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ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА АЛЯСКЕ
НА РУБЕЖЕ ХХ–XXI ВЕКОВ

Статья посвящена краткому рассмотрению истории среднего школьного образова-
ния на Аляске начиная с первой половины прошлого века. К рубежу ХХ–XXI веков специ-
фические природные, социальные и политические условия штата с аборигенным населе-
нием продиктовали формирование особой системы малых сельских средних школ как аль-
тернативу школе-интернату вдали от дома. Она может являться инновационной моде-
лью для других арктических регионов. Плюсы и минусы такой системы до сих пор явля-
ются объектом пристального внимания как американских, так и зарубежных ученых –
психологов, антропологов, педагогов.
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SPECIFICS OF SECONDARY EDUCATION IN ALASKA
AT THE TURN OF THE CENTURIES

The article is devoted to a short survey of Alaska secondary education history, starting from the
first half of the past century. By the turn of the centuries specific geographic, social and political
conditions influenced the formation of the special small rural secondary school system. It was an
alternative to boarding school, located far from home. This system could become an innovative
model for other arctic regions. Positive and negative features of this system are still objects of
psychological, anthropological and pedagogical study.

Key words: Alaska, secondary school, anthropology, boarding school, history of the American
school system.

История Аляски (49-го штата США) по
праву составляет особую главу во всей ис-
тории Соединенных Штатов. В современ-
ной структуре штата имеется много черт,

присущих только этому региону: географи-
ческое положение, климат, история с мо-
мента прибытия первых русских морепла-
вателей и путешественников, а главное –
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наличие аборигенного населения, играв-
шего определенную роль в процессе фор-
мирования государственности и сегодня
отстаивающего свои политические, эконо-
мические и культурные интересы. Все эти
факторы тесно связаны с теми реформами
среднего образования, которые региону
пришлось пережить в ХХ в.

Главной особенностью, характеризую-
щей положение коренного населения
Аляски и отличающей его от остальной ча-
сти аборигенного населения Америки, яв-
ляется отсутствие резерваций. Это повли-
яло на формирование современной поли-
тической культуры аборигенов. Другая осо-
бенность непосредственно связана с созда-
нием Конституции штата. Разделение его
на территориальные единицы и формиро-
вание округов было самой острой и дискус-
сионной внутриполитической проблемой
Аляски на протяжении двух десятилетий с
момента принятия ею государственности.

Основными факторами, влияющими на
социальное развитие коренных народов
Аляски сегодня, в том числе и на получе-
ние их детьми среднего и высшего образо-
вания, являются: географическая удален-
ность от центральных районов страны, раз-
бросанность населения по огромной тер-
ритории штата, особенности традиционно-
го быта и образа жизни коренного населе-
ния, а также особенности его традицион-
ной культуры и психологии. Особое вни-
мание федеральные органы образования и
местные власти уделяют в настоящее вре-
мя небольшой сельской средней школе.

Особенностью американского школь-
ного образования в первой половине ХХ в.
было наличие двойной школьной системы.
Новые школы на территории Аляски воз-
никали вслед за открытием и разработкой
месторождений природных ресурсов в свя-
зи с притоком населения. В тех районах, где
оседало несколько некоренных жителей,
местные школы, принадлежавшие Бюро по
делам индейцев, просто принимали их де-
тей в местную школу. Золотая лихорадка на
рубеже веков привлекла на Аляску столь

большое количество людей, что федераль-
ный департамент по образованию оказал-
ся не в состоянии обеспечить достаточное
количество школ из-за ограниченности
фондов. В 1900 г. Аляске было даровано
право самостоятельно открывать новые
школы и поддерживать их за счет местных
налогов. В 1917 г. был принят Единый
школьный закон, согласно которому были
созданы Территориальный совет по обра-
зованию и пост Комиссара по вопросам
образования [2, с. 307].

Дальнейшее развитие двойной системы
школьного образования вызывало недо-
вольство местного населения, особенно в
деревнях, где существовали и территори-
альные школы, и школы Бюро по делам
индейцев. В 1930-х гг. сложились все необ-
ходимые предпосылки для формирования
некой единой системы образования для
аборигенных общин Аляски.

