества будущего, а у американских про-

грессистов – часть общества28 . Здесь, пожа-

луй, можно отметить и различия идей Шац-

кого – Макаренко – Иванова с концептом SPB 

27  Phillips D., Ochs. K. Researching policy borrowing: 

Some methodological challenges in comparative educa-

tion // British Educational Research Journal. – 2004. – 

Vol. 30 (6). – P. 773–784. DOI: 

10.1080/0141192042000279495.  
28 Острова утопии: педагогическое и социальное про-

ектирование послевоенной школы (1940-1980-е): 
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[22]. Традиционная закрытость воспитатель-

ных сообществ, характерная для советской 

традиции, отличается от того, что предпола-

гает школьное партисипаторное бюджетиро-

вание – вовлечение в распределение части 

школьного бюджета не только обучающихся, 

но и их родителей, представителей обществен-

ности [18; 22]. SPB рассматривается в контек-

сте вовлечения несовершеннолетних в управ-

ление государством как способа спасения де-

мократии [14; 23; 24].  

У С. Т. Шацкого школа-колония четко 

позиционируется и как хозяйство 29 , и как 

«детская республика», все важные вопросы 

хозяйственной и внутренней жизни обсужда-

лись на ежедневных собраниях, воспитанники 

приняли решение, что «все будут делать 

сами», определили режим дня, наметили план 

необходимых работ, очередность дежурства 

на кухне, придумали название колонии 30 . 

Установленный порядок предусматривал 

также подчинение взрослых решению общего 

собрания, при этом взрослые должны быть 

полноправными участниками общей дискус-

сии; правовой статус и процедуры работы ор-

ганов детского самоуправления были четко 

определены, а избираемые в них лица – авто-

ритетны31. Все деньги колонии хранились у 

 
колл. монограф. / ред. и сост.: И. Кукулин, М. Майо-

фис, П. Сафронов. – М.: Новое лит. обозрение, 

2015.  – С. 23. 
29 Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: 

в 2-х т. Т. 2. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. – С. 21–22. 
30 Шацкая В. Н., Шацкий С. Т. Бодрая жизнь. Из опыта 

детской трудовой колонии. – М.: Госиздат, 1924.   
31  Максимова Г. Ю. Взаимосвязь творческих идей и 

опыта С. Т. Шацкого с концепциями и практикой за-

рубежной педагогики: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. – М., 1991. – C. 16.  

Шацкий С. Т. Педагогические сочинения: В 4 т. Т. 1. / 

под ред. И. А. Каирова [и др.]. – М.: Изд-во Акад. пед. 

наук РСФСР, 1962. – С. 64.  

выбранного на общем собрании казначея, ко-

торый осуществлял всю отчетность32 . Коло-

ния имени М. Горького изначально развива-

лась не только как воспитательное учрежде-

ние, но и как сельскохозяйственное предприя-

тие, что было вызвано, прежде всего, эконо-

мическими обстоятельствами, необходимо-

стью продовольственного самообеспечения в 

период хозяйственной разрухи33.  

Теоретически А. С. Макаренко свои 

идеи оформил в положении о «крупном педа-

гогическом и хозяйственном комплексе» 34 , 

где общими усилиями происходит: осознание 

наличной хозяйственной проблемы, поиск ее 

решения в интенсивном диалоге персонала и 

воспитанников и практическая реализация 

плана 35 . В Коммуне имени Ф. Э. Дзержин-

ского, помимо производительного труда, при-

менялся хозрасчет, воспитание было связано с 

«внедрением коллектива в управление хозяй-

ством», включением педагогов и воспитанни-

ков в «процесс хозяйствования», «поиском 

32 Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: 

в 2-х т. Т. 2. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. – С. 141. 
33 Фролов А. А., Илалтдинова Е. Ю., Аксенов С. И. 

