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Н. Ю. Склярова
Öåííîñòíûå îñíîâû

îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ —
ôóíäàìåíò ðîññèéñêîé

ãîñóäàðñòâåííîñòè

Т. А. Хагуров, 
Н. Е. Хагурова

Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà
ñ ìîëîä¸æüþ â ñîâðåìåííûõ

óñëîâèÿõ: àêòóàëüíûå âûçîâû,
ñòðàòåãèè, òåõíîëîãèè

О. Н. Смолин
Ïîëèòèêà â îáëàñòè

äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ:
óñïåõè è ïðîáëåìû

А. М. Кушнир
Ðóññêèé ÿçûê è íàöèîíàëüíàÿ

áåçîïàñíîñòü

27
Необходимость сохранения российских духовно-нравственных ценностей
в условиях когнитивных и психологических угроз, исходящих от англо-
сакского мира. Результаты экспертизы школьных учебников на предмет
соответствия их содержания патриотическому воспитанию молодёжи.
Важность единой учебно-методической базы. Сохранение основополагаю-
щей роли личности учителя в определении дальнейшего жизненного пути
подрастающего поколения. 

39
Проблемы состояния общественного сознания молодёжи как особой
социально-демографической группы: основные вызовы и угрозы.
Вопросы работы с молодёжью, формирования её ценностной,
политической и гражданской позиций.

Ïîëîæåíèå î Ìàêàðåíêîâñêîì
ôîðóìå ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì

49

Âûñòóïëåíèå ïðåçèäåíòà ÐÀÎ 
Î. Þ. Âàñèëüåâîé íà åæåãîäíîì

Îáùåì ñîáðàíèè

55

20
Анализ работы Министерства просвещения РФ. Проблемы довузовского
образования: недофинансирование, ЕГЭ как враг воспитания, вытеснение
бесплатного среднего профессионального образования, кадровый кризис.

9
Защита национальной системы образования как глобальной технологии вос-
производства традиционного сознания. Создание в индивидуальном и общест-
венном сознании глубинных механизмов самоопределения и информационно-
культурного иммунитета. Вопрос о влиянии образования на изменение мента-
литета населения страны. Активная защита языковой среды как важнейший
аспект национальной безопасности. Смена предметно-знаниевой парадигмы
школьного языкового образования на парадигму любви к языку.
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А. В. Хуторской
×òî òàêîå ôóíêöèîíàëüíàÿ

ãðàìîòíîñòü

57
Модель функциональной грамотности в образовании как педагогическая
интерпретация математической функции. Критика определений функцио-
нальной грамотности в трактовке PISA и отечественных институтов педа-
гогических измерений и оценки качества образования. Понятие функцио-
нальной грамотности, её сходства и отличия от компетентностей. Виды
функциональной грамотности и основа методики её развития.

В. А. Земляницин
Âîïðîñû ñðåäíåâåêîâîé

åâðîïåéñêîé èñòîðèè
íà ñòðàíèöàõ ó÷åáíèêîâ

ïî èñòîðèè Ðîññèè

65
Освещение сюжетов и проблем средневековой европейской истории
в современных учебниках: искажение научных представлений,
противоречие с материалами учебников по всеобщей истории, входящих
в федеральный перечень.

С. Е. Тихонов
Âåê XXI, Ðîññèÿ: ìàññîâàÿ

øêîëà âíå ðèòîðèêè?

71
Судьба риторики как учебного предмета в образовании. Место
дисциплины в отечественной массовой средней школе сегодня и завтра.

М. М. Поташник
Ãðàìîòíîå óïðàâëåíèå

íåâîçìîæíî áåç
âîññîåäèíåíèÿ ñ ïåäàãîãèêîé

79
Последовательное исчезновение педагогики из системы современного
российского школьного образования. Причины этого явления.
Педагогическая культура учителя и управленца.

С. В. Данилов, 
Л. П. Шустова, 

И. В. Комиссаров, 
М. В. Рюгина-Семёнова

Ìîäåëèðîâàíèå îáðàçîâ
íàñòîÿùåãî è æåëàåìîãî

áóäóùåãî êàê êîìïîíåíòà
Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ øêîëû

89
Программа развития школы как инструмент стратегического
планирования. Представления педагогов о настоящем и желаемом
будущем школы. Проекты Программы развития: «Уютная школа»,
«Образовательная среда для всех: повышение качества образования»,
«Лучшие кадры. Лучшие ученики», «Имидж школы».

Б. А. Кузнецов
Êîí÷èíà ôåäåðàëüíîãî

ïåðå÷íÿ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ

99
Трансформация федерального перечня школьных учебников в перечень
книг монополиста. Монополизация частной структурой содержания
российского общего образования.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß Î Á Ð À Ç Î Â À Í È ß



Д. Г. Левитес
Äîðîãà ê Äîìó 

Çàìåòêè î òîì, êàê íå âûðàñòèòü

ìàíêóðòà â ðîäíîé ñòðàíå

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå 
«"Îðë¸íîê" — ìîé íàñòàâíèê

ïî ñóäüáå»

107
Проблема формирования российской гражданской идентичности российских
школьников и смены системообразующего компонента педагогической дея-
тельности как одного из факторов, влияющих на реализацию воспитывающей
функции обучения. «Скрытая» образовательная реальность и «малые друже-
ственные среды» как одни из возможных решений существующей проблемы.
Необходимость изменений в Концепции непрерывного образования.

103

И. А. Колесникова
Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè

è Ðè÷àðä Áàõ î ïóòÿõ
âîñõîæäåíèÿ ê ÷åëîâå÷íîñòè

íà çåìëå ëþäåé

118
Система философско-педагогических взглядов А. де Сент-Экзюпери
и Р. Баха в соотнесении с современным образовательным контекстом.
Учение как поиск смысла и преодоление. Учение как путь к себе. Объеди-
нение людей в ремесле. Человек как мера всему и «узел отношений».

И. М. Войтик, 
Е. В. Киселёва, 
О. И. Петров

Ñîâðåìåííûé ïîäðîñòîê ìåãàïîëèñà:
èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé

ñìûñëîæèçíåííûõ îðèåíòàöèé
ïîäðîñòêîâ ã. Íîâîñèáèðñêà

132
Физиологические, психофизиологические и психологические особенности
современных подростков. Смысложизненные ориентации и ценностная
сфера личности старшего подростка: обращённость рефлексии в прошлое,
низкая осознанность настоящего момента, слабое прогнозирование
перспективы, видение «я» в будущем, невысокий уровень целеполагания.

В. О. Гусакова
Êàê îöèôðîâàòü

áëàãîðàçóìèå è ñî÷óâñòâèå?

143
Понятие «цифровое воспитание» и аргументы в его пользу. Ступени ду-
ховно-нравственного развития и воспитания. Благоразумие и сочувствие
как одни из самых трудно воспитываемых качеств в современном мире.
Проблема невозможности оцифрования духовного переживания.

С. В. Шариков
Îáó÷åíèå äåòåé ñ õðîíè÷åñêèìè

çàáîëåâàíèÿìè: 
îáçîð ìåæäóíàðîäíîé

îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêè

151
Академическая реабилитация детей с хроническими заболеваниями как
отдельный раздел медико-социальной реабилитации больных детей.
Общая проблематика обучения длительно болеющих детей независимо
от особенностей национальных систем образования и здравоохранения.
Опыт Финляндии в области госпитальной педагогики.
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И. Д. Демакова
Ñìûñëû, öåííîñòè

è êóëüòóðíûå îáðàçöû
âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

ãîñïèòàëüíîãî ïåäàãîãà

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

159
Актуальность развития госпитальной педагогики. Новизна и сложность
работы с детьми, находящимися на длительном лечении. Подготовка
педагогов-воспитателей для госпитальных школ: научное обоснование
и исследование специфики воспитательной деятельности госпитального
педагога. 

А. Ф. Лоскутов, 
С. В. Шариков, 
Е. А. Ямбург, 

А. Г. Румянцев
Ãîñïèòàëüíàÿ ïåäàãîãèêà —
ñîâðåìåííîå íàïðàâëåíèå

â ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêå

166
Основные признаки госпитальной педагогики как науки: потребность
общества в данной области науки, наличие предмета и методов
исследования, категориального аппарата. Реализация индивидуальных
образовательных потребностей длительно и тяжело болеющего ребёнка
как высшая ценность образования в рамках госпитальной педагогики.

В. Б. Лебединцев
Ñîâìåñòíîå èçó÷åíèå: òåõíîëîãèÿ

ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ
êîíòðîëüíîãî òèïà 

â âîïðîñû íà ïîíèìàíèå

173
Три варианта технологии: особенности устройства дидактического мате-
риала, технического и содержательного взаимодействия партнёров, общей
организации коллектива. Предварительная подготовка учащихся. Общие
рекомендации для всех случаев занятий совместного изучения и занятий
совместной отработки. Визуализация на этапе инструктирования.

М. В. Груздев, 
М. В. Новиков

Þáèëåé Êîíñòàíòèíà
Äìèòðèåâè÷à Óøèíñêîãî
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Празднование 200-летнего юбилея К. Д. Ушинского. Дискуссии
о точной дате рождения педагога: ретроспективный анализ.
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Îáðàùàå� â�è�à�èå ïî�ïèñ÷èêîâ æóð�àëà «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå»: 

â 2023 ãî�ó æóð�àë âûõî�èò 8 (âîñå�ü!) ðàç â ãî�: â ôåâðàëå, �àðòå, àïðåëå, �àå, ñå�òÿáðå, îêòÿáðå, �îÿáðå,

�åêàáðå. Ñòîè�îñòü ïî�ïèñêè �à ïîëóãî�èå 5840,00 ðóá. (ïå÷àò�ûé) èëè 4800,00 ðóá. (ýëåêòðî��ûé).

Ïî�ïèñàòüñÿ �à æóð�àë �îæ�î �à ñàéòå www.narodnoe.org â ðàç�åëå Ïî�ïèñêa 

èëè â ðå�àêöèè: no.podpiska@yandex.ru, podpiska@narodnoe.org

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ íàó÷íîé ñòàòüè 

Ïðå�ñòàâëå��ûå �èæå òðåáîâà�èÿ ê �àó÷�û� ñòàòüÿ� ÿâëÿþòñÿ îáùåïðè�ÿòû�è, 

�î �îãóò �îïîë�ÿòüñÿ è èç�å�ÿòüñÿ ïî ðåøå�èþ ðå�àêöèè. Îáú¸� ñòàòüè �å �îëæå�

ïðåâûøàòü 35 000 ç�àêîâ (âêëþ÷àÿ ïðîáåëû).

Íàó÷�óþ ðàáîòó ñëå�óåò �àïðàâëÿòü �à à�ðåñ narob@yandex.ru ñ ïðèëîæå�èå� àâòîðñêîé

ñïðàâêè �à êàæ�îãî àâòîðà ñ óêàçà�èå�:

� Ôà�èëèÿ, è�ÿ è îò÷åñòâî àâòîðà (ïîë�îñòüþ).

� Ó÷¸�àÿ ñòåïå�ü, çâà�èå.

� Ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷¸áû, �îëæ�îñòü.

� Ýëåêòðî��àÿ ïî÷òà.

� Òåëåôî�.

Â �à÷àëå ñòàòüè �à ðóññêî� ÿçûêå óêàçûâàþòñÿ:

� Íî�åð ïî Ó�èâåðñàëü�îé �åñÿòè÷�îé êëàññèôèêàöèè (Ó�Ê).

� Íàçâà�èå ñòàòüè. 

� Íàçâà�èå ñòàòüè �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

� ÔÈÎ àâòîðà.

� ÔÈÎ àâòîðà �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

� Êðàòêàÿ à��îòàöèÿ (300–500 ïå÷àò�ûõ ç�àêîâ).

� Êëþ÷åâûå ñëîâà (â ôîð�àòå æóð�àëà).

� �àëåå à��îòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà �à à�ãëèéñêî� ÿçûêå.

Ñòàòüÿ �îëæ�à, êàê ïðàâèëî, ñî�åðæàòü:

� êðàòêîå èçëîæå�èå ïðîáëå�û;

� öåëü ïóáëèêàöèè;

� èçâåñò�ûå �åòî�û ðåøå�èÿ ïðîáëå�û;

� ïðå�ëàãàå�ûå ðåøå�èÿ;

� ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè è èõ îáñóæ�å�èå;

� âûâî�û;

� çàêëþ÷å�èå.

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ îôîð�ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ Ð. 7.0. 100-2018.