Движение за интеграцию школ этих двух
систем началось в 1940-х гг., и одни школы
Бюро были переведены под территориаль-
ную юрисдикцию, так как на их содержа-
ние не хватало денег, а другие – в систему
территориальных школ с федеральным
финансированием, что оговаривалось в
новых приложениях к Закону Джонсона –
О’Мали от 1951 г. Он был обсужден и при-
нят в 1934 г. и гарантировал финансовую
поддержку штатам, обеспечивающим об-
щие школьные программы для коренного
населения. В нем оговаривались также кон-
трактные условия предоставления образо-
вательных услуг на местах. В 1939 г. Депар-
тамент Образования Соединенных Штатов
влился в общую систему Бюро по делам
индейцев [1, с. 31]. Это явилось следстви-
ем правительственного решения, что обра-
зовательные программы для аборигенного
населения Соединенных Штатов должны
руководиться единым централизованным
агентством. Целью такого решения было
подведение школьного образования среди
аборигенов под общую систему правитель-
ственных задач по отношению к американ-
ским индейцам.
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Такая система сельских школ для ко-
ренных жителей Аляски была создана,
школы финансировались и управлялись
федеральным Бюро по делам индейцев в
Вашингтоне. Предпринималась попытка
по переводу этих образовательных про-
грамм под начало местных органов влас-
ти, но для этого не хватало средств. Глав-
ным недостатком школьного образования
на местах стал недостаток средних школ
почти во всех сельских районах Аляски, что
оказывало самое негативное влияние на
дальнейшую судьбу местных аборигенных
общин. До 1974 г. всех детей из среды на-
циональных меньшинств Аляски, желав-
ших получить среднее образование, заста-
вляли покидать семьи и отправляли в от-
даленные интернаты.

Тем, кто хотел остаться жить в родных
деревнях, было отказано в возможности
получить образование после 8-го класса, а
тот, кто хотел получить среднее образова-
ние, был отрезан от своих общин минимум
на 4 года и зачастую просто не возвращал-
ся по окончании обучения в родные места.
«Хотя алеуты имели длительную традицию
грамотности и образования, родителям
было очень трудно отпускать своих сыно-
вей и дочерей в город на целый год. Это
отсутствие подростков приводило к иска-
жениям в составе общины, ускоряющим
взросление 7–8-классников – в конце кон-
цов, теперь они были старшими детьми в
округе» [4, с. 51].

Созданная в системе Бюро по делам ин-
дейцев американская школа быстро пре-
вратилась в важный социальный элемент
в деревне. Она давала сельской молодежи
доступ к новой информации и контроли-
ровала бoльшую часть ее времени – 9 ме-
сяцев в году. Повсеместно в школах рабо-
тали приезжие «белые» американцы, в
большинстве своем новички в сельских
районах Аляски. Они были незнакомы с
аборигенной культурой и культурными
ценностями коренных народов. Школь-
ные учителя старались контролировать и
свободное от школьных занятий время

своих учеников, оказывая таким образом
неуклонное влияние на жизнь деревни.
Школьный персонал Бюро по делам ин-
дейцев конкурировал с традиционными
деревенскими советами и старейшинами
за политическое влияние на местном
уровне.

К моменту превращения Аляски в штат
система школьного образования была до-
статочно разветвленной. Существовали
школы Бюро по делам индейцев, частные
школы и сельские школы, контролируемые
и финансируемые штатом. Кроме того, су-
ществовало два типа местных школьных
систем в сельских районах: независимые
школьные округа и инкорпорированные в
общую административную систему. Обра-
зование было услугой, которой хотел
пользоваться каждый житель, и такая сис-
тема вполне отвечала этим требованиям.
Необходимо отметить, что на Аляске су-
ществовало и несколько миссионерских
школ для детей эскимосов и индейцев.
Эти школы мало интересовали професси-
ональных преподавателей, так как отчас-
ти они выходили за рамки обычной ком-
муникационной системы, будучи не пред-
ставленными в таких организациях, как
советы координаторов общественных
школ, национальная Ассоциация учите-
лей или ведомство Департамента по обра-
зованию [5, c. 20].