Идеи свободы и «трудового хозяйствования» в педа-

гогической работе с несовершеннолетними правона-

рушителями (наследие А. С. Макаренко и современ-

ность) // Человек: Преступление и наказание. – 

2015.  – № 10. – С. 90. 
34  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011. – С. 12. 
35 Макаренко А. С. О воспитании. – М.: Политиздат, 

1988. – С. 58–59, 149, 152, 156–160. 
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лучших форм хозяйственно-трудовой органи-

зации коллектива»36. Для А. С. Макаренко ос-

новополагающее значение имела детско-

взрослая община, функционирующая на прин-

ципах партнерства и сотрудничества, а фор-

мой организации коллективной жизнедеятель-

ности являлось детско-взрослое самоуправле-

ние, которое рассматривалось лишь в сочета-

нии с общественно-полезной трудовой дея-

тельностью 37 . Особенностями самоуправле-

ния выступали равноправие детей и взрослых, 

значимость эффективного делового взаимо-

действия, постоянная ротация временного ру-

ководства, примат общественного над лич-

ным, коллективного над индивидуальным, 

приоритет общественного мнения, дружеское 

единение; проектирование перспективы раз-

вития сообщества и личности, хозяйства и 

производства; очерченные полномочия; ре-

альные права органов самоуправления и 

т. п.38. 

Философия коммунарства в социально-

экономическом аспекте была специфичной, 

так как выражалась в идеях подвижничества, 

отказа от активной хозяйственной и тем более 

 
36  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011. – С. 11-12, 16;  

Гриценко Л. И. Деятельностная основа педагогики 

А.С. Макаренко // Педагогика. – 2010. –№ 8. – С. 79–

84.  
37  Кулагина С. С. Развитие идеи ученического само-

управления в педагогическом наследии А. С. Мака-

ренко: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2013. – 

С. 10;  

Фролов А. А. Труд и «хозяйствование» - основа соци-

альной педагогики А.С. Макаренко // Народное обра-

зование. – 2013. – № 4. – С. 85–88. 
38  Аксёнов С. И. Становление и развитие взглядов 

А. С. Макаренко на воспитание в противоречиях со-

циально-педагогической действительности 1920–

финансовой деятельности, в наиболее ради-

кальном коммунарском варианте отношение к 

финансам выглядело так: «Деньги – прах, 

одежда – тоже, нам устав всего дороже»39. 

Как видно из обзора, вопросы финанси-

рования, расходования бюджетных денег 

оставались за пределами традиционных отече-

ственных концепций и систем воспитания в 

СССР. Надо сказать, что отношение к деньгам 

в нашем обществе до сих пор весьма противо-

речивое. Исследования современных социаль-

ных психологов (Е. И. Горбачева, О. С. Дей-

нека, Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, А. Б. Куп-

рейченко, А. А. Максименко, М. Ю. Семенов, 

А. Б. Фенько) показали, что даже после двух 

десятилетий рыночных отношений в россий-

ском обществе господствуют противоречивые 

и конфликтные монетарные установки («ожи-

дания и мотивы финансового поведения»). 

С одной стороны, «деньги ассоциируются с 

самыми разными ценностями, в том числе с 

моральными», а с другой – «отношение к день-

гам вытесняется из зоны сознания из-за его 

связи с чувством вины, тревогой, страхом и 

т. д.»40. Такое положение вещей, несомненно, 

1935 гг.: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Н. Новго-

род, 2011. – С. 9, 21;  

Гриценко Л.И. Деятельностная основа педагогики 

А. С. Макаренко // Педагогика. – 2010. – № 8. – С. 79–

84.;  

Кулагина С. С. Развитие идеи ученического само-

управления в педагогическом наследии А. С. Мака-

ренко: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2013. – 

С. 18.;  

Фролов А. А. Труд и «хозяйствование» - основа соци-

альной педагогики А.С. Макаренко // Народное обра-

зование. – 2013. – № 4. – С. 85–88. 

39 Шубин А. В. Педагогика и коммунализм // Соци-

альная педагогика. – 2017. – № 1–2. – С. 20. 
40 Журавлев А. Л., Купрейченко А. Б. Тенденции соци-

ально-экономической жизни российского общества и 

развитие исследований в отечественной экономиче-

ской психологии // Знание. Понимание. Умение. – 

2009. – № 4. – С. 32. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-6
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15269542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15269542
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33602578
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33602578&selid=15269542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13004719
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13004719
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13004719
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13004719
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33386016
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33386016&selid=13004719


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 6                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

219 

связано с инерцией общественного сознания в 

понимании денег – «в советский период за 

деньгами закрепился статус капиталистиче-

ского зла»41. 