Ññûëêè �à èñòî÷�èêè â òåêñòå îôîð�ëÿþòñÿ â êâà�ðàò�ûõ ñêîáêàõ ïî �åðå óïî�è�à�èÿ (1, 2, 3

è ò. �.). Íó�åðàöèÿ ññûëîê â òåêñòå �îëæ�à ñîâïà�àòü ñ �ó�åðàöèåé â ñïèñêå èñòî÷�èêîâ

(ñïèñîê �å â àëôàâèò�î� ïîðÿ�êå). Åñëè â òåêñòå ññûëêà ïîâòîðÿåòñÿ, òî â ñïèñêå èñòî÷�èêîâ

î�à óêàçûâàåòñÿ ïî� î��è� �î�åðî�.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2023

Êîëîíêà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà

Íåïðàçäíûå ðàçìûøëåíèÿ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ó âàñ â ðóêàõ ïåðâûé íîìåð 2023 ãîäà, îáú-
ÿâëåííîãî Ãîäîì ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà.

Ãîä òîëüêî íà÷àëñÿ, à ñêîëüêî óæå âíèìàíèÿ óäåëèëè ýòîé òåìå. Êîí-
êóðñû, ñåìèíàðû, èíòåíñèâû, ôîðóìû, þáèëåè, ÷åñòâîâàíèÿ è îïûò
ïåäàãîãè÷åñêèõ äèíàñòèé, óõîäÿùèé â 700-ëåòíèå ãëóáèíû èñòîðèè…
Õîòåëîñü áû, ÷òîáû èìÿ è ñòàòóñ Ïåäàãîãà, Ó÷èòåëÿ, Íàñòàâíèêà íà-
âñåãäà, à íå íà îäèí ãîä, îñòàâàëèñü íà ïüåäåñòàëå óâàæåíèÿ è âûñîêîé
îáùåñòâåííîé îöåíêè. Èñòîðèÿ äà¸ò ïîíèìàíèå: â ðóêàõ Ó÷èòåëÿ —
ñóäüáà Îòå÷åñòâà. Íå áóäåì ñêðîìíûìè: ñòðàíèöû «Íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ» — ýòî æèâàÿ õðîíèêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ñâåðøåíèé, áèîãðàôèÿ íàøèõ ó÷èòåëüñêèõ äåë
è òâîð÷åñòâà. Íà÷èíàÿ íîâûé ãîä æèçíè æóðíàëà, ìû íåñ¸ì ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòó õðîíèêó,
îñîçíàâàÿ îäíîâðåìåííî è ïàôîñ, è ýíòóçèàçì íàøåé, òîæå íàñòàâíè÷åñêîé, ìèññèè. «Íàðîäíîå
îáðàçîâàíèå» â òðåòüåì âåêå ñâîåé æèçíè ïîëíîöåííî ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì ðîññèéñêîé êóëüòó-
ðû è ãîñóäàðñòâåííîñòè, ñèìâîëîì ðóññêîãî Ïðîñâåùåíèÿ, î ÷¸ì îòâåòñòâåííî ïèñàëè íàøè àâ-
òîðû â àëüìàíàõå «Ñòàðåéøèé æóðíàë Ðîññèè» äåñÿòü ëåò íàçàä. È ìû, êîëëåêòèâ æóðíàëà, âèäèì
ñâî¸ íàçíà÷åíèå íå òîëüêî â ñîõðàíåíèè ýòîé èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, íî è â ïîääåðæêå
è ðàçâèòèè òðàäèöèé ðóññêîé êóëüòóðû, å¸ íàñëåäèÿ ïîñðåäñòâîì ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû.

Òåîðèÿ îôèöèàëüíîé íàðîäíîñòè êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ èäåîëîãèÿ è íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ ðîäèëàñü,
ïî ñóòè, èç çàïèñêè (1832 ã.) íà òîò ìîìåíò òîâàðèùà ìèíèñòðà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè Ñ. Ñ. Óâàðîâà, ïîäàííîé íà èìÿ èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I, «Î íåêîòîðûõ íà÷àëàõ, ìî-
ãóùèõ ñëóæèòü ðóêîâîäñòâîì ïðè óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâîì íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ». Óâàðîâ-
ñêîå êðåäî î òðèåäèíñòâå ñòàëî âàæíûì ÿâëåíèåì äëÿ íàøåé èñòîðèè. Â àëüìàíàõå «Ñòàðåéøèé
æóðíàë Ðîññèè» (ÍÎ, ¹ 5/2013) íàøè ëèòåðàòîðû À. À. Çàìîñòüÿíîâ è Â. Ò. ×óìàêîâ ïèøóò: «Ïðè
ýòîì ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãèè íèêîëàåâñêîé Ðîññèè ñòàë “Æóðíàë Ìèíè-
ñòåðñòâà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ”, ñ ðàçìàõîì âîçîáíîâë¸ííûé Ñåðãååì Ñåì¸íîâè÷åì. Âêëàä
Óâàðîâà â âîçðîæäåíèå æóðíàëà îãðîìåí… Ìèíèñòð ñàì ðàçðàáîòàë ïëàí “Æóðíàëà Ìèíèñòåðñò-
âà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ”, ïðîäóìàë è ñôîðìèðîâàë ðóáðèêè, îïðåäåëèë ñóììû ãîíîðàðîâ
çà ñòàòüè è ïðèãëàñèë ñîòðóäíèêîâ èç ïðîôåññîðîâ óíèâåðñèòåòîâ, ó÷èòåëåé ãèìíàçèé è äðóãèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ïðî÷åé ïèøóùåé áðàòèè, ñëóæèâøåé ïî òîìó æå ìèíèñòåðñòâó. 

Æóðíàëó «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» â Ãîä ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà èñïîëíÿåòñÿ 220 ëåò. Äîñòîéíåé-
øèé þáèëåé äëÿ èçäàíèÿ, ñîõðàíèâøåãî ñâîè òðàäèöèè, â òîì ÷èñëå è òå, êîãäà â æóðíàëå ïðèíöè-
ïèàëüíî ðàáîòàåò «ïèøóùàÿ áðàòèÿ, ñëóæèâøàÿ ïî òîìó æå ìèíèñòåðñòâó». È â ÷åñòü 220-ëåòèÿ
æóðíàëà ìû îáúÿâèëè îá îäíîì èç ãëàâíûõ íàøèõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ñîâìåñòíî ñ ßðîñëàâ-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì èì. Ê. Ä. Óøèíñêîãî, — ïîäãîòîâêå ýëåêòðîííîãî àðõèâà «Íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ», êîòîðûé óæå ñåé÷àñ íà ðåñóðñå runivers.ru îòêðûò è äîñòóïåí âñåì æåëàþùèì ÷èòàòü,
èçó÷àòü, ïîëüçîâàòüñÿ ñâèäåòåëüñòâàìè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî ïðîñâåùåíèÿ. 
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Êàæäàÿ ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåìîãî ñåãîäíÿ íîìåðà — íåïðàçäíûå ðàçìûøëåíèÿ àâòîðîâ î òîì, ÷òî
òàêîå ðóññêàÿ èäåíòè÷íîñòü, êàê ñêëàäûâàëàñü ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà öåííîñòåé, êàê ýòî ñâÿçàíî
ñ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòüþ è êàêîâà âñåãäà è îñîáåííî ñåãîäíÿ ðîëü ó÷èòåëÿ è ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ. 

Íåñëó÷àéíî íîìåð íà÷èíàåòñÿ ñî ñòàòüè íîâàòîðà â ïåäàãîãèêå è ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà
â 1998–2021 ãã. À. Ì. Êóøíèðà, íàïèñàííîé 20 ëåò íàçàä, íî êàê íåëüçÿ àêòóàëüíîé. Â íåé åñòü íå-
ìàëî âàæíûõ âîïðîñîâ òåì, êòî áåñïîêîèòñÿ î íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè: «Ñîçäà¸ò ëè îáðàçî-
âàíèå “ãëóáèííûé ïàòðèîòèçì”, âñòðîåííûé â ñîçíàíèå àðõèòåêòîíèêîé ðîäíîãî ÿçûêà, èëè îíî
âîñïèòûâàåò ïîòåíöèàëüíîãî ýìèãðàíòà, êîòîðûé, åñëè íå ñàì óåäåò â Êàíàäó, òî ñâîèõ äåòåé ñî-
ðèåíòèðóåò íà ïîäîáíóþ æèçíåííóþ ïåðñïåêòèâó?»

Â ïåðåêëè÷êó ïðåäëàãàþòñÿ øàãè ïî îáåñïå÷åíèþ èñòîðè÷åñêîé, öåííîñòíîé ïëàòôîðìû ðîññèé-
ñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ, åãî ñêðåïëÿþùåé, ñîçèäàþùåé ðîëè, êîòîðûå îáîñíîâû-
âàåò â ñâîåé ñòàòüå Í. Þ. Ñêëÿðîâà, îïèðàÿñü íà êîíñîëèäàöèþ âçãëÿäîâ è óñèëèé ó÷¸íûõ, ïîëèòè-
êîâ, ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, — òåõ, êòî ñîñòàâëÿåò ÿäðî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè. 

Ïåäàãîã, ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà â ñîîòíîøåíèè öåííîñòåé, öåëåé è çàäà÷ îáðàçîâàíèÿ — ñàìûå
îñòðûå è ãîðÿ÷èå, âûçûâàþùèå îáñóæäåíèå è â ñîöñåòÿõ, è íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà âîïðîñû.
È çäåñü íàì áëèçêà ïî îáûêíîâåíèþ âûâåðåííàÿ è âçâåøåííàÿ ïîçèöèÿ àêàäåìèêà ÐÀÎ, äîêòîðà
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Ì. Ì. Ïîòàøíèêà. Îí âñåãäà âíóòðè òåìû, íåïðåðûâíî â ïåðåïèñêå è ðàáîòå
ñ äèðåêòîðàìè øêîë, èññëåäóåò èõ ìíåíèå, ïðèìåðû è îïûò ðàáîòû. Ýòî æèâàÿ ïðàêòèêà — òîíêî,
ìóäðî è ñîäåðæàòåëüíî îòðàæàþùàÿ ïîäëèííûå ñìûñëû íàñòàâíè÷åñòâà. Ïðè ýòîì Ìàðê Ìàêñè-
ìîâè÷ êàæäûé ôàêò ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñïîñîáåí ïðèíèìàòü êàê ëè÷íîñòíî çíà÷èìûé.
«Âçÿòü ïðîñòî àíàëèç âûñòóïëåíèé äèðåêòîðîâ íà àâãóñòîâñêèõ êîíôåðåíöèÿõ è íà ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ (!) ñîâåòàõ â øêîëàõ, îíè ïðîèçâîäÿò óäðó÷àþùåå âïå÷àòëåíèå: ïîñòîÿííûå ññûëêè íà ïðèêàçû
è äðóãèå íîðìàòèâíûå àêòû, îáèëèå öèôð, êîñíîÿçû÷íàÿ ðå÷ü è ïîëíîå îòñóòñòâèå êàêîé-ëèáî
èíôîðìàöèè î ðåá¸íêå, î ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêå, î ïðîãðåññèâíîé ïðàêòèêå â ñâîåé øêîëå è ðàé-
îíå (ãîðîäå)».  È òî âåðíî! Áåçäåòíàÿ ïåäàãîãèêà — ýòî íîíñåíñ. 

2023 ãîä äëÿ «Íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ» — ýòî è XXI Ìàêàðåíêîâñêèé ôîðóì, à ñ íèì è Êîíêóðñ
èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî — ãëîáàëüíûé äëÿ íàñ ïðîåêò è ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäíèìàþùèå öåííîñòè
è ïðàêòèêó òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ, äâèæåíèÿ øêîë-õîçÿéñòâ íàøåé ñòðàíû. 

È åñëè ó íàñ ïîëó÷èëñÿ íîìåð î öåííîñòÿõ, îá ó÷èòåëÿõ, î ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðå, çíà÷èò, ìû
âìåñòå îòêðûâàåì êóëüòóðíûé êîä äëÿ ðåøåíèÿ ìíîæåñòâà äàâíî ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ,
îæèâëÿåì ïëîùàäêó äèàëîãà, ãðîìêîãî çâó÷àíèÿ ïóñòü è íå â åäèíñòâå ãîëîñîâ ïîëèòèêîâ, ó÷¸-
íûõ, ïðàêòèêîâ è òåõ, êòî ïîëåçíî îáåñïîêîåí âîïðîñàìè îáðàçîâàíèÿ. Ìû â ñîîáùåñòâå è
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàøèìè ïîòðÿñàþùèìè, ãëóáîêèìè, èñêðåííèìè àâòîðàìè ìå÷òàåì è ñòðå-
ìèìñÿ ïðèëîæèòü ñâîè óñèëèÿ ê âîñïèòàíèþ ìûñëÿùåãî, ïðåäàííîãî ñâîåìó Îòå÷åñòâó è äîá-
ðûì êîðíÿì íîâîãî ïîêîëåíèÿ. È â ïîìîùü íàì — ðåäàêöèè è ðåäñîâåòó, ó÷èòåëÿì, íàñòàâíè-
êàì — âñÿ öåëüíîñòü è ñèñòåìíîñòü ðóññêîé êóëüòóðû, ñàìîáûòíîñòü, îðèãèíàëüíûå òðàäèöèè
è îáû÷àè, ïåðåõîäÿùèå íàì îò ïðåäêîâ, — âñÿ îñíîâà íàøåé ñàìîèäåíòè÷íîñòè, íàöèîíàëüíûõ
âçàèìîñâÿçåé, ðàçâèòèÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ðóññêîãî ðîäà. Òàê ïðîñòî, íî ýòî è åñòü ìàòåðèàë äëÿ
ðàçâèòèÿ ðóññêîãî îáðàçîâàíèÿ, óâàæàåìîãî è õðàíèìîãî â âåêàõ.

