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Введение
По отношению к педагогическому под-

ходу «Обучение служением» в российской 
академической среде сформировались две 
радикально противоположные позиции. 
Часть наших коллег принимает версию его 
зарубежного происхождения, утверждая, 
что термин «Обучение служением» – ни 
что иное как калька с англоязычного Service 
Learning, а сам подход является ничем иным 
как адаптацией зарубежного подхода в рос-
сийских условиях. Порой для пояснения 
того, что такое обучение служением в скоб-
ках добавляют Service Learning, полагая, по 

всей видимости, что этого достаточно для 
объяснения сути вопроса. Примеров это-
му довольно много [1–3]. Согласно второй 
точки зрения, обучение служением является 
отечественной педагогической инновацией, 
а данный подход традиционно характерен 
для российского образования и известен в 
нашей стране со времён СССР или даже им-
ператорской России [4].

Действительно ли это так? Правда ли, что 
заслуга разработки и распространения этого 
подхода всецело принадлежит нашим зару-
бежным коллегам? Или ситуация сложнее, 
чем кажется? Для того, чтобы распутать этот 
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клубок противоречий, обратимся к истории 
появления этого термина и выясним, где и 
при каких социокультурных условиях впер-
вые появился термин, и какие события ока-
зали значимое влияние на появление этого 
педагогического подхода. Далее проследим 
его развитие и распространение и перейдём 
к вопросу о том, кому принадлежит заслуга 
выработки теоретических оснований? И, на-
конец, в финале представим нашу версию 
ответа на вопрос о том, можно ли обучение 
служением приравнять к Service Learning, 
а термин «Обучение служением» назвать 
калькой англоязычного понятия.

Приключение идей
Что известно о происхождении терми-

на Service Learning? Прежде всего то, что 
он был предложен Робертом Сигмоном и 
Уильямом Рэмси в 1967 г. для обозначения 
стажировки, сочетающей образовательное 
развитие и удовлетворение насущных чело-
веческих потребностей в форме обществен-
ных работ1. Правда, в 1979 г. сам Сигмон с 
иронией заметил, что авторство термина 
неизвестно, как неизвестно авторство рож-
дественских гимнов [5]. Однако в американ-
ской историографии Роберт Сигмон остался 
пионером этой практики и автором термина 
Service Learning. В то время речь, по сути, 
шла о Community Service Learning, то есть 
об обучении через общественные работы [6]. 
Со временем общественные работы в США 
стали ассоциироваться преимущественно с 
принудительным наказанием, и по этой при-
чине риторика изменилась. Впрочем, специ-
ализированный журнал до сих пор называ-
ется Michigan Journal of Community Service 
Learning2. На начальном этапе данный под-
ход не предполагал ни рефлексивного осмыс-

1 Annotated History of Service-Learning: 1862-2002 By Peter Titlebaum, Gabrielle Williamson, 
Corinne Daprano, Janine Baer & Jayne Brahler from the University of Dayton https://web.archive.
org/web/20080517121204/http://servicelearning.org/filemanager/download/142/SL%20Comp%20
Timeline%203-15-04_rev.pdf (дата обращения: 10.09.2024).

2 Michigan Journal of Community Service Learning. URL: https://journals.publishing.umich.edu/mjcsl/ 
3 Материал доступен в оригинале (https://books.google.ru/books?id=PlYEAAAAMBAJ&pg=PA26&sour

ce=gbs_toc_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) и на русском языке https://life.ru/p/1504122

ления опыта как обязательного компонен-
та, ни проектного подхода как формы реа-
лизации [7]. Таким образом, появившаяся в 
середине 1960-х гг. практика лишь довольно 
примитивно включала общественные рабо-
ты в образовательный процесс в виде неких 
усилий в пользу местных сообществ. 