Итак, хотя Фрунзенская коммуна (объ-

единение пионеров активистов и вожатых, со-

зданное на базе Дома пионеров Фрунзенского 

района г. Ленинграда в 1959 г. группой энту-

зиастов под руководством И. П. Иванова) сама 

по себе хозяйством (производством) не явля-

лась, самоценность жизни детского сообще-

ства подчеркивалась И. П. Ивановым в мета-

форе «Хозяин-коллектив»42. Реализация этой 

конструкции происходила за счет практик ме-

мориализации «биографии сообщества» ‒ 

«День рождения коллектива», «Сбор рожде-

ния коллектива»43. Во Фрунзенской коммуне 

непременным условием работы органов само-

управления была сменяемость актива, не-

сколько нарочитая модель «чередования твор-

ческих поручений» (серия нескольких посто-

янных дел, которые выполняются по очереди 

каждой первичной микрогруппой для всего 

сообщества) была призвана обеспечить равен-

ство всех участников сообщества44.  

Школьное партисипаторное бюджетиро-

вание, несомненно, является инструментом 

демократизации школы [15; 16; 18; 19; 20; 22; 

23; 24]. Опираясь на теорию А. Бандуры, ис-

следователи формулируют два критерия для 

оценки SPB в аспекте демократичности 

(political efficacy): «внутреннее измерение 

 
41 Васильева И. А. Социокультурная обусловленность 

отношения к деньгам в российской и западноевро-

пейской культурных традициях: трансформации в 

условиях глобализации: автореф. дис. ... канд. фило-

соф. наук. – Томск, 2019. – С. 16. 
42 Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творче-

ских дел. – М.: ИД Магистр-Пресс, 1999. – С. 135. 
43 Там же. – С. 138–141, 155–158. 
44 Там же. – C. 160–163. 

(вера в собственные способности или способ-

ность своей группы влиять на систему) и 

внешнее измерение (вера в открытость си-

стемы к изменениям)» [19, с. 8]. Здесь следует 

оговориться, что если для школьников штата 

Аризона, где авторы проводили свою опытно-

экспериментальную работу, удержание лич-

ностных смыслов участия в SPB, скорее всего, 

само собой разумеющийся момент, то для 

юных россиян все не так однозначно. Поэтому 

в «ШкИБ» (школьное инициативное бюджети-

рование – название одной из практик, разрабо-

танной НИФИ Минфина РФ) как модифика-

ции рассматриваемой практики предусматри-

ваются специальные рефлексивные проце-

дуры, обеспечивающие конструирование 

предполагаемых индивидуальных результа-

тов. Данный факт ярко показывает трансфор-

мацию объекта (в рамках процессов реинтер-

претации и переосмысления), свойственную 

культурному трансферу [8; 9; 10]. 

Отечественная традиция воспитания 

предусматривает вовлечение воспитанников в 

трудовую деятельность – советский проект 

провозглашал своими адресатами трудя-

щихся, отсюда, собственно, и исключитель-

ный статус труда. Так, в школе-колонии, руко-

водимой С. Т. Шацким практиковались разно-

образные трудовые занятия (садоводство, ого-

родничество и животноводство) 45 , которые 

были направлены на самообеспечение колони-

стов46. Большое внимание в воспитании уделя-

лось влиянию на окружающую природную и 

45  Максимова Г. Ю. Взаимосвязь творческих идей и 

опыта С. Т. Шацкого с концепциями и практикой за-

рубежной педагогики: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. – М., 1991. – С. 13.  

Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 

2-х т. Т. 2. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. – С. 138. 
46 Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: 

в 2-х т. Т. 2. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. – С. 84. 
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социальную среду («благоустройство де-

ревни») 47 . Ключом к пониманию опыта 

А. С. Макаренко является формула «воспиты-

вать – значит руководить жизненной практи-

кой человека», особенность такого подхода ‒ 

материальная база экономически эффектив-

ного труда, социально-этической основой яв-

лялись понимание труда как способа проявле-

ния личности и таланта, главным условием са-

мостоятельности, свободы и достоинства че-

ловека. Труд представлял собой хозяйствен-

ную (экономическую) заботу (трудовое хозяй-

ствование), в этом проявлялась готовность 

распорядиться своей и чужой работой, общее 

стремление к повышению производительно-

сти труда48. В то же время для С. Т. Шацкого 

и А. С. Макаренко были очевидны рамки уча-

стия воспитанников в производительном 

труде, а именно удержание педагогических 

приоритетов, где труд лишь средство, но не са-

моцель, и труд (производство) всецело подчи-

няется задачам воспитания и обучения. 