Åëåíà Øèøìàêîâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð

Íåïðàçäíûå ðàçìûøëåíèÿ
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ÓÄÊ 371

ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ 
è íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü1

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð, 
кандидат психологических наук

Ýòà ñòàòüÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à áûëà îïóáëèêîâà�à áîëåå 20 ëåò �àçà�. 
Å¸ ñî�åðæà�èå è ñåé÷àñ �å ïðîñòî àêòóàëü�î, �å ïðîñòî çëîáî��åâ�î… 
Î�î æèç�å��î âàæ�î!

� русский язык � языковая среда � образование � государственность
� национальная безопасность � информационно-культурный иммунитет

Äвадцать первый век со всей оче-
видностью заявил о себе как эпоха
«информационного взрыва». Самые

развитые страны мира, несмотря
на высокие темпы и солидную исто-
рию развития информационных тех-
нологий, испытывают жёсткий дефи-
цит специалистов в области програм-
мирования и обработки информа-
ции. Темпы информатизации про-
изводства, коммуникации и жизни
в целом таковы, что на глазах одного

поколения происходит полная замена
технологических инфраструктур. Корен-
ные изменения происходят не только
в сфере хозяйствования, но и в культуре,
в образовании. Изменились и способы
геополитического противоборства. В до-
полнение к традиционному военному про-
тивостоянию, «холодным» и торговым

1 Народное образование. 2001. № 2. С. 5–12.



на революционным способом, как обвал,
с гротескными и кричащими результата-
ми. Это, конечно, вызвало шок, но в то
же время создало и важнейшее условие
для попытки осмысления, а затем сопро-
тивления. В других частях мира обвола-
кивание человека “культурой манипуля-
ции” было медленным, постепенным
(Азия — особый случай, у неё есть
сильные защитные средства). Там
не было шока и таких страданий, как
у нас. Там возникло привыкание без
всякой надежды на резкие, творческие
попытки освобождения. Лягушка, бро-
шенная в кипяток, выпрыгнет, хотя и
с травмами. Лягушка, погружённая
в тёплую воду, с наслаждением плавает
в кастрюле. Она не замечает, что каст-
рюлю поставили на огонь и вода стано-
вится всё теплее. Она так и наслаждает-
ся, пока не сварится. Наша задача —
выпрыгнуть и помочь тем, кто наслажда-
ется» [там же].

Так описывает наше особое новое состоя-
ние С. Г. Кара-Мурза во введении к своей
книге «Манипуляция сознанием». В анно-
тации к книге, выявляющей «устройство
всей машины манипуляции общественным
сознанием как технологии господства <…>
описывающей главные блоки манипуляции
и причины уязвимости русского сознания»,
сказано буквально следующее: «Для Рос-
сии переход к этому новому для неё типу
власти означал бы смену культуры, мыш-
ления, языка… Принять новый тип власти
над человеком или строить защиту от ма-
нипуляций — вопрос выбора исторической
судьбы. А может быть, и вопрос сущест-
вования русского народа» [там же].

В современных условиях перспективы госу-
дарственности прямо зависят от способнос-
ти государства поддерживать и защищать
национальную систему ценностей. Полити-
ка, экономика, оборона и другие составляю-
щие безопасности Российской Федерации
более чем когда-либо в прошлом обуслов-
лены состоянием ума, настроениями, ценно-
стными ориентациями, ñîñòîÿ�èå� ñîç�à-
�èÿ ãðàæ�à� è �àðî�à â öåëî�.

войнам пришли изощрённые методы инфор-
мационных и психологических диверсий,
воздействующие на индивидуальное и обще-
ственное сознание. Главным оружием проти-
воборствующих на мировой арене сторон
стали информация и различные методы ма-
нипулирования сознанием.

«Поговорим о той огромной технологии, кото-
рую используют согласно своим служебным
обязанностям и за небольшую зарплату сотни
тысяч профессиональных работников — неза-
висимо от их личной нравственности, идеоло-
гии и художественных вкусов. Это та техно-
логия, которая проникает в каждый дом
и от которой человек в принципе не может
укрыться, — пишет известный политолог
С. Г. Кара-Мурза. — Быть ли безмолвной
жертвой этого высокотехнологизированного
воздействия или сопротивляться, противосто-
ять ему — вот жизненный выбор, который
мы не просто обязаны, но вынуждены сде-
лать, отвечая на вызов времени» [1, с. 11].
И далее даёт единственно возможный рецепт
поведения уважающего себя человека:
«…он может изучить её инструменты и при-
ёмы, а значит, создать свои “индивидуальные
средства защиты”. Если же знание об инст-
рументах и приёмах манипуляции сознанием
станет доступным для достаточно большого
числа людей, то возможны и совместные ак-
ции сопротивления или поначалу акции защи-
ты против манипуляции. Конечно, манипуля-
торы будут изобретать новые инструменты
и новые приёмы. Но это уже будет нелёгкая
и дорогостоящая борьба, а не подавление
безоружного и беззащитного населения.
И борьба ничтожного большинства (хотя
и обладающего деньгами и организацией)
против огромной массы творчески мыслящих,
изобретательных людей. Сам переход к борь-
бе будет означать важный поворот в судьбе
нашего народа, а может быть, и всего челове-
чества.

Â ýòîé âîç�îæ�îé áîðüáå Ðîññèè âûïàëè
îñîáàÿ ðîëü è îñîáîå �åñòî (выделено
мной. — А. К.). На неё вся современная
технология манипуляции сознанием обруше-
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Наиболее разрушительной, опасной и наиме-
нее изученной сферой агрессивного воздейст-
вия, несущего в себе угрозу ýò�è÷åñêîé,
êóëüòóð�îé, ÿçûêîâîé и прочей ïåðåè�å�-
òèôèêàöèè, являются средства массовой
информации и телекоммуникации. Интересы
национальной безопасности России требуют
чёткого понимания технологической и инстру-
ментальной мощи воздействия массмедиа,
а также объектов и механизмов воздействия.

Объектом воздействия средств массовой ин-
формации становится предельно конкретное со-
знание как система управления и организации
жизнедеятельности отдельных людей, коллекти-
вов, общностей, общественных страт и народа
в целом.

Основным типом сознания, которое превраща-
ется в объект агрессивного воздействия, явля-
ется ñîç�à�èå ãîñó�àðñòâå��îñòè как абсолют-
ного условия âñå�èð�î-èñòîðè÷åñêîãî �åéñò-
âèÿ �àðî�à �à òðà�èöèî��ûõ îñ�îâà�èÿõ.
В результате воздействия прежде всего нару-
шаются процессы самосознания, самоопределе-
ния, социально-культурной и национальной
идентификации.

Реальная борьба за направления и традицион-
ную фундаментальность самоопределения опре-
деляет сущность национальной безопасности
Российской Федерации в контексте информаци-
онно-психологического воздействия и информа-
ционных войн.

Исторические уроки показали несостоятель-
ность попыток ограничивать воздействия
разного рода на сознание российских граж-
дан и стратегическую неэффективность же-
лезного занавеса. Защищённость сознания
определяется тем, как представлены в инди-
видуальном и общественном сознании реаль-
ные цели страны, для достижения которых
нужен интеллектуальный и волевой ресурс,
а также определённый уровень организации
сознания, которое воспримет эти цели, этот
перспективный замысел и будет его реализо-
вывать. Потенциальная возможность уничто-
жения, растраты, угасания воспроизводства
такого ресурса, как основы информационно-
психологического иммунитета, представляет
собой угрозу национальной безопасности
России.

Национальной безопасности России нано-
сится ущерб, если затрудняется самоиден-
тификация, самоопределение человека как
жителя России или русского; если обра-
зование не формирует новые способы ре-
агирования на происходящие в технологи-
ческой инфраструктуре и общественном
сознании процессы; если в структуре об-
разования имеются условия, которые ис-
кажают или разрушают сознание и само-
сознание человека; если образование не-
верно инкорпорировано, встроено в струк-
туру общества и его хозяйственного ком-
плекса и т. д.

Сближение вопросов образования и безо-
пасности предполагает стратегический
взгляд на роль образования в процессах
развития российского общества. В услови-
ях развёртывания информационных войн
и информационно-психологической агрессии
ñòðàòåãè÷åñêàÿ ðîëü îáðàçîâà�èÿ â ïëà�å
çàùèòû ñîç�à�èÿ îïðå�åëÿåòñÿ òå�, ÷òî
�å ñóùåñòâóåò è�îé ñïåöèàëèçèðîâà��îé,
ñîïîñòàâè�îé ïî �îù�îñòè ñî ñðå�ñòâà-
�è �àññîâîé è�ôîð�àöèè îðãà�èçàöèî�-
�î-òåõ�îëîãè÷åñêîé ðåàëü�îñòè, ñïîñîá-
�îé ñîç�àâàòü â è��èâè�óàëü�î� è îá-
ùåñòâå��î� ñîç�à�èè ãëóáè��ûå �åõà-
�èç�û ñà�îîïðå�åëå�èÿ è è�ôîð�àöèî�-
�î-êóëüòóð�îãî è��ó�èòåòà.

Влияние образования на безопасность
страны определяется тем, в какой мере
оно снижает или повышает уровень интел-
лектуального и волевого потенциала насе-
ления в сравнении с другими странами.
Каково ожидаемое качество трудовых ре-
сурсов в результате его действия? Как
оно обеспечивает освоение подрастающим
поколением высоких технологий? В какой
мере образование ориентирует молодых
людей на решение ключевых острейших
проблем, с которыми они столкнутся
в XXI веке? Создаёт ли образование
«глубинный патриотизм», встроенный
в сознание архитектоникой родного языка,
или оно воспитывает потенциального эмиг-
ранта, который, если не сам уедет в Ка-
наду, то своих детей сориентирует на по-
добную жизненную перспективу?



чи формирования интеллекта и воли на-
ции, напрямую связано с процессами го-
сударственного строительства, обороноспо-
собностью страны и реформами в армии,
национальной безопасностью, гармониза-
цией национальных отношений в едином
российском пространстве, здоровьем рос-
сиян, экономическими преобразованиями
и промышленным развитием, прорывными
проектами XXI века. На основе правиль-
но выстраиваемой политики образования
возможен совершенно другой поворот
экономических реформ, когда образован-
ные люди оказываются не отрезанными
от преобразований, но, наоборот, выступа-
ют активными строителями нового скла-
дывающегося рыночного хозяйства.

В целях обеспечения национальных интере-
сов России в условиях глобального инфор-
мационно-психологического противоборства
Россия должна приступить к разработке
и осуществлению ряда системных гумани-
тарных проектов, ориентированных на мяг-
кое отражение информационно-психологи-
ческой агрессии и воспитание у населения,
прежде всего у детей и молодёжи, способ-
ности противостоять гуманитарным вмеша-
тельствам — интервенциям — всех типов,
направленным на организацию ненужной
или вредной для жизни зависимости, в том
числе идеологической, культурно-историче-
ской, политической и языковой; формиро-
вание умения правильно организовывать
собственное свободное время, планировать
и достигать высокого качества использова-
ния свободного времени.

Ãîñó�àðñòâå��àÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè â îáëàñòè çàùèòû è��èâè�ó-
àëü�îãî è îáùåñòâå��îãî ñîç�à�èÿ �îëæ-
�à îáåñïå÷èâàòü ôîð�èðîâà�èå ó êàæ�îãî
ãðàæ�à�è�à Ðîññèè ñîç�à�èÿ ãîñó�àðñò-
âå��îñòè è ñåáÿ â ãîñó�àðñòâå��îñòè, ñïî-
ñîá�îñòè ñòðîèòü, âîññòà�àâëèâàòü è ñî-
õðà�ÿòü Ðîññèþ êàê �èðîâóþ �åðæàâó.