Важным этапом в развитии системы
школьного образования стало создание в
1971 г. независимого органа – Школьной
системы образования Аляски; сельские
школы выводились из-под контроля феде-
рального Департамента по образованию
США и передавались под юрисдикцию
этой новой административной единицы
штата Аляска.

До принятия государственности на
Аляске общее образование в основных ур-
банизированных районах находилось под
юрисдикцией независимых школьных ок-
ругов. Они были под финансовым конт-
ролем советов городов, расположенных в
их границах. В течение нескольких лет до
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начала работы Конституционной конвен-
ции независимые школьные округа и тер-
риториальный Департамент по образова-
нию делали попытки добиться фискаль-
ной автономии на местном уровне, и те-
перь, при составлении Конституции, они
увидели механизм для достижения своей
цели [7, c. 30].

В 1976 г. было принято решение об от-
крытии школ с полным средним образова-
нием и в удаленных от центра деревнях.
Правительство штата согласилось с тем
положением, что у каждого ребенка есть
право на образование в его собственной
общине и местное управление по образо-
ванию не может требовать от него, чтобы
для получения образования он покинул
родное село.

Большинство жителей деревень Аляски
выступило за открытие у них полных сред-
них школ. Таким образом, родители полу-
чали возможность держать детей при себе,
не лишая их полного среднего образова-
ния, при этом родители по-прежнему мог-
ли рассчитывать на помощь старших детей
по содержанию больших деревенских се-
мей. Вместо того чтобы посылать учеников
(в основном из среды эскимосов и индей-
цев) в интернаты, расположенные далеко
от дома, государство согласилось открыть
средние школы во всех деревнях, которые
этого пожелают.

Сегодня, уже не одно десятилетие спус-
тя, специалисты-педагоги и сами местные
жители по-прежнему задают вопрос, полу-
чают ли ученики в этих небольших и доро-
гих школах действительно хорошее обра-
зование, и стало ли открытие таких школ
действительно революцией в образовании
на Аляске.

Эти школы имеют достаточно много
преимуществ: близость семьи и общины,
наличие репетиторов, организация поездок
и других специальных программ. Но име-
ются и отрицательные черты – ограничен-
ный выбор учителей, недостаточность раз-
личных курсов, изоляция и слабая подго-
товка для колледжа.

Разработчики учебных программ и дру-
гой методической литературы под неболь-
шой средней школой понимают школу с
количеством учеников менее 100 человек,
расположенную в местности с населением
менее 1000 жителей [6, с. 82]. Всего на тер-
ритории штата в конце ХХ в. имелось око-
ло 162 небольших сельских школ. Полной
средней школой считалась та, где были 9–
12-й классы. Общее число таких полных
средних школ изменяется каждый год по
ряду причин. Во-первых, в очень малень-
ких школах в какой-то определенный год
может, например, не быть учеников в 12-
го классе, поэтому школа предлагает лишь
частичную школьную программу. Во-вто-
рых, когда школа очень мала, какой-либо
курс может быть отменен, либо, наоборот,
введен согласно пожеланиям нескольких
семей [6, с. 11].

Из-за небольших размеров и однород-
ной этнической среды у небольших сель-
ских школ гораздо более гибкие подходы к
той или иной этнической культуре, а зна-
чит и к детям, обучаемым в них; им легче
приспособиться к многонациональной
среде, гораздо легче, чем в большой сель-
ской школе, где, как отмечают сами педа-
гоги, «клубок из бюрократических ново-
введений, нового толкования истории той
или иной местности и соревнования мест-
ных субкультур только растет и становит-
ся все более запутанным» [6, c. 82]. Одной
из самых важных положительных черт не-
больших сельских школ является тесный
контакт между учениками и учителями.
Имея общую цель, они способны, не ме-
няя ценностей и основных установок сво-
ей культуры, понять и приблизить к себе
культуру общеамериканскую, что, в свою
очередь, облегчает ученикам путь к новым
знаниям.