Весьма симптоматично использование мета-

форы «педагогизация производства», что 

предусматривает отказ от сугубого прагма-

тизма, от безраздельного господства прибыли 

над интересами детей. Соприкосновение с 

производительным трудом у участников 

Фрунзенской коммуны происходило во время 

пребывания в летних трудовых лагерях 49 . 

Здесь труд принимал форму борьбы, экстаза, 

самопожертвования, поэтому социально-эко-

номические и финансовые вопросы вообще не 

 
47 Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: 

в 2-х т. Т. 2. / под ред. Н. П. Кузина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. – С. 141–142, 

145. 
48 Фролов А. А., Илалтдинова Е. Ю., Аксенов С. И. 

Идеи свободы и «трудового хозяйствования» в педа-

гогической работе с несовершеннолетними правона-

рушителями (наследие А. С. Макаренко и современ-

ность) // Человек: Преступление и наказание. – 2015. 

– № 10. – С. 91–92. 

рассматривались. Связь между школьным 

партисипаторном бюджетированием и комму-

нарским воспитанием просматривается благо-

даря макаренковской идее «заботы» («Педаго-

гика общей заботы» И. П. Иванова): взрослые 

и дети объединяются для улучшения жизни 

окружающих и самих себя, для проявления за-

боты об окружающих50. В SPB, как и при кол-

лективно-творческом воспитании, дети при-

знаются агентами общественных изменений, 

наделяются правом преобразования окружаю-

щей их действительности. Но в коммунарской 

традиции забота имеет внешнюю обществен-

ную направленность, а для SPB принципи-

альна забота о совершенствовании функцио-

нирования локального школьного сообщества, 

улучшение собственной жизни в рамках 

школьной жизни [15; 16; 18; 19; 20; 22; 23; 24]. 

При этом в партисипаторном бюджетирова-

нии, в отличии от коммунарской практики, 

моральный аспект действий, индивидуальные 

мотивы не становятся объектом публичной ре-

флексии, каждый отдельный проект ‒ это про-

явление локальной инициативы, единичного 

внутреннего побуждения51 . В практике SPB 

просматривается и направленность на непо-

средственное физическое преобразование 

окружающей среды, обучающимся нередко 

предлагается принять посильное участие в ре-

ализации проекта (производство тех или иных 

работ). 

49 Димке Д. В. Незабываемое будущее: советская педа-

гогическая утопия 1960-х гг. – М.: Common place, 

2018. – С. 100–126. 
50 Там же. – С. 13. 
51 Димке Д. В. Незабываемое будущее: советская педа-

гогическая утопия 1960-х гг. – М.: Common place, 

2018. – С. 134–150. 
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Исследование культурного трансфера 

школьного партисипаторного бюджетирова-

ния предусматривает анализ детско-взрослых 

отношений, создающих условия для воспита-

ния. В публикациях о школьном партисипа-

торном бюджетировании указывается на спе-

цифику взаимодействия детей и взрослых – 

реализацию на практике отношений участия – 

соучастия, диалога (“of participatory and 

deliberative civic pedagogiesˮ) [4, с. 107; 18, 

с.  17]. С некоторой поправкой на историче-

ские обстоятельства (дистанция от 50 до 100 

лет) и в этом аспекте можно провести парал-

лели между SPB и представлениями о воспи-

тывающих отношениях избранных отече-

ственных классиков. Так, у А. С. Макаренко 

управление воспитательным коллективом 

подчеркнуто базировалось на моральных нор-

мах (доверие, чувство долга, честь и достоин-

ство, совесть, стыд)52. Однако в полной мере 

гуманизация отношений между воспитате-

лем и воспитанниками, отказ от директивного 

руководства, гиперопеки со стороны педаго-

гов характерен для коммунарской теории и 

практики. И у А. С. Макаренко, и у И. П. Ива-

нова воспитывает не учитель, а процесс и ре-

зультат совместного труда. Отказываясь от 

принуждения в какой бы то ни было форме, 

коллективно-творческое воспитание преду-

сматривает ситуации, которые создают взрос-

лые («старшие друзья») для проявления ребен-

ком себя. Воспитание в этом случае происхо-

дит путем «проживания», выработки соб-

ственной позиции, понимания себя и окружа-

ющих, отношения к себе и к миру. 