Интеграция российского образования
в мировые образовательные системы и но-
вая функционально-политическая роль об-
разования в современном мироустройстве

Какова роль сегодняшнего образования в ин-
теграции-дезинтеграции страны? Как должны
соотноситься концепции и программы нацио-
нальных школ (русской, татарской, еврейской
и т. д.), региональных программ развития об-
разования и представление о единой россий-
ской системе образования? Каким статусом
должен обладать русский язык? В какой мере
российское образование обеспечивает само-
идентификацию жителей России как граждан
российского государства? Или формирующиеся
формы интернационализированного, космопо-
литичного образования делают ненужной и не-
возможной эту самоидентификацию? В какой
мере образование разрушает или укрепляет
культурный иммунитет граждан, делая их вос-
приимчивыми или невосприимчивыми к инфор-
мационно-психологическому воздействию?

С другой стороны, каковы условия формиро-
вания на основе образования граждан России
с открытым здоровым, а не изолированным,
шовинистически больным типом сознания.
Здесь вообще уместно поставить âîïðîñ
î âëèÿ�èè îáðàçîâà�èÿ �à èç�å�å�èå �å�-
òàëèòåòà �àñåëå�èÿ ñòðà�û.

В какой мере среднее и высшее профессио-
нальное образование обеспечивает включение
молодого поколения в современную хозяйст-
венную жизнь страны, в производительные
формы высокоэффективного высокооплачивае-
мого труда, или образование, оторванное
от реалий экономики, создаёт условия для
криминализации молодёжи?

Чрезвычайно важный для безопасности стра-
ны вопрос об образовательной политике Рос-
сии по отношению к нашим соотечественни-
кам, проживающим в ближайшем зарубежье.
Будут они загнаны в культурное щелевое
подполье или получат возможность развивать
и осваивать русскую многонациональную
культуру — от этого зависит общий климат
отношений и уровень взаимопонимания Рос-
сии и государств бывшего СССР.

Образование, помимо решения своей собст-
венной внутренней, огромной важности зада-
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создаёт ситуацию, когда само образование ста-
новится фокусом è�ôîð�àöèî��î-ïñèõîëîãè-
÷åñêîé àãðåññèè. Одним из приоритетных на-
правлений деятельности государства по обеспе-
чению национальной безопасности Российской
Федерации является çàùèòà �àöèî�àëü�îé
ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ êàê ãëîáàëü�îé òåõ�î-
ëîãèè âîñïðîèçâî�ñòâà òðà�èöèî��îãî ñî-
ç�à�èÿ, которая, наряду с тем, что она решает
свои собственные задачи, призвана обеспечи-
вать должный уровень óñòîé÷èâîñòè �àñåëå-
�èÿ ñòðà�û ê è�ôîð�àöèî��î-ïñèõîëîãè÷åñ-
êî�ó âîç�åéñòâèþ.

В данном контексте высвечивается совершенно
новая роль школы и педагогики в современных
условиях. Особое, судьбоносное, значение имеет
информатизация школы, которая, пока она по-
нимается технически и технологически, а не гу-
манитарно и идеологически, есть не что иное,
как троянский конь, усердно и добровольно
втаскиваемый нами в собственные огороды. Что
пожнём мы от этих обильных информационных
посевов?

Информационно-психологическое воздействие
на сознание человека и народа в целом осуще-
ствляется преимущественно через языковую
среду и посредством языка. Модификация язы-
ка конкретного народа через создание в инди-
видуальном и общественном сознании «опорных
психосемантических структур» значительно уп-
рощает процесс ïåðåè�å�òèôèêàöèè населения.
Целенаправленное внедрение в сознание заим-
ствований приводит к постепенному вытеснению
традиционных словесных идентификаторов и ос-
лаблению è�ôîð�àöèî��î-êóëüòóð�îãî è��ó-
�èòåòà. Когда этим процессом управляет è�-
ôîð�àöèî��ûé àãðåññîð, это приводит к крат-
ковременным и длительным изменениям состоя-
ния информационной среды и сознания, отвеча-
ющим требованиям противника, что неизбежно
сказывается на процессах культурной и нацио-
нальной идентификации.

Язык как один из базисных аспектов нацио-
нальной идентичности в условиях постоянного
информационного противоборства так же, как
и образование, является мишенью информацион-
но-психологической агрессии. Àêòèâ�àÿ çàùèòà
ÿçûêîâîé ñðå�û ÿâëÿåòñÿ âàæ�åéøè� àñïåê-
òî� �àöèî�àëü�îé áåçîïàñ�îñòè Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè.

Ю. В. Крупнов считает, что уникаль-
ность данного типа безопасности задаётся
её особым предметом, удерживаемым
правильным русским языком. Этот пред-
мет — национальная или народная иден-
тичность, то есть сама способность наро-
да правильно воспринимать и продолжать
свою историю, сохранять и защищать
собственную самобытность и самодеятель-
ность, не допускать буквальной перевер-
бовки2 (то есть увлечения чужими слова-
ми), трансформации своего языкового ро-
дового или генетического кода. Данный
предмет — идентичность — крайне ва-
жен ещё и потому, что за ним стоит кон-
сциентальная проблематика (способность
управлять сознанием и либо умощнять,
либо разрушать национальное сознание
и самосознание). Напомним, что за рубе-
жом все разработки вокруг языковой по-
литики и идентичности являются глубоко
засекреченными и исчезли из открытой
печати в 1993–1994 гг. Так же было
в конце 30-х — начале 40-х гг., когда
из открытой печати исчезли разработки
по атомной энергии (Ю. В. Крупнов)3.

В разные исторические периоды языки
обладают разной идентификационной
мощностью. Хотя язык достаточно ста-
бильная система, но под воздействием
неблагоприятных социально-экономичес-
ких факторов и целенаправленных мани-
пуляций в нём может накапливаться сво-
его рода «усталость», характеризующаяся
снижением культурного иммунитета, ус-
тойчивости к «информационным виру-
сам» различного происхождения. Способ-
ность «информационных вирусов» к са-
моразвитию, размножению, к инфициро-
ванию социальных систем, индивидуаль-
ного и общественного сознания и есть

2 Verbum (лат.) — слово.
3 Юрий Васильевич Крупнов — политик и общест-
венный деятель, член Федерального совета Всерос-
сийской политической партии «Партия Дела», предсе-
датель Движения развития, председатель Наблюда-
тельного совета Института демографии, миграции и
регионального развития (На момент публикации,
2001 г. — Ред.).



в понимании ïóñêîâûõ �åõà�èç�îâ этого
ñà�îîç�îðîâëå�èÿ. Но надо помнить, что
самозащитный ресурс языка не бесконечен,
что он способен размываться и разрушать-
ся, что он кровными узами связан с други-
ми сферами жизни народов и стран: поли-
тическими, экономическими, религиозными,
общекультурными.

Необходимость защиты языка периодичес-
ки всплывает в общественном сознании.
Очередная волна «защиты» развернулась
в последние полгода на страницах прессы
и в Государственной Думе4. В официаль-
ных документах вопрос сводится действи-
тельно к защите, к охране, к ограждению
языка от влияния, к соблюдению «чисто-
ты» и т. д.

По всей видимости, фокус «защитников»
на формах языка и на разного рода кон-
сервационных технологиях связан с тем,
что вопрос этот îò�à� �à îòêóï ëè�ãâèñ-
òà�, хотя психологические войны и методы
их ведения, законы взращивания мировоз-
зрения, обучения и воспитания — предмет
совсем других сфер, профессий и специа-
лизаций. Исторические уроки показали не-
состоятельность ограничения воздействий
разного рода на сознание и культуру, стра-
тегическую неэффективность каких бы то
ни было цензур, фильтров, занавесов
и т. п. Введение языковой цензуры в спон-
танно развивающейся культуре противоре-
чит самой идее культурного саморазвития,
поэтому такой подход должен быть, безус-
ловно, оставлен в прошлом. Однако
из этого не следует, что нам остаётся пас-
сивно созерцать происходящее, тем более
что наши информационные противники
не сидят сложа руки.

Примером глобальной операции по пере-
идентификации населения, которая была
осуществлена через язык благодаря запре-
тительной практике, можно считать внедре-
ние в культурное пространство СССР
в 60–70-е гг. англоязычной музыки, когда
из-за цензуры и отсутствия отечественной

тот механизм, с помощью которого разруша-
ется идентичность нации, всех народов и диа-
спор, входящих в её состав.

Для нас совершенно очевиден тот факт, что
«иммунная система» нашей общественно-куль-
турной организации пребывает далеко не
в лучшей форме. Одним из признаков этого
неблагополучия является резкое снижение
ценностно-мотивационного рейтинга русского
языка среди прочих базовых ценностей жиз-
ни. Простейшим индикатором этого обстоя-
тельства являются объёмы финансовых ресур-
сов, направляемых родительским корпусом
на оплату репетиторских услуг по различным
учебным предметам. Перевес, который имеет
английский язык в сравнении с русским, про-
сто ужасает. Родители связывают жизненную
успешность детей с их знанием английского
и предпринимают какие-либо усилия по пово-
ду русского языка только по причине вступи-
тельных экзаменов в вузы. Не вдаваясь пока
в историю и методы ïåðåâåðáîâêè населения
огромной страны, мы вынуждены констатиро-
вать, что ÷åðåç ñ�èæå�èå îáðàç�î-èñòîðè÷å-
ñêîé è òðà�èöèî��îé ôó�êöèè ÿçûêà, ÷åðåç
ðàçðóøå�èå åãî �îð�àòèâ�î-öå��îñò�îé
ôó�êöèè �à�åñ¸� îùóòè�ûé óðî� �îðàëü-
�î-�ðàâñòâå��û� ïðèâû÷êà� �àñåëå�èÿ,
îñîáå��î �åòåé, ïî�ðîñòêîâ è �îëî�¸æè.

В то же время было бы неправильно пони-
мать язык исключительно в качестве страдаю-
щего и пассивного объекта. В самой системе
языка есть механизм самосохранения, самоза-
щиты и саморазвития. Более того, феномен
языка уникален и бесценен своею �àðî�îîá-
ðàçóþùåé способностью. Истории известны
факты, когда военные победители, огнём
и мечом покорявшие племена и государства,
растворялись в языке покорённых народов
и терпели в конечном счёте культурное пора-
жение. Сейчас, когда «на глазах одного поко-
ления удалось взорвать и, возможно, сломать
Россию» (С. Г. Кара-Мурза [1]), когда утра-
та национальным сознанием «здравого смыс-
ла» для всех очевиднее, мы �îëæ�û îáðà-
òèòüñÿ ê ðóññêî�ó ÿçûêó êàê è�ñòðó�å�òó
îç�îðîâëå�èÿ ñà�èõ ñåáÿ. Весь вопрос —

À. Ì. Êóøíèð.  Ðóññêèé ÿçûê è íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
14

4 Напомним, статья написана в 2001 г.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
15

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

музыки аналогичных стилей и тенденций была
подготовлена почва для экспансии английского
языка не в прагматическом, а в идеологическом,
мировоззренческом, ценностном плане.

Îáðàçîâà�èå è ñôåðà êóëüòóðû â ýòî� ñ�ûñ-
ëå �îëæ�û áûëè �åéñòâîâàòü �à îïåðåæå�èå
â òå�ïå îáùå�èðîâûõ òå��å�öèé, �î �à ñîá-
ñòâå��îé èñòîðèêî-êóëüòóð�îé è ÿçûêîâîé
ïî÷âå. В этом плане показательным является
пример с татарским языком в Набережных
Челнах. Эффективность усилий по реабилита-
ции и развитию татарского языка, предприни-
маемых Республикой Татарстан ценой огром-
ных организационных и финансовых затрат,
просто смехотворна по сравнению с тем эффек-
том популярности, который создавал языку
один-единственный певец, певший песни на та-
тарском языке, но в такой музыкальной стилис-
тике, которая близка современной молодёжи.
Даже русские ребята, уезжая из города и рес-
публики в дальние края, увозили с собой запи-
си на татарском языке. К сожалению, опыт та-
кого рода проходит мимо взгляда «специалис-
тов». Этот пример показателен как раз в том
смысле, что в Татарстане только лингвисты за-
нимаются этим вопросом. Раз дело о языке,
значит языковеды — главные. В итоге деньги
уходят в песок.

Конечно, перечень проблем, которые могут
быть разрешены на законодательном уровне
в запретительном или ограничительном режиме,
существует. Это касается сокращения неоправ-
данных заимствований иностранных слов, огра-
ничения объёмов музыкально-песенного радио-
вещания на иностранных языках, соблюдения
прав потребителей при печатании товарных яр-
лыков и инструкций и т. д. В любом случае
список такого рода ограничений очень узок. 

Проблемы появляются именно тогда, когда спи-
сок «ограничений» неоправданно расширяется.
Срабатывает даже банальное «запретный плод
сладок», не говоря уже о тонких технологиях
целенаправленного воздействия, таких как
Фонд Сороса, осуществляющий глобальную уп-
равленческую операцию по сдвигу смыслов об-
разовательной политики.