В нашем случае интересен как контекст 
появления термина, так и контекст его 
политической поддержки. Service Learning 
во второй половине 60-х явился частью во-
лонтёрской программы «Добровольцы на 
службе Америке» (Volunteers in Service to 
America, VISTA), которая в свою очередь 
получила жизнь по инициативе президента 
США Линдона Джонсона по борьбе с бед-
ностью. В этой связи, не может не заинтере-
совать вопрос о том, какие события оказали 
определяющее воздействие на образователь-
ную политику и педагогическое сообщество 
в те годы в США. С одной стороны, вну-
тренние проблемы, связанные с бедностью, 
борьбой за гражданские права чернокожего 
и коренного населения Америки, война во 
Вьетнаме и широкое общественное движение 
протеста в этой связи. С другой, влияние, о 
котором нельзя не упомянуть – это так на-
зываемый шок от Спутника. Запуск в 1957 г. 
искусственного спутника Земли Советским 
Союзом привёл в сильное замешательство 
как правительственные органы, педагоги-
ческое сообщество так и простых граждан 
США. В результате была открыта горячая, 
и часто довольно жёсткая дискуссия о каче-
стве американского образования в сравнении 
с советским. Достаточно привести в качестве 
примера нашумевшую публикацию в марте 
1958 г. в журнале Live3, сравнивающую по-
вседневную жизнь, увлечения и образование 
двух молодых людей в СССР и США.
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В результате был начат небывалый обмен 
педагогическими знаниями, и даже возник 
термин «образовательная гонка», наряду 
с гонкой вооружений и космической гон-
кой [8]. США организовали несколько пе-
дагогических делегаций, которые в течение 
ряда лет отыскивали «бенчмарки» – луч-
шие практики советской педагогики. В этих 
целях в 1958 г. в США начали публиковать 
журнал «Советское образование» (Soviet 
Education). Этот журнал публикуется до на-
ших дней под названием «Российское обра-
зование и общество» (Russian Education and 
Society). Первая статья первого же номера 
этого журнала называлась «Подготовка к 
жизни – самая важная цель Молодёжной 
коммунистической лиги» [9]. В статье отме-
чается, что в последние годы комсомол начал 
оказывать активную помощь в укреплении 
связей школ с жизнью, привлечении студен-
тов к продуктивной работе и улучшении иде-
ологической и политической подготовки мо-
лодёжи. Не менее примечательно, что в сле-
дующем номере опубликована статья самого 
Никиты Сергеевича Хрущева [10], в которой 
излагались основные принципы законопро-
екта «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР» [11]. Этот закон был 
принят в 1958 г. и своей направленностью на 
единство обучения и общественной пользы 
значительно опередил и появление Service 
Learning в 1967 г., и внедрение на Западе в 
высшее образование проектного и проблем-
ного обучения в конце 60-х – начале 70-х гг.

В следующих номерах журнала Soviet 
Education раскрывалась та специфика совет-
ского образования, которая, как тогда счи-
талось в США, привела к технологическому 
превосходству СССР, и о которой писал ещё 
Дьюи после посещения Советской России в 
1928 г. – всеобщий интерес к образованию и 
увлечённость идеей общественно полезного 

4 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР». URL: https://e-ecolog.ru/docs/HMPSfpGLyuH-25VyvGau4?ysclid=
m1fa576l2g637845904

труда как неотъемлемой части образования 
[12]. Именно этот замысел, связывающий 
труд на благо общества и образование, впо-
следствии лёг в основу Service Learning.

Вернёмся к новому советскому закону, 
который был специально посвящён инте-
грации образования и общественно полез-
ного труда. Здесь особенно примечательна 
статья 28: «Подготовку специалистов в выс-
ших учебных заведениях проводить на базе 
полного среднего образования на основе со-
единения обучения с общественно полезным 
трудом. Конкретные формы соединения об-
учения с практикой, с трудом должны опре-
деляться в зависимости от профиля вуза, от 
состава студентов, а также от национальных 
и местных особенностей»4.