В процедурах SPB разнообразие ролей 

взрослых (консультант, эксперт-консультант, 

 
52 Фролов А. А. Труд и «хозяйствование» - основа со-

циальной педагогики А.С. Макаренко // Народное об-

разование. – 2013. – № 4. – С. 87.;  

Фролов А. А., Илалтдинова Е. Ю., Аксенов С. И. Идеи 

свободы и «трудового хозяйствования» в педагогиче-

бизнес-партнер, гарант справедливости) зна-

чительно обогащает репертуар детско-взрос-

лого взаимодействия, делая его адекватным 

рыночным реалиям. Если взаимодействие со 

взрослым как с консультантом напоминает 

коммунарскую практику, то взаимоотношения 

с представителями коммерческих организа-

ций (исполнителей работ по инициативному 

проекту) можно встретить на страницах «Пе-

дагогической поэмы». Взаимоотношения с ди-

ректором школы как законным распорядите-

лем школьных финансов также стали транспа-

рентными, руководитель образовательной ор-

ганизации предстает в партисипаторном бюд-

жетировании лицом, гарантирующим закон-

ность и справедливость [18]. Такой «выход из 

тени» обеспечивает восприятие директора как 

полноправного участника совместной дея-

тельности (в деловом аспекте без ореола вер-

ховной власти).  

Насыщенная, содержательная обще-

ственная жизнь в детско-взрослом сообществе 

и позитивный психологический климат в об-

щеобразовательной организации – явления 

взаимосвязанные и взаимообусловливающие. 

Однако в отличие от советской традиции в 

публикациях исследователей школьного пар-

тисипаторного бюджетирования подчеркива-

ется такой потенциал практики, как «создание 

атмосферы, в которой дети могут учиться, а 

учителя тратят меньше времени на разреше-

ние конфликтов и поддержание мира» [17]. 

А. С. Макаренко можно считать автором 

такого педагогического изобретения, как со-

циальное творчество – предоставление детям 

и взрослым возможности «творить формы 

ской работе с несовершеннолетними правонаруши-

телями (наследие А. С. Макаренко и современ-

ность)  // Человек: Преступление и наказание. – 

2015.  – № 10.  – С. 91–92. 
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своей жизни и быта»53. В коллективно-творче-

ском воспитании обнаруживается множество 

инструментов, стимулирующих решение 

изобретательских (творческих) задач, напри-

мер, ценность креативности при проектирова-

нии мероприятий («Любое дело ‒ творчески, а 

иначе зачем?»), но и само по себе коммунар-

ство предусматривало построение и модифи-

кацию отношений, связывающих участников 

сообщества54.  

Аналогом социального творчества в 

текстах о школьном партисипаторном бюдже-

тировании можно считать так называемые 

«эксперименты с демократией». В случае уко-

ренившейся в школе практики всеми этапами 

процесса SPB руководят сами учащиеся при 

поддержке своих учителей, а иногда и обще-

ственные организации [15]. Данное обстоя-

тельство обеспечивается тем, что социальная 

технология является и для взрослых, и для де-

тей общим инструментом регулирования от-

ношений. Кроме того, обучающиеся вовлека-

ются в модернизацию процедур выбора наибо-

лее актуального проекта для улучшения жизни 

школьного сообщества (например, вносят кор-

рективы в голосование) [18]. В школьном пар-

тисипаторном бюджетировании, по аналогии 

с традиционными для России представлени-

ями о воспитании, потребности школьного со-

общества становятся объектом совместного 

изучения и дискуссии; в малых группах про-

исходит генерация идей и проектирование 

способов улучшения жизни школьного сооб-

щества; школьное сообщество выступает ар-

битром в оценке актуальности проблем 

школьной жизни и вариантов их преодоления.  

 
53 Кулагина С. С. Развитие идеи ученического само-

управления в педагогическом наследии А. С. Мака-

ренко: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2013. 
54 Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творче-

ских дел. – М.: ИД Магистр-Пресс, 1999. – С.167–

168. 