Посредством поточного производства учебной
литературы, предоставления грантов за учебно-
методические разработки определённой модаль-

ности и направленности в учительскую
и школьную среду активно внедряется
«è�ôîð�àöèî��ûé âèðóñ», приучаю-
щий трактовать образование как сферу
услуг, как сферу индивидуальной само-
реализации, как средство «демократиза-
ции» нашего «тоталитарного» общества.
Всё бы ничего, кабы такая трансформа-
ция не затеняла, не вытесняла и без того
загнанную в подполье функцию образо-
вания как ñðå�ñòâà ïðîåêòèðîâà�èÿ
ïåðñïåêòèâ ãîñó�àðñòâå��îñòè, как �å-
õà�èç�à âçðàùèâà�èÿ ïðî�ûøëå��î-
òåõ�îëîãè÷åñêèõ «çî� ðîñòà» è «òî÷åê
ïðîðûâà», как è�ñòðó�å�òà êóëüòèâè-
ðîâà�èÿ è ðàçâèòèÿ �àöèî�àëü�îãî ñà-
�îñîç�à�èÿ.

Альтернативой «ограничительным страте-
гиям» могло бы быть существование îá-
ùå�àöèî�àëü�îé ñèñòå�û êóëüòóð�î-
ëè�ãâèñòè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, делающей
все виды информационной агрессии, на-
правленной на систему языка, на индиви-
дуальное и общественное сознание, види-
мыми и очевидными для населения.

В целях активного противодействия аг-
рессии, направленной против государст-
венного языка Российской Федерации
или действующей через язык, может
быть создана специальная государствен-
ная структура, осуществляющая систем-
ную законотворческую и информацион-
ную работу, направленную на защиту
и продвижение русского языка в миро-
вом сообществе. Сверхзадачей такой дея-
тельности, обеспечивающей ïðåâå�òèâ-
�óþ çàùèòó от агрессивных воздействий,
является разворачивание программы
«Ðóññêèé ÿçûê êàê �èðîâîé». Незави-
симо от компрадорских ухмылок по по-
воду бесперспективности такого рода ра-
боты, её надо планомерно осуществлять
хотя бы ради сотни миллионов русско-
язычных людей, живущих за пределами
России. Её надо осуществлять хотя бы
ради собственных геополитических инте-
ресов в славянском мире, где мы теряем
не столько экономически, сколько проиг-
рываем в культурной и языковой сферах.



аварской деревни уехать за бугор приходит
в голову значительно реже. Факт этот тре-
бует своего особого осмысления, как и тот,
что в Сибири, например, между русской
и татарской деревнями разительная разница
не в пользу русской. Эта разница проявля-
ется в том, как ухожены подворья, как по-
крашены забор и ставни. Если в Татарста-
не этой разнице можно найти объяснение
административно-политического свойства, то
ситуация в других регионах подсказывает
историко-культурологическое, этнопсихоло-
гическое и т. д. — исключительно гумани-
тарное, ценностное, культурологическое —
направление поиска.

Причина доминирования «оградительно-
оборонной» идеологии в сфере защиты со-
знания, возможно, кроется в кадровом со-
ставе структур, занимающихся проблемами
безопасности сознания (информационно-
психологическая безопасность и т. д.). По-
давляющее большинство вовлечённых спе-
циалистов — это военные технари и про-
изводственники из оборонного сектора, для
которых психология, педагогика, психофи-
зиология — птичий язык. Специалисты
с техническим образом мышления, привык-
шие к математически строгому обоснованию
всякого аргумента, уже в силу высокой,
но флюсоподобной культуры мышления
не могут уважительно относиться к педаго-
гике, которая дожила до XXI века, но так
и не сумела определиться со своим предме-
том. Ведь ещё никто не поставил точку
в дискуссии о том, наука ли педагогика или
это искусство. Но �åñ�îòðÿ �à âûñîêî�å-
ðèå «ñòðîãèõ» �àóê ïî îò�îøå�èþ ê ïå-
�àãîãèêå, è�å��î î�à ïðèçâà�à ðåøàòü
ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå çà�à÷è, â òî� ÷èñëå
ïðîáëå�û êóëüòóð�îãî è��ó�èòåòà, ëþá-
âè ê ðóññêî�ó ÿçûêó, �îòèâàöèè ó÷å�èÿ
â öåëî� è ò. �.

Беда в том, что даже те, кто специализи-
руется на вопросах обучения и воспитания,
в частности административные и научные
работники системы образования, упускают
наиважнейшую, на наш взгляд, êëþ÷åâóþ
составляющую языковой безопасности стра-
ны и народа. Это вопрос îá îò�îøå�èè

Её надо осуществлять и потому, что анало-
гичную программу реализует даже Малайзия,
где при президенте действует специальный
комитет «Малазийский язык как мировой»...

В контексте информационно-психологических
войн, развернувшихся в сфере ценностей,
языка, образовательных систем, гораздо более
глобальных и разрушительных, нежели все
наши «локальные конфликты» вместе взятые,
информационные, психологические, консциен-
тальные и прочие гуманитарные средства пер-
спективнее, чем самые изощрённые придумки
«бомбо-штурмового мышления», определяю-
щего сегодня стратегии и технологии нацио-
нальной безопасности. Им, генералам, прости-
тельно. Но почему оказались страусами, засу-
нувшими голову в песок, наши собственные,
образовательно-педагогические, психолого-фи-
лологические доценты с кандидатами, понять
невозможно.

Ни доктрина информационной безопасности,
ни доктрина образования, ни запретительно-
ограничительные меры, планируемые различ-
ными языковыми и орфографическими комис-
сиями, при любой интенсивности их усилий,
к сожалению, не несут в себе системного ре-
шения, которое могло бы обеспечить реальную
защиту языка, индивидуального и обществен-
ного сознания. Защиту хотя бы на таком
уровне, чтобы остановить тенденцию превра-
щения в «страну эмигрантов наоборот». Раз-
говоры о том, что системные причины «утека-
ния мозгов» и вообще утекания народа
из страны, имеют экономические корни, со-
вершенно на руку нашим идеологическим
и геополитическим противникам. Мол, рыба
ищет, где глубже… Легко усваиваемая аксио-
ма, глухо задымляющая существо дела, мас-
кирующая процессы целенаправленной пере-
идентификации российских народов.

Ложность экономической подоплёки марги-
нально-эмигрантской ментальности нашего че-
ловека иллюстрирует следующий факт. Как
это ни странно, но более всего подвержено
тенденции перекати-поле именно русское насе-
ление. Жителям татарской, башкирской или
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ê ÿçûêó, â áóêâàëü�î� ñ�ûñëå î ëþáâè
ê ÿçûêó, î ñïîñîá�îñòè �àñëàæ�àòüñÿ ÿçû-
êî�, ñ�àêîâàòü ó��îå, �åòêîå è êðàñèâîå
ñëîâî. Эту способность можно с полным пра-
вом считать главной языковой способностью.
Независимо от того, понимает это или нет сис-
тема образования, но именно в её недрах,
в школе сложилось такое положение дел, что
ïðîèñõî�èò óáèå�èå êóëüòóð�î-ãå�åòè÷åñêîé
ñïîñîá�îñòè ê ñà�îðàçâèòèþ â ÿçûêå у по-
давляющего большинства народа российского. 

Óãàñà�èå �óõà — вот во что выливаются
ãðà��àòè÷åñêàÿ øàãèñòèêà è ëèòåðàòóðîâå�-
÷åñêàÿ à�àòî�èÿ.

Вопрос о русском языке — это, конечно,
не узкоучебный, а общекультурный вопрос.
Родной язык — это то, что повседневно окру-
жает человека с момента его рождения. Это
ближайшая культурная среда его развития.
И потому вопрос о стратегической реабилита-
ции русского языка — это отнюдь не вопрос
образовательных стандартов и учебников рус-
ского языка. Какими бы ни были учебники
и учебные технологии научения языку, ñòà�îâ-
ëå�èå ÿçûêà ïðîèñõî�èò â ïåðâóþ î÷åðå�ü
�å â øêîëå, à â òîé åñòåñòâå��îé ñðå�å ÿçû-
êîâîé êóëüòóðû, êîòîðàÿ îêðóæàåò �àñ ïî-
âñå��åâ�î è êîòîðàÿ ôîð�èðóåò �àøå ÿçûêî-
âîå ÷óòü¸, ïî��åðæèâàåò �àøå ÷óâñòâî ÿçû-
êà, �àøå ÿçûêîâîå �àöèî�àëü�îå �îñòîè�ñò-
âî. Из этого, однако, не следует, что учебники
имеют право быть убогими в языковом отноше-
нии, что урок русского языка имеет право быть
скучным и нудным, а школа может мириться
с тем, что дети не любят уроки русского.

И ведь самое страшное заключается в том, что
учёный-филолог, взявшись за проблему обуче-
ния языку, считает само собой разумеющимся,
что язык — дело трудное, зачастую скучное.
А учёный-методист, пусть так и не считает, но
для повышения привлекательности урока рус-
ского ничего иного, кроме как повесить коло-
кольчики на глаголы, или повязать бантики
на падежи, или спрягать с притопом, да скло-
нять с прихлопом, придумать не может. Áó�òî
áû è �åò ýòîé âñåëå�ñêîé ãëóáè�û, ýòîé �å-
çå��îé êðàñîòû, ýòîé ÿð÷àéøåé âûðàçèòåëü-
�îñòè â ðóññêî� ÿçûêå, ÷òîáû ñà�è� ïðå��å-
òî� ïðîáó�èòü â ó÷å�èêå áåç�åð�ûé è�òåðåñ
ê ðî��î�ó ñëîâó, ê ÿçûêó.

Создавая концепцию языкового образо-
вания в школе, следует иметь в виду, что
родной язык — это образование, кото-
рое принципиально нельзя втискивать
в прокрустово ложе учебного предмета.
В отличие от всех других феноменов
культуры, изучаемых в школе в качестве
учебных предметов, родной язык являет-
ся сферой первичной естественности че-
ловека. Языку не нужно учить как чему-
то внешнему; язык — это то, чем любой
ребёнок, начиная с возраста раннего дет-
ства, живёт и дышит, и потому превра-
щение языка в учебный предмет оказы-
вается отчуждением языка от ребёнка.

Поэтому задача полноценного языкового
образования в школе должна состоять
прежде всего не в освоении каких-то
внешних правил (орфографии, синтакси-
са, внешней стилистики), а â îðãà�èçà-
öèè è�òå�ñèâ�îãî ïðîöåññà æèç�è
â ÿçûêå, в проявлении «внутреннего
языка» ребёнка, его естественной потреб-
ности в родном языке, в установлении
диалога между «внутренним языком»
и внешним миром. Школа, редуцировав-
шая «мир языка» к «заучиванию пра-
вил», должна вернуть этот огромный мир
в учебный обиход.

В первую очередь важны не знания
о языке и не языковые навыки, а форми-
рование у ребёнка îïðå�åë¸��îé ñó��û
ÿçûêîâûõ ïîòðåá�îñòåé. Прежде всего
это базовая ïîòðåá�îñòü â îáùå�èè
�à ðî��î� ÿçûêå, ýòî ïîòðåá�îñòü
â ñîáñòâå��îé àâòîðñêîé ïèñü�å��îé
ðå÷è (как своей внутренней речи, выне-
сенной с помощью письма во внешний
план), и ïîòðåá�îñòü â ÷òå�èè как
субъектном, не поддающемся формальной
экзаменовке процессе диалога с письмен-
ным книжным текстом.

И лишь в той мере, в какой реализуются
и развиваются эти языковые потребнос-
ти, можно ставить вопрос об освоении
орфографических, синтаксических и сти-
листических правил, можно ставить во-
прос о литературоведческом диалоге



работы, то она сводится к ñ�å�å ïðå�-
�åò�î-ç�à�èåâîé ïàðà�èã�û øêîëü�îãî
ÿçûêîâîãî îáðàçîâà�èÿ �à ïàðà�èã�ó
ëþáâè ê ÿçûêó.

На все эти грамматические и литературо-
ведческие «приседания» уходит 95% учеб-
ного времени, плюс аналогичная занятость
дома. Из этого следует, что на уроках
русского языка и литературы нет ничего
для души, для сердца, нет продуктивной
жизни в языке, которая воспитывает,
а лучше сказать — рождает языковую
личность. Что можно ожидать на выходе?
Именно то, что имеем: раньше и в париж-
ских туалетах были надписи на русском
языке, а теперь в родных подъездах
и лифтах всё больше на английском. 