Какое отношение этот закон имеет к теме 
обучения служением? Параллели, на наш 
взгляд, очевидны. Сама суть подхода заклю-
чается в единстве общественно полезного 
труда и образовательной программы, то 
есть в развитии профессиональных навы-
ков через применение знаний, полученных 
во время обучения в вузе, для решения на-
сущных социальных задач. Здесь необходи-
мо уточнить, что в СССР под общественно 
полезным трудом понимался прежде всего 
профессиональный труд на предприяти-
ях народного хозяйства, что отличается от 
Community Service в США, но суть педагоги-
ческого подхода от этого не меняется – сту-
денты во время обучения должны развивать 
профессиональные компетенции, работая во 
благо страны и её граждан. Общественная 
активность и профессиональная деятель-
ность рассматривались, прежде всего, как 
служение своей Родине. И это несомненно 
контрастировало с общественными работа-
ми и услугами в рамках Service Learning.

Советская система образования была осно-
вана на идеологии коммунизма, которая про-
двигала коллективизм и общественную ответ-
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ственность. В этом контексте служение вос-
принималось как естественный долг каждого 
гражданина, встроенный в систему государ-
ственных ценностей. Кроме этого, надо пони-
мать, что гражданское общество существовало 
в СССР в весьма специфических условиях. Это 
довольно сложная тема, требующая отдельно-
го рассмотрения. Для данного исследования 
важно понимать специфику. Участие граждан 
СССР в общественных объединениях нельзя 
напрямую сравнивать с институтами граждан-
ского общества США тех лет.

На уровне школьного образования прак-
тики интеграции труда и обучения были из-
вестны как в СССР, так и в США задолго до 
Закона 1958 г. в СССР и появления Service 
Learning в 1967 г. в США, но не в высшем об-
разовании. 

Таким образом, первенство внедрения 
подхода интегрирующего общественно по-
лезный труд в образовательные программы 
высшего образования принадлежит Совет-
скому Союзу.

Времена всегда одинаковые?
Продолжая дискуссию, возникает за-

кономерный вопрос, если советская педа-
гогика уже активно использовала педаго-
гику служения, то оказала ли она влияние 
на возникновение Service Learning? Нам не 
удалось найти прямых доказательств тако-
го влияния, и мы можем вслед за Робертом 
Сигмоном сказать, что авторство неиз-
вестно. Даже в его биографии эту связь 
нам обнаружить не удалось5. Важно дру-
гое. Появившись, и даже будучи поддер-
жанной правительственной программой, 
Service Learning не получил широкого рас-
пространения, оставаясь уделом энтузиа-
стов, каким и был Сигмон. Некоторые вузы 
юго-востока США время от времени вклю-
чали в свои программы Service Learning, но 
не более того. По всей видимости, для ши-
рокого распространения в то время ещё не 

5 См., биографию Р. Сигмона. URL: https://archives.elon.edu/repositories/2/resources/167 (дата обраще-
ния: 20.09.2024).

сформировались условия. Лишь в 1985 г. 
несколько университетов создали объеди-
нение под названием Campus Compact, и с 
этого момента началась новая история ин-
теграции общественного служения и выс-
шего образования.

Справедливости ради надо сказать, что 
и для реализации советского закона тоже 
были не лучшие времена. Полноценной и 
широкомасштабной интеграции обучения 
и общественно полезного труда не произо-
шло. В ряде вузов не хватило материальной 
базы и связей с предприятиями, и в конце 
60-х и в 70-е гг. работы по воплощению в 
жизнь основных положений закона были 
свёрнуты. 

Возникновение Service Learning во вто-
рой половине 60-х гг. можно назвать отдель-
ной и довольно краткосрочной попыткой в 
США обратить внимание университетов на 
решение внутренних социальных проблем, 
далёких от международных проблем. Совет-
ский же проект связи образования с жизнью 
имел несколько более долгую историю и со-
хранился в образовательных программах не-
которых учебных заведений, однако, не был 
полноценно востребован.