Эффективность культурного трансфера 

школьного партисипаторного бюджетирова-

ния, несомненно, обеспечивается его техноло-

гичностью. Алгоритм SPB описывается экс-

пертами последовательностью пяти процедур: 

выдвижение обучающимися инициатив (идей) 

по улучшению жизни школьного сообщества; 

преобразование обучающимися инициатив в 

инициативные проекты (за счет определения 

размеров расходов, сроков реализации, рисков 

и т. д.); публичное обсуждение и оценка ини-

циативных проектов; выбор инициативных 

проектов для финансирования по итогам об-

щего голосования; выделение финансовых 

средств на реализацию и практическое осу-

ществление инициативных проектов55. 

Необходимо отметить, что в отличие от 

обучения практика воспитания значительно 

менее поддается алгоритмизации. И тем не ме-

нее в опыте А. С. Макаренко зафиксирован 

порядок организации жизни детско-взрослого 

сообщества и совместной деятельности, це-

лый ряд технологических приемов им описан 

подробно. Организационные процедуры су-

ществовали в опыте колонии им. М. Горького 

и коммуны им. Ф. Э. Дзержинского как тради-

ции жизни коллектива, фактически становясь 

нормами, обязательными как для воспитанни-

ков, так и для взрослых. Но в наиболее завер-

шенном виде технологичность присуща 

наследию И. П. Иванова. Сравнение техноло-

гий школьного партисипаторного бюджетиро-

вания и коллективно-творческого воспитания 

свидетельствует о похожести алгоритма, задач 

на отдельных этапах деятельности. Так, 

55 Bartlett T., Rock M., Tate K., Thompson K., Schuguren-

sky D. School Participatory Budgeting: 40 Frequently 

Asked Questions. – Participatory Governance Initiative 

(Arizona State University), 2021. – P. 2. 
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осмысление проблем сообщества и формули-

рование проектной идеи как инициативы ана-

логично коллективной разведке интересных и 

полезных дел (определение объектов общей 

заботы). Различия состоят в том, что разведку 

осуществляют микрогруппы по распределе-

нию, а выдвижение проектных идей происхо-

дит в ситуации самоорганизации. Коллектив-

ное целеполагание, планирование, подготовка, 

проведение не всегда оказываются явно очер-

чиваемыми этапами работы проектной группы 

учащихся. На первый план выходит длитель-

ная, поэтапная работа по осмыслению про-

блемы, уточнению способов и механизмов ее 

решения, отработка правовых и финансовых 

нюансов проекта, подготовка презентацион-

ных продуктов и организация агитации за свой 

проект.  

Для SPB менее существенным стано-

вятся коллективный анализ и коллективное 

определение перспектив, так как эта проект-

ная группа, несколько раз поменяв свой состав 

в ходе цикла, может никогда больше в таком 

составе не собраться. Кроме того, в отличие от 

коллективно-творческой деятельности выпол-

нение работ профессионалами в рамках реали-

зации инициативного проекта требует кон-

троля со стороны разработчиков. В обеих рас-

сматриваемых практиках технологичность 

позволяет обучающимся выступать организа-

торами процессов наряду со взрослыми. Фак-

тически речь идет о социальных технологиях, 

в рамках которых могут быть реализованы 

воспитательные задачи при некоторой педаго-

гической достройке или модификации. Специ-

фика SPB состоит также в его локальности; 

даже в случае регулярных полугодовых цик-

лов (осень и весна) партисипаторное бюдже-

тирование занимает обучающихся лишь на 

ограниченное время. В одном из вариантов 

концепции вовлечения детей в партисипатор-

ное бюджетирование особая роль отводится 

ответственности (of ownership), что раскрыва-

ется в четырех аспектах: ответственность за 

процедуры (правила, инструменты участия); 

ответственность за проблему (глубина прора-

ботки); ответственность за вовлеченность 

участников; ответственность за реализацию 

проекта [21, с. 4]. 

Нельзя не отметить движение в сторону 

превращения социальной технологии SPB в 

технологию (образовательную, педагогиче-

скую, воспитательную). Например, пропаган-

дируемый «принцип постепенной автономии» 

представляет собой педагогическое сопровож-

дение развития самостоятельности участни-

ков процессов партисипаторного бюджетиро-

вания [18]. 