А если серьёзно? Совершенно серьёзно
пора говорить о том, что ïðîöåññ ïåðå-
è�å�òèôèêàöèè �àñåëå�èÿ �îñòèã óãðî-
æàþùèõ ðàç�åðîâ. Наши воспитанники
не обладают культурным иммунитетом, они
восприимчивы к информационно-психоло-
гическому воздействию, языковой — глу-
бинный, априорный — патриотизм, кото-
рый не вызывал сомнения в своём сущест-
вовании ещё тридцать лет назад, нынче
присущ разве что жителям стран бывшего
Советского Союза, где языковое чувство
обострено депривацией и дискриминацией.
Простой тест на справедливость данного
утверждения — количество родных песен,
которые знают наизусть и могут напеть
молодые люди в сравнении с бабушками
и мамами. Из этого следует то, что и за-
планировано в отношении России: åñëè
�àñåëå�èå �àøåé ñòðà�û �å ñîêðàòèòñÿ
�î 30–40 �èëëèî�îâ ïî �å�îãðàôè÷åñ-
êè� ïðè÷è�à�, î�î ó�å�üøèòñÿ ïî ïðè-
÷è�à� è�å�òèôèêàöèî��û�. Всё меньше
и меньше молодых людей будут планиро-
вать своё будущее в России, всё больше
и больше — в Германии, в США, в Ав-
стралии и так далее. Уже сегодня толпы
родителей убиваются по английскому для
своих чад. И ведь «убиваются», имея
в голове абсолютно заднюю мысль: пусть
хоть дети поживут… в Канаде. А это
и есть переидентификация этноса.

и т. п. Ранее же работа с орфографией, син-
таксисом, стилистикой важна, но лишь как
подспорье к развитию внутреннего языкового
мира ребёнка. И ни в коем случае не должна
являться предметом оценивания, не должна
отображаться в зеркале школьных отметок.

«Предметное» отчуждение языка от ребёнка
возможно и продуктивно лишь в той мере,
в какой у него сформировались формально-ло-
гические структуры мышления и возникает по-
требность ответить на вопросы, как язык уст-
роен и как устроен литературный текст.
Мы должны понимать, что родной язык —
это не прерогатива филологов, а �îð�à æèç�è
êàæ�îãî ÷åëîâåêà. В этом его специфика
(в отличие от математики, а также любых ес-
тественных и гуманитарных наук). И каждый
человек должен иметь неотчуждаемое право
на любовь к своему языку, которая в нынеш-
ней школе подменяется формально-филологи-
ческими и формально-лингвистическими «зна-
ниями», от которых ребёнку ни холодно
ни жарко. На самом деле ребёнка жестоко об-
манывают: самое интересное и значимое, что
есть у него в жизни — родной язык, — уси-
лиями учебных программ превращают в скуч-
ное месиво той или иной лингвистической
и литературоведческой информации. Система
правил и знаний �îëæ�à áûòü ïðè�öèïèàëü-
�î âòîðè÷�à è �å ñóù�îñò�à ïî îò�îøå�èþ
ê çà�à÷å ÿçûêîâîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸�êà.

Увы, дело обстоит так, что мы с начальной
школы губим естественное языковое чутьё,
языковую интуицию ребёнка в угоду кон-
трольно-экзаменационным процедурам, ори-
ентированным на внешние факторы языка.
А то, что принципиально иной образователь-
ный ход возможен и продуктивен, доказыва-
ют пионерские разработки отечественных пе-
дагогов и психологов.

Поэтому важнейшая задача, которую необ-
ходимо срочно решать, это ôîð�èðîâà�èå
�îòèâàöèî��ûõ òåõ�îëîãèé, способных
обеспечить удовлетворение всех перечислен-
ных потребностей. Если попытаться в двух
словах выразить главный смысл предстоящей
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Приведённые выше рассуждения если и не до-
казывают существование прямой связи между
отношением людей к родному языку и нацио-
нальной безопасностью, то по меньшей мере
свидетельствуют о существовании проблемы
на стыке языка и безопасности. Всё дело в том,
что неправильное определение причинно-следст-
венных связей ведёт к глубинным, накапливаю-
щимся системным ошибкам. В любом случае
есть смысл разбираться с вопросом, искать кор-
реляции и выстраивать системное действие
на перспективу.

Примером такого системного и масштабного
действия, ориентированного на перспективу,
является реализация информационно-ценност-
ной стратегии в начальном обучении чтению
в 90-е гг. в Амурской области [2]. Сотни учи-
телей при поддержке образовательной админис-
трации области и районов в течение нескольких
лет обучали детей чтению, используя звуковой
ориентир, что позволило при снижении учебной
нагрузки увеличить объём самостоятельного чте-
ния детей в 10–20 раз. Резко возросла привле-
кательность уроков чтения. Параметры техники
чтения учеников 3–4-х классов оказались сопо-
ставимы с таковыми у выпускников школы,
обучавшихся традиционными методами.

Пристрастие к самостоятельному чтению, эру-
диция детей в сравнении со сверстниками, неза-
висимость и смелость суждений — вот что от-
личает амурских школьников, прошедших обу-
чение по новой методике. Частная методика
обучения и развитый навык чтения оказались
действенным средством усиления культурного
иммунитета у детей. Данный вывод требует, ко-

нечно, подтверждения независимыми ис-
следователями. Кто знает, может, лет че-
рез 40, если там появится свой Моисей,
наша РАО станет способной осуществ-
лять такого рода экспертизы. Но на дан-
ном этапе у нас, участников амурского
эксперимента, есть все основания ут-
верждать, что â �àøåé ñòðà�å åñòü ó�è-
êàëü�ûé îïûò îáó÷å�èÿ ðî��î�ó ÿçûêó
�à îñ�îâå ïàðà�èã�û ëþáâè. Опыт
этот со всей очевидностью показал, что
любовь к родному языку мало того что
обеспечивает его знание, но и является
эффективным средством повышения
культурного иммунитета. Показателен
уже тот факт, что дети, обученные чи-
тать с помощью звучащего текста, а по-
тому привыкшие к его постоянной образ-
ной «прокрутке», предпочитают чтение
книги телевизору, который, в известной
степени блокируя внешней «картинкой»
внутренний образный процесс, вызывает
у них состояние информационного голода.

Данный пример был приведён в качестве
иллюстрации принципиальной возможнос-
ти качественных изменений в школьной
технологии, направленных на усиление
устойчивости индивидуального и общест-
венного сознания по отношению к мани-
пуляциям. Всех заинтересованных мы
приглашаем обращаться за консультация-
ми в Амурский институт повышения ква-
лификации работников образования или
в редакцию нашего журнала. ÍÎ
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ËÈÒÈÊÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ
îáðàçîâàíèÿ: óñïåõè è ïðîáëåìû1

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ñ�îëè�, 
профессор, доктор философских наук, академик 
Российской академии образования, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы 
по науке и высшему образованию, Москва

ÏÎ

Ïîë�ûé òåêñò âûñòóïëå�èÿ Ïåðâîãî çà�åñòèòåëÿ ïðå�ñå�àòåëÿ Êî�èòåòà
Ãîñó�àðñòâå��îé �ó�û ïî �àóêå è âûñøå�ó îáðàçîâà�èþ Î. Í. Ñ�îëè�à
�à ïðàâèòåëüñòâå��î� ÷àñå ñ �è�èñòðî� ïðîñâåùå�èÿ ÐÔ Ñ. Ñ. Êðàâöîâû� 
16 �îÿáðÿ 2022 ãî�à.

� Министерство просвещения РФ � дебюрократизация � довузовское образование
� среднее профессиональное образование � ЕГЭ � кадровый кризис

Мы, безусловно, благодарны министерст-
ву за последовательную поддержку подго-
товленного нами законопроекта о праве
человека с инвалидностью получить вто-
рое профессиональное и (или) высшее об-
разование, если инвалидность или более
тяжёлая группа инвалидности получена
после первого профессионального образо-
вания соответствующего уровня. Феде-
ральный закон от 14 июля 2022 г.
№ 300-ФЗ вступил в силу с 1 сентября
и поможет в том числе участникам бое-
вых действий на Украине.

Мы поддерживаем многие шаги Минис-
терства просвещения в отношении детей
и студентов с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, в том
числе:

� Значительное сокращение числа таких
детей вне системы образования, отказ
от понятия необучаемых. Если в 2018 г.

Ê онструктивная оппозиция должна
объективно анализировать работу
Правительства России в целом

и отдельных министерств. В част-
ности, мы положительно оцениваем
многие действия Министерства
просвещения РФ: 
� в сельских школах министерство
благодарят за «Точки роста»;
� в средних профессиональных
учебных заведениях — за новое
оборудование, в том числе для де-
монстрационных экзаменов;
� в педагогических вузах — так-
же за современное оборудование
и кванториумы. 

Мы приветствуем заявление мини-
стра просвещения о готовности пе-
ревести значительную часть подго-
товки педагогов на программы спе-
циалитета.

1 Текст минимально отредактирован автором
для печати.
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необучающихся детей с ОВЗ было 1968 чело-
век, а детей-инвалидов — 3373, то в 2021 г.
не обучались вдвое меньше детей с ОВЗ
(921 ребёнок) и втрое меньше детей-инвали-
дов (1084 человека).

� Увеличение числа студентов с инвалиднос-
тью в средних профессиональных учебных за-
ведениях — с 14 788 (0,7 %) в 2015–2016
учебном году до 30 041 (0,9 %) в 2020–2021
учебном году и т. п.

Некоторые проблемы довузовского образова-
ния Правительству, министерству и парламенту
удалось решить, но, как говорят, «очень час-
тично». 

1. Мы поддержали закон о частичном изгна-
нии из законодательства так называемых обра-
зовательных услуг [1]. Большинство школьных
учителей отныне учат и воспитывают, а не об-
служивают учеников. Однако в данном случае
законодатель сделал шаг вперёд и одновремен-
но — вбок! Президент России на заседании
Президиума Государственного Совета 25 авгу-
ста 2021 г. требовал, чтобы так называемые
образовательные услуги остались только в фи-
нансовых документах. Цитирую:

«Многих из них (педагогов) задевает слово
и термин “услуга”. <…> Если это людей
как-то задевает по отношению к учительскому
труду и они считают, что это обедняет смысл
этого труда и его высокую общественную зна-
чимость, давайте подумаем о том, чтобы про-
работать вопрос корректировки законодатель-
ства, чтобы это слово никак не было связано
с высоким званием учителя и использовалось
бы только в бюджетно-финансовых докумен-
тах».

Увы, так называемые образовательные услуги
остались и в законодательстве об образовании:
согласно новому закону, всё, что бесплат-
но, — образование; всё, что на платной осно-
ве, — услуги. Как только у учителя появляет-
ся платный факультатив, у преподавателя кол-
леджа или университета — платные студенты,
они из педагогов вновь превращаются в обслу-
живающий персонал. Предлагаем сделать вто-
рой шаг: изгнать так называемые услуги
из образовательного законодательства оконча-
тельно. Законопроект на эту тему внесён нами

ещё 31 августа 2021 г., однако до на-
стоящего времени не рассмотрен2.

2. Мы поддерживаем любые шаги
по дебюрократизации образования.

По данным Комитета Государственной
Думы Шестого созыва по образованию,
в среднем каждое учебное заведение
в России ежегодно заполняет около
300 отчётов по 11 700 показателей.
При этом примерно 80 % контрольных
процедур не связаны с деятельностью
органов управления образованием.

Согласно сравнительным международ-
ным исследованиям Организации
по экономическому сотрудничеству
и развитию (ОЭСР), российский учи-
тель является мировым рекордсменом
по количеству времени, которое затрачи-
вается на отчёты, документацию и иные
бюрократические процедуры — более
4 часов в неделю (на самом деле, ду-
маю, значительно больше).

По данным научно-исследовательского
университета «Высшая школа экономи-
ки», с 2019 г. существует две формы
статотчётности для образовательных ор-
ганизаций3.

� Первая содержит 25 тыс. ячеек
с данными, в том числе по кадрам
и персональному составу учащихся.

� Вторая — около 8 тыс. ячеек, в ос-
новном по материально-техническому
обеспечению учебного заведения. На за-
полнение этих форм требуется как ми-
нимум 3 месяца работы специалиста
по 8 часов в день!

2 Проект Федерального закона № 1241929-7
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об
образовании в Российской Федерации” и другие за-
конодательные акты Российской Федерации в части
исключения понятия “образовательные услуги”». 
3 Данные из выступления представителя НИУ «Выс-
шая школа экономики» Т. А. Мерцаловой на круглом
столе в «Парламентской газете» 5 апреля 2019 г. 



� Отказаться от обязательного ЕГЭ
по иностранному языку с 2021 г., кото-
рый оставил бы без аттестатов добрую
половину сельских ребят. Мы, разумеется,
против радикальных предложений исклю-
чить английский язык из школьной про-
граммы. В настоящее время это главный
язык международного общения и науки.
Мы считаем необходимым предпринять
дальнейшие шаги по переориентации учеб-
ных планов в национальных интересах,
включая сокращение обучения в вузах
по Болонской системе.