В середине 1980-х гг. внимание к Service 
Learning было обусловлено заметным спа-
дом волонтёрства в университетских город-
ках США [13]. В постепенном внедрении 
Service Learning именно с середины 80-х, 
пожалуй, проявилось известное американ-
ское противоречие – «глубокое стремление 
к автономии и самостоятельности в сочета-
нии с неменее глубоким убеждением в том, 
что жизнь не имеет смысла, если её не раз-
делить с другими…» [13]. Как отмечал в то 
время Бенджамин Барбер [14], торжество 
индивидуализма в американском обществе 
начало угрожать социальной солидарно-
сти, общественному служению как тому, что 
традиционно вызывало гордость во многом 
религиозных и патриотично настроенных 
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гражданах США. От распространения 
Service Learning ожидалось, что образова-
ние за счёт общественной работы снова ста-
нет моральной силой и будет способствовать 
выживанию американского общества.

Кроме того, неолиберальная политика 
80-х гг. существенно изменила универси-
тетский ландшафт, положив начало ака-
демическому капитализму. Вузы начали 
дрейф в сторону коммерческих корпора-
ций как организационного образца, а ака-
демическое сообщество уже не торопилось 
отдавать дань обществу. Любопытно, что 
идея третьей миссии университета, то есть 
миссии социальной ответственности, поя-
вилась в тот момент, когда вузы начали ра-
дикально меняться и отходить от прежней 
модели. Приняв корпоративную модель 
управления, университеты унаследовали 
и идею корпоративной социальной ответ-
ственности. В дальнейшем развитие запад-
ной трактовки третьей миссии университе-
тов закономерно привело к модели пред-
принимательского университета. В рамках 
данной статьи мы не ставим перед собой 
задачи подробно рассмотреть происхож-
дение третьей миссии университета. Здесь 
достаточно указать на очевидные отличия 
трактовки третьей миссии университета в 
нашей стране, заключающейся в преобла-
дании идеи социальной ответственности 
и социального участия в противополож-
ность коммерческой составляющей тре-
тьей миссии, доминирующей в зарубеж-
ных вузах [15]. Таким образом, Service 
Learning в момент своего появления в 60-х 
не был связан с третьей миссией универси-
тета.

Service Learning в конце 80-х – начале 
90-х гг. в США – это следствие разборки 
«башни из слоновой кости», что в свою оче-
редь явилось продуктом демонтажа госу-
дарства всеобщего благосостояния. Неоли-
беральная политика стремилась переложить 
социальное бремя с государства на самих 
граждан и включала в этот процесс универ-
ситеты при помощи Service Learning. Рефор-

мы 80-х гг. по коммерциализации высшего 
образования привели к тому, что нечувстви-
тельность вузов к социальным проблемам 
стала более явной, что потребовало и поли-
тической реакции.

Тем не менее политические усилия, та-
кие как поддержка Service Learning при 
президенте Билле Клинтоне, не привели к 
масштабному внедрению подхода в обра-
зовательную систему. Надо понимать, что 
до начала 2000-х гг. Service Learning не был 
«академическим мейнстримом». Даже в се-
редине 1990-х гг. некоторые сторонники 
Service Learning, всё ещё разочарованные 
медленным принятием этой педагогики, 
задавались вопросом: «Есть ли будущее у 
Service Learning?» [16].

И только в результате многочисленных 
научных исследований состоялось приня-
тие этого подхода педагогическим сообще-
ством, что и привело к его широкому рас-
пространению.

Этот факт хорошо соотносится с тем, что 
в современной России обучение служением 
появилось и стало развиваться как иници-
атива отдельных преподавателей-энтузиа-
стов, а не в качестве министерской директи-
вы сверху [17].

Глядя на тот путь, который прошло явле-
ние Service Learning в своём развитии, а так-
же принимая во внимание разнообразие про-
шлых и существующих течений (Academic 
Service Learning с упором на образователь-
ный результат [18], Critical Service Learning 
с особым фокусом на специфическое мыш-
ление [19], E-Service Learning с опорой 
на новые коммуникационные технологии 
[20]), можно утверждать, что не существует 
какого-то одного постоянного и неизмен-
ного подхода. С теми образовательными 
практиками, которые появились во второй 
половине 60-х гг. XX в., современный подход 
Service Learning роднит подчас лишь назва-
ние. А это означает, что нельзя утверждать 
тождество отечественного обучения слу-
жением со всем этим многообразием педаго-
гических подходов.
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Они придумали обучение служением?
Двигаясь в своём расследовании, неиз-