 

Обсуждение. Заключение 

Внедрение технологии школьного пар-

тисипаторного бюджетирования в России ак-

туализирует вопрос о сообразности этого нов-

шества традиционным представлениям о вос-

питании, которые сложились в нашей стране в 

ХХ в. и стали сегодня снова значимыми. 

Опора на методологическую конструкцию 

«культурный трансфер» позволила соотнести 

основные идеи партисипаторного бюджетиро-

вания со взглядами трех наиболее авторитет-

ных педагогов-воспитателей прошлого века 

(С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, И. П. Ива-

нова). Культуросообразность объекта транс-

фера находится в рамках узнавания новации 

(как аналогичной имеющимся представле-

ниям) и новых элементов (способных допол-

нить имеющиеся представления).  

Сравнение показало в ряде аспектов со-

образность школьного партисипаторного 

бюджетирования советской традиции. В то же 

время рассматриваемая инновация смещает 

акценты в воспитании школьников в сторону 

рациональности и прагматичности в отноше-

нии к деньгам; общего блага как интеграции 
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индивидуального блага граждан, а не отказа от 

него; конвенционирования в отношениях; век-

тор преобразования личности заменяется век-

тором обеспечения благополучия; конкурен-

ции как способа достижения оптимального ва-

рианта решения и т. д. [4, с. 107]. Так же, как и 

в советской традиции, в школьном партисипа-

торном бюджетировании детско-взрослое со-

общество фактически выступает моделью об-

щества; проживая сегодняшнюю жизнь, обу-

чающиеся обретают опыт, который смогут пе-

ренести из модели социума на аналог. В целом 

партисипаторное бюджетирование не проти-

воречит авторитетным представлениям отече-

ственной педагогики ХХ в., более того, позво-

ляет обогатить советский опыт современными 

рыночными решениями.   

Новизна результатов исследования со-

стоит в разработке параметров сравнения ин-

новационной технологии и традиции в сфере 

воспитания школьников, в уточнении ключе-

вых характеристик советской традиции воспи-

тания. Теоретическая значимость исследова-

ния определяется применением концепции 

«культурного трансфера» для исследования 

инновационных процессов в отечественном 

воспитании; разработкой теоретического ин-

струмента оценки советской традиции воспи-

тания в контексте финансово-экономических 

реалий XXI в.  
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Abstract 

Introduction. The article provides a literature review on the problem of cultural conformity of 

school participatory budgeting practice in traditional ideas about education in Russia. The purpose of 

the article is to evaluate the conformity of the ideas of school participatory budgeting with traditional 

approaches to education formed in the twentieth century (works by S. T. Shatsky, A. S. Makarenko, 

I. P.  Ivanov).  

Materials and Methods. The research methodology relies on the ‘cultural transfer’ concept 

which is defined as a study of foreign cultural form (the object of the transfer) and its resonance with 

traditional cultural norms (address of the transfer). A comparative analysis of significant works by 

Soviet education scholars and research articles of international and Russian authors devoted to school 

participatory (initiative) budgeting was used as a procedure for conducting this study. The comparison 

parameters represent a modification of the components of the school educational system.  

Results. The conformity of school participatory budgeting with the Soviet tradition of education 

is revealed through the following main results: 1) the similarity in ideas about the educational ideal is 

characterized (socially active, proactive citizen-owner, focused on improving the environment, capable 

of expressing and defending their interests); 2) common features in the positioning of the child-adult 

community as an economic and self-governing organization have been established; 3) the analogy 

between ‘social creativity’ and  ‘experiments with democracy’ is proposed and justified; 4) partnership 

in child-adult relationships is presented as a common feature of the compared phenomena; 5) in both 

cases, the determining role of social technology of interaction between participants in the relationship 

was revealed.  

Conclusions. The article draws the following conclusion: school participatory budgeting does 

not contradict the ideas of authoritative twentieth-century pedagogues about education; moreover, it  
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allows to enrich the Soviet experience with modern solutions that take into account the peculiarities of 

the market economy.  
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and practice of education; Soviet pedagogy; Assessment of the cultural conformity; Pedagogical 
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