На Аляске дети из семей коренных на-
родностей при получении среднего обра-
зования имеют выбор. Они могут получить
его по четырем различным программам,
три из которых – общеобразовательные
государственные, а одна – приходские
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школы, основанные при церковном при-
ходе. К первому типу относятся обычные
общественные школы-интернаты, второй
тип представлен особой образовательной
программой, в которой дети из сельской
местности, временно проживающие в го-
роде в американских семьях, посещают
обычные американские средние школы.
Третья программа предусматривает прожи-
вание детей из сельской местности (напри-
мер, эскимосов) в городских семьях этой
же национальности и посещение школы с
эскимосским большинством.

Особое место среди школ штата, даю-
щих среднее образование, занимают две
миссионерские школы – Ковенант
(Covenant) и Святой Марии (St. Mary’s) [2,
c. 313]. Некоторое время назад католиче-
ская церковь основала на Аляске ряд таких
миссионерских школ для детей эскимосов
и индейцев. Выпускники этих миссионер-
ских школ любили говорить о своем осо-
бом уровне образования, индивидуальном
подходе к воспитанию, строгой дисципли-
не, бурной жизни коллектива (со школь-
ными конкурсами талантов, проведением
в игровой форме школьных выборов и т. п.).
Эти религиозные интернаты имели репу-
тацию школ, готовящих будущих лидеров
национальных движений.

Безусловно, основными вопросами, на
которые стараются обратить внимание со-
ставители программ, являются сочетание
культур (обучение чертам «культуры доми-
нирующей», но с сохранением своей этни-
ческой культуры и этнического самосозна-
ния) и двуязычие. Двуязычные и двукуль-
турные образовательные программы зача-
стую подразумевают преподавание всех
дисциплин на родном языке с постепен-
ным введением английского. Однако про-
блемы средней школы (при обучении де-
тей коренных меньшинств) выходят гораз-
до дальше за пределы проблем языковых.
Например, перед составителями расписа-
ний стоит вопрос о необходимости вклю-
чения уроков шитья одежды из шкур на-
равне с историей Америки. Неоднократно

ставился вопрос об углублении структуры
образования, изменении школьной про-
граммы, что позволило бы школе гармо-
нично слиться с культурой национальных
меньшинств.

Говоря о программе средней школы на
Аляске и специфике курсов, которые дол-
жны быть пройдены детьми как из среды
коренных народов, так и из среды пришло-
го американского населения, необходимо
отметить, что обязательными в программе
стоят занятия по ознакомлению с закона-
ми о земле и правами коренных народов.
Ученики должны знать причины, по кото-
рым жители Аляски противодействовали
земельному законодательству до 1971 г.,
определить факторы, которые помогали бы
улучшить перспективы коренных жителей
Аляски в земельных исках, и ответить на
многие другие сложные вопросы по зе-
мельным искам аборигенного населения
[3, с. 44].

В сельских школах недалеко от их домов
студенты имеют доступ к персональным
компьютерам, услугам магазинов, спортза-
лам и библиотекам. Шкафы и хранилища
полны учебников, оборудования для лабо-
раторий, печатных машинок, аудио- и ви-
деоматериалов и других средств обучения,
которые были заказаны и оставлены нера-
ботающими уже здесь учителями. Но самой
большой проблемой является именно не-
достаток учителей. Их мало, и они могут
предложить лишь основную академиче-
скую программу полной средней школы.
Так, например, из двух дипломированных
преподавателей на 16 студентов один отве-
чает за английский и социальные науки, а
другой – за математику и естественные на-
уки. С другой стороны, школы эти такие
маленькие, что преподаватели могут знать
достаточно хорошо каждого студента и по-
нимать, какая педагогическая помощь ему
необходима. Учителя могут также специа-
лизировать свой курс, подстраивая его под
тех учеников, с которыми имеют дело.

Имея достаточно преимуществ для ре-
ализации своего творческого подхода в
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небольшой сельской школе, два учителя
могут не обладать академической базой
для преподавания таких предметов, как
химия или всемирная история. Школа
может также не иметь музыкальной или
художественной программы, и предло-
жить лишь небольшое количество допол-
нительных видов деятельности помимо
расписания.