бежно приходим к вопросу о теоретиче-
ских основаниях. Кто явился отцом Service 
Learning в теоретическом плане? Кого счи-
тать интеллектуальным предтечей? Этот 
вопрос возникает всякий раз, когда при-
ходится читать в отечественных публика-
циях об исключительной роли Джона Дьюи 
в рождении обучения служением. Даже на 
популярных информационных платформах 
можно прочитать об американских корнях 
подхода6. 

Глядя на то, как развивался Service 
Learning, можно предположить, что ретро-
спективно педагоги приписали Джону Дьюи 
теоретическое основы Service Learning. 
В этом нет ничего удивительного, поскольку 
вопросам баланса теоретического и прак-
тического в обучении более двух тысяч лет. 
Школы философии и риторики в античности 
тому пример. Это означает только одно – 
дискуссия продолжается, но не следует сме-
шивать историческую перспективу и амери-
канскую перспективу. У национальных педа-
гогических сообществ свои кумиры.

Несмотря на то, что американские педа-
гоги превозносят Дьюи, они признают, что 
едва ли можно сказать, что школа в США су-
щественно изменилась за последние сто лет. 
Как и во многих других странах мира про-
грессивные идеи реализуются, прежде всего, 
в экспериментальных образовательных заве-
дениях. Так было в России у Шацкого, Мака-
ренко и, конечно, в США у самого Дьюи. 

Побывав в 1928 г. в Советской России, 
Дьюи с нескрываемым восторгом писал о 
том, что советская система образования ба-
зируется на методе проектов, в основе ко-
торого лежит идея общественно полезного 
труда как критерия их ценности. Впрочем, 
нельзя отрицать влияние самого Дьюи на 
российскую, а затем и советскую педагоги-
ку. Труды и Джона Дьюи, и Уильяма Килпа-
трика своевременно переводились и активно 

6  https://dzen.ru/a/Y-SId1XkOB7gJ69u?ysclid=m00vbtu67s44459384

осваивались в России и СССР. Но принятие 
отечественными педагогами этих идей и их 
воплощение в реальной учебной практике, на 
наш взгляд, было возможно в силу их созву-
чия идеям отечественных педагогов, прежде 
всего К. Ушинского и Л. Толстого. То, о чём 
Джон Дьюи только мечтал, уже массово вне-
дрялось в СССР. Мы далеки от идеализации 
советской периода и понимает всю глубину 
трагедии, развернувшейся после переломно-
го 1929 г. Но речь здесь идёт о том, что труд 
как целенаправленная, общественно полез-
ная деятельность был неотъемлемой частью 
школьного образования в нашей стране за-
долго до появления Service Learning.

Самой поразительной чертой русско-
го образования Дьюи назвал систему про-
фессиональной подготовки, выходящей за 
пределы узкого технического обучения и 
включающей общественно полезный труд, 
как «любой труд, делающий человеческую 
жизнь полнее и богаче» [12]. Именно этот 
момент важен для данной темы особенно. 
Если до этого речь шла исключительно о 
школьном образовании, то здесь восторг 
американского философа связан с профес-
сиональным образованием. Ещё не высшим, 
но уже профессиональным. И здесь же надо 
особенно отметить, что проектное обучение 
в западном высшем образовании не было из-
вестно до конца 60-х – начала 70-х гг. XX в.

В первые годы после революции идея тру-
довой школы стала ключевой в формирова-
нии новой системы образования. Основная 
идея этой концепции заключалась в том, что 
производительный труд не только развива-
ет навыки, но и воспитывает человека. При 
этом важно было не только подготовить де-
тей к существующей экономической систе-
ме, но и использовать труд как инструмент 
создания нового общества [12].