Эти небольшие средние школы соци-
ально безопасны для учеников, поддержи-
вая определенную окружающую среду, но
они могут быть и слишком безопасны. Ра-
ботая в одной и той же малой группе со-
курсников, студенты не получают опыта
соперничества и конкуренции. Многие
подростки растут, посещают школу и за-
канчивают ее, находясь все в том же изо-
лированном обществе. Вопрос о качестве
образования в такой средней школе беспо-
коит прежде всего самих учителей, которые
уверены в том, что некоторые ученики мог-
ли бы преуспеть в городской школе, но
отъезд этих умных подростков снизит об-
щий уровень образования тех студентов,
кто останется в селе. В конечном счете эти
же вопросы беспокоят и тех городских по-
литиков, кто интересуется, действительно
ли есть образовательная польза от этих ма-
лых средних школ, которые стоят непомер-
ных затрат на них.

Особенно остро вопрос о малых сель-
ских школах встал в 1984 г., когда Бюро по
делам индейцев в Ситке выдвинуло во-
прос о статусе школы Эджкумбе. С 1946
по 1983 гг., до момента передачи школ,
управляемых Бюро по делам индейцев,
штату, это учебное заведение работало как
школа-интернат. Теперь же вопрос встал о
том, стоит ли сохранять ее в этом качестве
или же трансформировать в обычную не-
большую сельскую школу.

По этому вопросу даже провели целое
исследование, целью которого было:

1) описать малые средние школы сель-
ской Аляски – их число и размер, учебный
план, план внеклассной работы, персонал
и ресурсы;

2) определить нужды малых средних
школ – как их видят родители, члены об-
щины, президенты школьных комитетов,
студенты, персонал школы и студенты кол-
леджей из сельской местности;

3) определить стратегии, которые разра-
ботали районы и школы, для того чтобы
извлечь преимущества из образовательных
возможностей малых школ и по борьбе с
проблемами, возникающими из-за малого
размера школы, культурных отличий и зна-
чительной удаленности от городски цент-
ров. Такой планомерный и масштабный
анализ показал, что в средних школах 75%
составляют дети из среды коренных жите-
лей. Дети из некоренного населения обу-
чаются в основном в школах рядом с сис-
темами дорог, в регистрационных лагерях
или региональных центрах.

Большинство опрошенных в сельской
местности – будь то члены местного совета,
президенты районного совета или директо-
ра – поддерживают малые средние общеоб-
разовательные школы и не хотят терять их.
Они ценны в одинаковой мере для общин как
коренных, так и некоренных жителей.

Среди преимуществ надо отметить глав-
ные: дети могут расти дома, в семьях. Кро-
ме того, отправка детей в отдаленные шко-
лы была дорогой, родители должны были
оплатить расходы на новую одежду и не-
запланированные приезды детей домой.
Дома же родители имеют возможность от-
слеживать успеваемость ребенка в школе и
его развитие. Кроме того, как мы отмечали
выше, в таких школах теснее общение, уче-
ники получают больше индивидуального
внимания со стороны учителя. Малые сель-
ские средние школы предлагают ученикам
возможность участвовать во внеклассной
деятельности и наслаждаться такими ред-
кими образовательными средствами, как
поездки. В связи с тем, что количество уче-
ников меньше, каждый из них получает
большее количество времени для пользо-
вания компьютером. С появлением малых
школ значительно выросло число людей,
окончивших среднюю школу.
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Президенты школьных советов отмечали,
что большинство жалоб поступает от жите-
лей по поводу недостатка в количестве кур-
сов по искусству, музыке, двуязычному об-
разованию, иностранным языкам и профес-
сиональному образованию; также они сето-
вали на ограниченный круг внеклассных ви-
дов деятельности и рекреационной сферы
(имея в виду спортзалы и бассейны). Дирек-
тора же школ обеспокоены социальной изо-
ляцией студентов в отдаленных деревнях,
которая несомненно сыграет негативную
роль в выборе ими будущей профессии.

Большинство студентов и сельских пе-
дагогов хорошо осведомлены как о преиму-
ществах, так и о недостатках малых школ.
Несмотря на все вышеозначенные пробле-
мы, большинство людей общины, прези-
дентов местных школьных советов и дирек-
торов средних школ считают, что такие ма-
лые общеобразовательные школы должны
оставаться стержнем системы среднего об-
разования в сельской местности. Стремле-
ние к альтернативной школе присуще сту-
дентам, у которых либо существуют семей-
ные проблемы, либо они академически
продвинутые, либо те, кому скучно из-за
ограниченности видов деятельности. Про-
блема состоит лишь в том, что разделились
мнения, какой должна быть эта образова-
тельная альтернатива: школа-интернат для
детей всего штата, образовательная альтер-
натива на территории района или же част-
ные семейные решения проблемы.

Наиболее интересным и ценным в сель-
ских школах является та свобода, с кото-
рой общины и учителя, работая вместе над
общими целями, могут преобразовать
культуру своей школы. Из-за малых разме-
ров и относительно несложной окружаю-
щей среды сельские школы меняются го-
раздо легче, чем городские, находящиеся в
центре клубка бюрократической политики,
истории и соревнующихся культур.

Малые академические школы не могут
передать свои неакадемические функции
другим институтам, так как во многих де-
ревнях таких альтернативных институтов

просто нет. Сельская средняя школа, не-
смотря на ее малый размер, с успехом ис-
пользует преимущества, редкие и ценные
для деревень Аляски: стабильность, безо-
пасное финансирование, хорошие услуги и
персонал, имеющий профессиональные
контакты с коллегами за пределами общи-
ны. В сельской местности даже более чем в
городских кругах, средняя школа осталась
многофункциональным институтом, пыта-
ющимся соответствовать разнообразным
требованиям. Еще одна положительная
черта таких школ – то, что они позволяют
местным общинам передавать культурные
ценности и выделять родной язык, если
того хочет община. Во многих деревнях
жители решительно настроены относи-
тельно сохранения своего самоопределе-
ния, культурных ценностей, сохранения
родного языка и обучения молодых людей
навыкам традиционной жизнедеятельнос-
ти, адекватным экономическому положе-
нию. Большинство местных средних школ
в общинах коренных жителей предлагает
изучение земельных законов и корпоратив-
ных указов, приобретение навыков мест-
ной экономической деятельности, знание
истории и традиций общины и родного
языка. Эти школы обеспечивают работу
сферы обслуживания, увеличивают заня-
тость населения, вносят некую стабиль-
ность в общественные отношения. Малые
по численности школы обеспечивают про-
ведение спортивно-массовых мероприятий
и образовательных программ в рамках об-
щины, выпуск газет и даже дальнейшее раз-
витие средств массовой информации. Изу-
чение ситуации с малыми школами пока-
зало, что в среднем каждая малая сельская
школа дает места 3 членам общины. Шко-
ла также обеспечивает непрямую занятость
населения с помощью таких видов деятель-
ности, как строительство, туристические
поездки и т. д. Эта возрастающая занятость
стабилизировала и увеличила численность
населения в деревнях сельской местности.
Постепенно малые сельские школы стали
центром жизни общины.
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Кроме значительной по величине тер-
ритории, отдаленности от центральных
штатов и особенностей этнических куль-
тур, населявших Аляску испокон веку на-
родов, есть еще много черт, отличающих
ее от основной части Соединенных Шта-
тов. Проблема образования является на
сегодняшний день одной из самых значи-
мых социальных проблем штата. Пути ее
разрешения должны складываться из со-
вместных усилий правительственных со-
циальных органов федерального уровня и
органов местного самоуправления, что
само по себе является сложной задачей.

Задача местных органов образования,
больших и малых средних школ, коллед-
жей и университетов заключается не толь-
ко в организации самого учебного процес-
са и корректировке учебного курса с уче-
том специфики небольших сельских на-
циональных общин, но и в способности
того или иного учебного заведения создать
все возможные условия, для того чтобы
ученики и студенты из среды малочислен-
ных коренных народов чувствовали себя,
насколько это возможно, психологически
комфортно в иной языковой и культурной
среде.
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Акмецелевые стратегии самосовершенствования инновационной культуры личности...

О. А. Шумакова

АКМЕЦЕЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию проблемы освоения инновационной культуры лично-
сти в процессе профессионализации. Инновационная культура как акмепсихологический
феномен рассматривается как продукт активности субъекта. Определяется содержа-
ние акмецелевых стратегий и умений самосовершенствования инновационной культуры
личности.