На теорию и практику трудового воспи-
тания повлияли не только педагогические и 
философские идеи Дж. Дьюи, но и К. Ушин-
ского. Значение творчества Константина 
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Дмитриевича Ушинского для становления 
трудового обучения и воспитания сначала в 
императорской, а затем и в советской России 
трудно переоценить. Труд для него – обя-
зательно свободная деятельность человека 
в соответствии с нравственными идеалами, 
«на которую он решается по безусловной 
необходимости её для достижения той или 
другой истинно человеческой цели в жизни» 
[21]. А потому труд – есть противополож-
ность работы, которую производят рабы или 
машины.

Таким образом, интеллектуальными от-
цами-основателями для отечественных пе-
дагогов можно в равной мере назвать и Джо-
на Дьюи, и Константина Ушинского. В каче-
стве ещё одного примера предшественника 
обучения служением в нашей стране можно 
назвать практику юридических клиник, по-
явившуюся ещё в середине XIX в. [22]. В 
начале ХХ в. наиболее передовые, прогрес-
сивные, как тогда говорили педагоги, мысли-
тели создавали свою педагогическую прак-
тику, густо «замешивая» идеи Ушинского, 
Толстого и примеры из американского экс-
периментального образования. 

Выводы
Таким образом, при всех методологиче-

ской схожести «Обучение служением» во 
многом не равняется Service Learning.

1. Исторически первенство интеграции 
высшего образования и общественно полез-
ного труда принадлежит СССР. 

2. В силу воздействия педагогических 
идей и практик на образовательную по-
литику США конца 50-х – начала 60-х гг. 
XX в. можно предложить гипотезу о влия-
нии советской педагогики на возникновение 
Service Learning.

3. Заслуга выработки теоретических ос-
нований для реализации в нашей стране об-
учения служением в равной мере принадле-
жит как Дж. Дьюи, так и К. Ушинскому.

4. Практическое воплощение идей про-
ектного обучения и трудового воспитания в 
школьном образовании состоялось в экспе-

риментальных учебных заведениях России и 
США (С. Щацкий, А. Макаренко, Дж. Дьюи, 
У. Килпатрик).

5. Service Learning является неоднород-
ной педагогической практикой, а потому не-
корректно отождествлять обучение служе-
нием со всем существующим многообразием 
подходов.

6. Наконец, термин «Обучение служе-
нием» нельзя однозначно назвать калькой 
Service Learning. Не отрицая того, что по-
явление термина «Обучение служением» в 
XXI в. в нашей стране произошло, благодаря 
влиянию в том числе зарубежной педагоги-
ки, следует признать, что исторически ситу-
ация намного более сложная, поскольку оба 
термина имеют собственные национальные 
смысловые основания. По крайней мере, 
как показано в данной работе, историче-
ски «связь обучения с общественно полез-
ным трудом» (1958, СССР) предшествовала 
Community Service (общественные работы) 
плюс Learning (обучение) (1967, США). При 
этом известен опыт начала 1990-х гг. со-
вместных программ обучения служением / 
Service Learning российских и американских 
студентов [23].

Обучение служением можно назвать пе-
дагогическим подходом, имеющим глубокие 
исторические корни в отечественной педа-
гогической мысли и образовательной прак-
тике. А спецификой современного обучения 
служением в России является: 

– преобладание проектного формата ре-
ализации;

– фокус на взаимодействие с организа-
циями-партнёрами – некоммерческими ор-
ганизациями и т.п.;

– особое внимание к патриотическому 
воспитанию;

– масштабное распространение подхода 
в ответ на рост волонтёрского движения и 
запрос со стороны молодёжи на участие в 
жизни страны.

Само по себе разнообразие позиций в 
академической среде не является чем-то од-
нозначно требующим преодоления. В дан-
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ном случае мы постарались снять принци-
пиальные разногласия и ответить, как гово-
рят в таком случае, на часто возникающие 
вопросы. Возможно, на этом полемика о 
концептуальных основаниях не закончится 
и в своих публикациях коллеги предложат 
развитие дискуссии. Это можно только при-
ветствовать, поскольку именно так и должна 
развиваться наука, а вопрос об истории об-
учения служением заслуживает дальнейших 
исследований.
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