� Вернуть в школу воспитательную рабо-
ту. Однако позволю себе заметить: патри-
отизм, гражданственность и другие высо-
кие чувства воспитываются не отдельными
уроками, но всей системой образования
и социальной средой. Главный враг вос-
питания — формализм и бюрократизация. 

Теперь о системных проблемах образова-
ния, которые не могут быть решены от-
дельно взятым министерством, но должны
решаться совместно Правительством и пар-
ламентом. По моим подсчётам, их 12.
Назову лишь некоторые.

Ïðîáëå�à ïåðâàÿ: õðî�è÷åñêîå (÷òîáû
�å ñêàçàòü — êàòàñòðîôè÷åñêîå) �å�î-
ôè�à�ñèðîâà�èå. 

Согласно данным ЮНЕСКО и Мирового
банка, по доле расходов на образование
от валового внутреннего продукта из всех
источников в 2012 г. Россия занимала
98-е место, а в 2018 г. — 120-е. При
этом, согласно последним докладам Про-
граммы развития Организации Объединён-
ных Наций (ПР ООН) о развитии чело-
веческого потенциала, по индексу образова-
ния наша страна находится на 33–34-м
месте; согласно международному исследова-
нию TIMS, российская основная школа
(4–8-е классы) регулярно входит в десят-
ку лучших, а российская начальная школа,
согласно последнему исследованию PIRLS
2016 г., заняла 1-е место. Другими слова-
ми, российская система образования работа-
ет значительно лучше, чем финансируется. 

Мы, разумеется, поддержали закон
об уменьшении отчётности для школьных
учителей [1], однако:
� во-первых, пока законопроект обсуждался,
количество документов, обязательных для за-
полнения учителем, увеличилось с 4 до 7;
� во-вторых, педагоги утверждают, что
уменьшения отчётности не почувствовали. 

Кстати, именно бюрократическое «мёртвое»
образование наносит главный вред воспита-
нию и развитию личности. Дети безошибоч-
но чувствуют, когда педагог что-то делает
для них, а когда — для формальных отчётов
и показателей. 

3. Мы поддерживаем шаги министерства
по переориентации школьного образования
в национальных интересах, но считаем, что
необходимо идти дальше.

Напоминаю: по сравнению с советскими
временами, в базисном учебном плане шко-
лы на 2018 год предметы, необходимые бу-
дущему инженеру, учёному, агроному, врачу
и т. д. — математика, физика, химия, био-
логия — сокращены на 14–37 %, а техно-
логия и трудовое воспитание — более чем
вдвое. 

Предметы, призванные обеспечить воспита-
ние гражданина и патриота — русский язык,
литература, история, география — также со-
кращены от 14 до 33 %. 

Взамен более чем вдвое увеличено препода-
вание иностранного языка, причём без замет-
ного улучшения результатов. Учебный план
явно сориентирован на тех, кто будет рабо-
тать за рубежом либо в международных
и иностранных компаниях.

Мы считаем правильными решения Минпро-
свещения:

� Отказаться от обязательного изучения
второго иностранного языка в школе с 6-го
класса. Желающие сделают это на факульта-
тивной основе.

Î. Í. Ñìîëèí.  Ïîëèòèêà â îáëàñòè äîâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ: óñïåõè è ïðîáëåìû
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Ïðîáëå�à âòîðàÿ: ÅÃÝ êàê âðàã âîñïèòà-
�èÿ. 

На фоне критики Болонского процесса возоб-
новились дискуссии о Едином госэкзамене.
И хотя это разные темы — одно из другого
не вытекает, но есть два обстоятельства, кото-
рые их роднят.

Во-первых, то и другое заимствовано у на-
ших, как сейчас говорят, партнёров из не-
дружественных стран, причём заимствовано
в самой жёсткой и непродуманной форме.
Например, зарубежные университеты, поми-
мо результатов национального тестирования,
при приёме абитуриентов учитывают и другие
факторы, вплоть до спортивных достижений.
В России же ЕГЭ был слегка усовершенст-
вован в этом направлении лишь через не-
сколько лет после принудительного введения
в 2009 г. 

Во-вторых, подобно Болонскому процессу,
ЕГЭ объективно больше ориентирован на тех,
кто собирается за рубеж, чем тех, кто остаётся
в своей стране.

Общепризнано: главное достоинство ЕГЭ —
увеличение количества абитуриентов из регио-
нов, поступающих в московские и питерские
вузы. Однако у этой блестящей медали есть
оборотная сторона, причём не одна, а целых
две. 

С одной стороны, подавляющее большинство
талантливых студентов из Москвы и Петер-
бурга в свои регионы не возвращаются. 

Приведу, например, результаты социологичес-
кого исследования, проведённого несколько лет
назад в Иркутске: среди 2,5 тысяч опрошен-
ных выпускников школ 68 % заявили, что
стремятся хорошо сдать ЕГЭ, чтобы навсегда
уехать из своего края, а 85 % родителей
в этом их поддерживают!

Система распределения или эффективного сти-
мулирования возврата отсутствует. В итоге
мои коллеги — профессора и академики
из Сибири — с тревогой говорят о том, что
возникают проблемы с омоложением научных
кадров и развитием научных школ. В этом
смысле решение Президента и Правительства

РФ расширить приём прежде всего
в региональные вузы абсолютно пра-
вильное, но всех проблем не решает. 

С другой стороны, для многих талант-
ливых ребят из регионов московские
и питерские вузы оказываются перева-
лочной базой для того, чтобы впослед-
ствии уехать за рубеж. Ярослав Кузь-
минов — многолетний ректор Высшей
школы экономики и системный либе-
рал — приводит такие данные: веду-
щие вузы, согласно проведённому Выс-
шей школой экономики анализу, теряют
в среднем 50 % студентов, которые
рано себя проявляют, имеют научные
публикации ещё на этапе бакалавриата,
поскольку молодые люди уезжают
за рубеж. 

Разумеется, ЕГЭ не главная причина
отъезда, однако он объективно такой
отъезд облегчает. И это роднит его
с Болонским процессом.

Теперь о главном: с воспитанием патри-
ота и гражданина ЕГЭ не совместим.
Он убивает личностные отношения учи-
теля и ученика и заменяет их чисто
функциональными. 

Мы неоднократно вносили законопро-
екты о переводе Единого госэкзамена
в добровольный режим, как это было
сделано в период пандемии. Де-факто
эта система уже реализована: свыше
60 % всех девятиклассников, не желая
сдавать ЕГЭ, переходят из школы
в систему профессионального образо-
вания. 

В порядке компромисса предлагаем
вернуться к вопросу о том, чтобы
по гуманитарным предметам в ЕГЭ
была введена устная часть. Гораздо
важнее, например, чтобы ученик знал
хотя бы по одному или по два стихо-
творения из классической русской по-
эзии, чем требовать от него умения
определять, какие художественные
приёмы применил такой-то поэт



47 490 руб. [3]. Однако, по данным оп-
роса Высшей школы экономики, 80 %
учителей получают зарплату ниже 40 тыс.
рублей, а 40 % вынуждены экономить
на всём, кроме еды. По любым методи-
кам, кроме росстатовской, это прямая
бедность. 

При этом работает учитель, что называ-
ется, за себя и за того парня. Раньше
грустно шутили: работаем на полторы
ставки, потому что на одну есть нечего,
а на две есть некогда. Теперь всё боль-
ше педагогов работают на две ставки
и более. Согласно данным мониторинга
НИУ ВШЭ, в 2020–2021 учебном году
средняя нагрузка учителя по стране со-
ставила 30 часов, или 1,7 ставки. Сред-
няя нагрузка учителя в Омской облас-
ти — 1,8 ставки, в городе Омске —
2,01 ставки. Знаю учительницу иност-
ранного языка с нагрузкой 52 урока
в неделю. О каком качестве образования
после этого можно говорить?

Очевидно, что без поддержки федераль-
ного бюджета регионы проблему решить
не смогут.

Повторю: мы понимаем, что это вопрос
не Минпросвещения, но Правительства
в целом. Однако надеемся на поддержку
со стороны министерства наших инициа-
тив в этой области.

Напоминаю: мы неоднократно вносили
фундаментальные проекты законов
об образовании для всех. Вот некоторые
предложения в части заработной платы
педагогических работников (проект Фе-
дерального закона № 1060860-6
«Об образовании для всех» (2017 год),
ст. 28):

«2. Минимальные ставки заработной пла-
ты и должностные оклады педагогических
работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений
не могут быть ниже половины среднего
размера оплаты труда в целом по Рос-
сийской Федерации.

в таких-то строках, как это делается в на-
стоящее время.

Как говорила моя любимая учительница, ли-
тература — это не учебный предмет, а вос-
питание души. Во многом это можно сказать
и про историю и обществознание. 

Ïðîáëå�à òðåòüÿ: âûòåñ�å�èå áåñïëàò�î-
ãî ñðå��åãî ïðîôåññèî�àëü�îãî îáðàçî-
âà�èÿ.

По данным Высшей школы экономики, ещё
в 2010 г. приём в профессиональные учеб-
ные заведения происходил в основном
на бюджетные места. Однако в 2021 г.
43 % составил приём на платной основе.
При этом платный набор на юридические
специальности увеличился практически
до 92 %, на фармацию — до 87 %, на сес-
тринское дело — до 46 % и т. д. [2].

Между тем общее среднее образование в го-
сударственной и муниципальной школе
в России по закону общедоступно и бесплат-
но. По Конституции и закону (в последнем
случае — с оговорками) у нас бесплатно
также и среднее профессиональное образова-
ние. Как это совмещается с тем, что почти
половина всех студентов СПО в государст-
венных учебных заведениях оплачивает обу-
чение не только по профессиональной обра-
зовательной программе, но и по общеобразо-
вательным предметам? 

Ïðîáëå�à ÷åòâ¸ðòàÿ è ãëàâ�àÿ: êà�ðîâûé
êðèçèñ.

По данным Общероссийского народного
фронта за 2018 год, опрошенные учителя от-
метили нехватку в школах: 
� математиков — 44 %;
� учителей иностранного языка — 39 %;
� учителей русского языка и литературы —
30 % и т. д.

С тех пор ситуация только усугубилась. 

По официальным данным, заплата учителей
России за три квартала 2022 г. составила
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3. Размер средней ставки заработной платы
и должностного оклада педагогических работ-
ников государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений должен:

1) для воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений, учителей и других пе-
дагогических работников, не указанных
в пунктах 2 и 3 настоящей части, превы-
шать средний размер оплаты труда в со-
ответствующем субъекте Российской Феде-
рации и быть не меньше, чем средний раз-
мер оплаты труда в целом по Российской
Федерации;

2) для мастеров производственного обуче-
ния и педагогических работников из числа
преподавательского состава государственных
и муниципальных профессиональных образо-
вательных учреждений не менее чем в пол-
тора раза превышать средний размер опла-
ты труда в соответствующем субъекте
Российской Федерации и быть не меньше
полуторного среднего размера оплаты труда
в целом по Российской Федерации».

В настоящее время на рассмотрении Государ-
ственной Думы находится очередной подготов-
ленный нами законопроект № 1075801-7
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просу повышения статуса педагогических ра-
ботников», который предусматривает аналогич-
ные нормы, включая реализацию Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 при ра-
боте учителя на одну ставку. Кроме того,
23 июля 2019 г. Государственная Дума едино-
гласно голосовала за то, чтобы базовый оклад
учителя был не ниже 70 % от средней зара-

ботной платы по региону4. Однако в на-
стоящее время, согласно анализу проф-
союза «Учитель», в 2020 г. оклады
учителей в различных регионах России
находились в границах от 3460 (Рес-
публика Алтай) до 21 630 руб. (Мос-
ковская область).

Мы убеждены: если страна хочет обес-
печить экономический прорыв и нацио-
нальную безопасность, нам нужна дру-
гая образовательная политика, новый
курс!

В заключение процитирую Бисмарка,
который не любил Россию, но никому
не советовал с нею воевать:

«Отношение государства к учителю —
это государственная политика, которая
свидетельствует либо о силе государст-
ва, либо о его слабости». ÍÎ

Ñïèñîê èñïîëüçîâà��ûõ èñòî÷�èêîâ

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании
в Российской Федерации”».

2. Среднее профессиональное образование в России: ресурс для развития экономики и формирования человеческого ка-
питала: аналитический доклад / Ф. Ф. Дудырев, К. В. Анисимова, И. А. Артемьев [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. 

3. Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государствен-
ной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-сентябрь 2022 года // Рос-
стат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_03–2022.htm

4 Постановлением Государственной Думы от 23 июля
2019 года № 6683-7 ГД «О рекомендациях парла-
ментских слушаний на тему «О мерах по повышению
качества образования в Российской Федерации»
Правительству РФ было рекомендовано: «… разра-
ботать комплекс мероприятий и сформировать совме-
стно с субъектами Российской Федерации «дорож-
ные карты», гарантирующие минимальную заработ-
ную плату при условии работы за одну ставку зара-
ботной платы (18 часов) в размере не менее 70 про-
центов от средней заработной платы в субъекте Рос-
сийской Федерации и её фиксацию в трудовых дого-
ворах с каждым педагогическим работником, прора-
ботав одновременно механизмы оказания субъектам
Российской Федерации финансовой поддержки в слу-
чае недостаточности у них собственных средств».
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Íàòàëüÿ Þðüåâ�à Ñêëÿðîâà, 
кандидат педагогических наук, первый проректор Московского 
педагогического государственного университета, директор Всероссийского научно-
методического центра «Философия образования», заместитель председателя
Правления Ассоциации развития педагогического образования, советник министра
просвещения Российской Федерации, Москва

ÖÅÍ

Â ñòàòüå àêòóàëèçèðóåòñÿ �åîáõî�è�îñòü ñîõðà�å�èÿ ðîññèéñêèõ �óõîâ�î-
�ðàâñòâå��ûõ öå��îñòåé â óñëîâèÿõ êîã�èòèâ�ûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ óãðîç,
èñõî�ÿùèõ îò à�ãëîñàêñêîãî �èðà. Ïðå�ñòàâëå�û ïðè�åðû ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðòèçû
øêîëü�ûõ ó÷åá�èêîâ �à ïðå��åò ñîîòâåòñòâèÿ èõ ñî�åðæà�èÿ ïàòðèîòè÷åñêî�ó
âîñïèòà�èþ �îëî�¸æè, îïèñà� öå��îñò�ûé ïðîôèëü �îëî�¸æè, è âûÿâëå� ðÿ�
ïðîáëå�, ðàçðóøàþùèõ ðîññèéñêèé ñîöèó�, îáîñ�îâà�à âàæ�îñòü å�è�îé ó÷åá�î-
�åòî�è÷åñêîé áàçû ïðè ñîõðà�å�èè îñ�îâîïîëàãàþùåé ðîëè ëè÷�îñòè ó÷èòåëÿ
â îïðå�åëå�èè �àëü�åéøåãî æèç�å��îãî ïóòè ïî�ðàñòàþùåãî ïîêîëå�èÿ. 

� отечественное образование � российское образование � мировоззрение
� патриотическое воспитание � система ценностей � ценностный профиль
� молодёжь

Î бразование сегодня находится в со-
стоянии переосмысления своего на-
значения. Возникают закономерные

вопросы: для чего оно нужно сейчас,
когда вся информация максимально
редуцирована и систематизирована,
и как образование влияет на буду-
щее. Современный этап переосмыс-
ления культурных ценностей и даль-
нейшая судьба государства во мно-
гом зависят от духовного состояния,
социальной и гражданской позиции
каждого жителя России, от нашего
отношения к историко-культурным
традициям своей страны, своего на-
рода.

В условиях социально-политических
вызовов, стоящих перед Россией,
ключевое значение приобретает
защита ценностных оснований 

и нравственных устоев российского об-
щества. Текущая национально ориенти-
рованная государственная политика мак-
симально сосредоточена на поддержке
и определении духовно-нравственных
ориентиров подрастающего поколения.
Сейчас отечественное образование пред-
принимает усилия, направленные на по-
иск выхода из тупиков, в которые оно
попало отчасти по причине слепого за-
имствования различных «передовых»
западных идей, а не критического их
осмысления. 

В 90-е годы прошлого столетия россий-
ское образование стало площадкой вне-
дрения либеральных ценностей, посред-
ством которых разрушались основы
русского мира и идеалы социальной



зования» (далее — Центр) в Москов-
ском педагогическом государственном уни-
верситете провёл стратегическую сессию
«Ценностные основы отечественного обра-
зования — фундамент российской госу-
дарственности», которая осветила работу
Центра по анализу аксиологических основ
современного российского образования,
возвращения к его духовно-нравственным
основам. В мероприятии принимали учас-
тие ведущие педагоги и учёные, деятели
литературы и искусства, кинематографис-
ты. 

В приветственном слове министр просве-
щения Российской Федерации Ñåðãåé
Ñåðãååâè÷ Êðàâöîâ акцентировал внима-
ние на важности объединения усилий пе-
дагогического и экспертного сообщества
в формировании духовно-нравственных
ценностей российского образования и вос-
питании молодого поколения. «Мы можем
с уверенностью сказать, что формирова-
ние единого образовательного пространст-
ва играет важную роль в эффективности
взаимодействия всех вузов страны.
В этом контексте становится очевидной
определяющая роль консолидации педаго-
гического сообщества, ассоциаций педоб-
разования, педагогических вузов» [2], —
подчеркнул министр.

В своём выступлении Сергей Кравцов
высказал пожелание, что утверждённое
«Ядро педагогического образования»
важно распространять как консолидиру-
ющую методологическую основу подготов-
ки будущих учителей России. В свете не-
давних исторических решений, а также
в контексте тех вызовов, которые стоят
перед страной, возросла роль профессио-
нального сообщества в разработке и внед-
рении в образовательную практику новых
российских регионов образовательных
программ, а также их научное и научно-
методическое сопровождение. В результа-
те внесённых изменений в закон «Об об-
разовании» введены единые образователь-
ные программы, в школах изменён поря-
док разработки учебников, ликвидируется
разница в программах школ разных реги-

справедливости. Такая ситуация стала след-
ствием отсутствия единых мировоззренчес-
ких основ, консолидирующих общественное
сознание российского общества, что катаст-
рофически отразилось на нравственных ори-
ентирах детей и подростков. 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г.
№ 809 «Об утверждении Основ государст-
венной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» [1] содержит оценку
основным угрозам и рискам российской госу-
дарственности, которые носят сущностный
характер. Остро ощущается потребность
в идеях, идеалах и перспективных действен-
ных образовательных программах, направля-
ющих и объединяющих национальные инте-
ресы в пространстве мира, усиления в них
воспитательного компонента. Как никогда
востребовано социальное творчество, в рам-
ках которого станет возможным эффектив-
ный способ осуществить программу совер-
шенствования патриотического воспитания
подрастающего поколения, способного проти-
востоять внешним угрозам чуждых систем
ценностей. 

Философия образования — самостоятельная
сфера аналитического и критического осмыс-
ления образования во всех его аксиологичес-
ких, системных, деятельных смыслах. Благо-
даря имеющемуся у философии методологи-
ческому, методическому и аналитическому
потенциалу, системе образования задаются
смыслополагающие, идейные, ценностные
и воспитательные смыслы. Такое стратегиче-
ское взаимодействие философии и образова-
ния нашло отражение в прямом указании
Президента Российской Федерации Минис-
терству просвещения Российской Федерации
создать в 2021 г. Всероссийский научно-ме-
тодический центр «Философия образования»
для научно-методического и экспертно-анали-
тического сопровождения государственной
политики в сфере образования. 

В декабре прошлого года Всероссийский на-
учно-методический центр «Философия обра-
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онов, тем самым достигается единство знаний,
единство методов и единство результатов.
В Министерстве юстиции зарегистрированы
все учебные программы, где есть вопросы,
связанные со специальной военной операцией
и начальной военной подготовкой. 

Министр просвещения напомнил, что уже при-
нято решение о создании рабочей группы
по написанию нового школьного учебника
по истории, отвечающего вызовам времени,
а также обратил внимание, что учебная лите-
ратура должна не только соответствовать
всем требованиям качества знаний, но и за-
даче воспитания патриотизма и граждан-
ственности подрастающего поколения и фор-
мированию ценностных ориентиров для моло-
дёжи. Он призвал экспертов, учёных, извест-
ных деятелей культуры принимать активное
участие в различных телевизионных програм-
мах и проектах, выступать в СМИ и элек-
тронных информационных ресурсах, отстаивать
духовно-нравственные ценности и открыто вы-
ражать мнение по поводу различных общест-
венно значимых событий страны, в том числе
и в области образования и воспитания, про-
должать работу на обновление школьного
и педагогического образования на тех основа-
ниях, которые были выработаны за последнее
время. В этом направлении необходимо ориен-
тироваться на российскую педагогическую
мысль, опыт, традиции, и с этой точки зрения
отечественная система педагогического образо-
вания может стать серьёзным фундаментом
для консолидации общества. 

Министр напомнил, что Президент страны
В. В. Путин объявил 2023 год Годом педагога
и наставника. Это решение стало определяю-
щим для Минпросвещения России и регио-
нальных министерств для формирования плана
мероприятий, которых запланировано около
6 тыс. Все они пройдут экспертную оценку
на предмет мировоззренческой составляющей.
«Следующий год имеет большое значение. Это
новые возможности для повышения статуса
педагогической деятельности. Поэтому я наде-
юсь на сплочённую работу. Сегодня у нас есть
очень хорошие результаты, их надо расширять,
закреплять, при необходимости корректиро-
вать, а для этого должны быть такие обсуж-
дения и стратегические сессии» [2], — заклю-
чил Сергей Кравцов.

В заключение министр отметил важ-
ность решения утвердить обязательный
курс по истории для всех вузов неисто-
рического профиля на 144 часа. «Этот
шаг важен для сохранения единого об-
разовательного культурного пространст-
ва. Необходимо, чтобы педагог был
не только вооружён, но и граждански
отражал позицию, в которой государство
заинтересовано». 

Ректор Московского педагогического го-
сударственного университета Àëåêñåé
Âëà�è�èðîâè÷ Ëóáêîâ в своём выступ-
лении подчеркнул важность сохранения
и передачи нравственных ценностей мо-
лодому поколению. Он также отметил,
что наступило время вернуться к осно-
вам национальной системы образова-
ния, восстановить и определить духов-
но-нравственные ориентиры, вырабо-
танные предшествующими поколениями.
В стремлении пересмотреть свой непро-
стой опыт за последние 30 лет педаго-
гическое сообщество пытается аккумули-
ровать все позитивные практики, дости-
жения педагогической науки, которые
органично могут быть вписаны в совре-
менную образовательную траекторию.
«В этом году мы отметили 150-летие
Московского педагогического государст-
венного университета. Наше учебное за-
ведение является плодом творчества
и созидательного труда многих поколе-
ний российских педагогов, учёных, кото-
рые были объединены одной целью —
просвещением народа, развитием высше-
го образования, высокими нравственны-
ми ценностями. Все эти люди были пат-
риотами Отечества. И одна из главных
задач современного коллектива
МПГУ — сохранить, развить и пере-
дать эти главные ценности будущим по-
колениям через отношение к Родине,
земле, предкам как к святыне» [2], —
сказал А. В. Лубков.

Можно с уверенностью говорить, что
образование вне общего, культурного,
исторического контекста не может раз-
виваться. А. В. Лубков призвал чётко



ния»1. Работа Центра направлена на ми-
ровоззренческую составляющую образова-
тельной политики, формирование у подрас-
тающего поколения традиционных духов-
но-нравственных ценностей. Российская
Федерация всегда была и остаётся много-
конфессиональным государством, и на раз-
ных этапах исторического развития веду-
щие конфессии страны влияли на неповто-
римую многонациональную культуру стра-
ны, на становление культурно-цивилизаци-
онных основ России, сформировали высо-
кие нравственные идеалы общества. Клю-
чевая роль в развитии и укреплении тра-
диционных российских ценностей принад-
лежит православию. Важной частью дея-
тельности является установление партнёр-
ских отношений с российскими научными,
экспертными, исследовательскими структу-
рами, деятельность которых направлена
на развитие сферы образования, воспита-
ния, просветительской деятельности.

О единых мировоззренческих, нравствен-
ных основаниях российской духовности
в образовании и воспитании, а также про-
екте «Лестница добра» говорил Èãó�å�
Êèïðèà� (ßùå�êî)2, отметив, что воспи-
тание детей поколения Z требует модифи-
кации существующих методических нара-
боток, а в скором времени придётся начи-
нать работать с ещё более современным
поколением Альфа. Примером эффектив-
ной многолетней работы с подростками
служит проект «Лествица добродетелей»
(«лестница добра»). В его основе лежит
учение об элементах — добродетелях,
из которых состоит весь мир и всё добро.
Если дети приобретают эти добродетели,
то они уподобляются святой жизни и упо-
добляются жизни с Богом3. 

представлять те вызовы, с которыми пред-
стоит сталкиваться российскому обществу:
это прежде всего вся массмедиа, блог-сфе-
ра. В связи с этим подготовка педагогичес-
ких кадров должна быть нацелена на адек-
ватную реакцию со стороны будущих
учителей, на их умение правильно ориенти-
роваться в бесконечном информационном
потоке, чтобы в дальнейшем избежать нео-
братимых последствий. Ярким примером
целенаправленного воспитания, информаци-
онного переформатирования молодёжи явля-
ется распространение идеологии неонацизма
на Украине. Вот почему необходимо вопро-
сы исторического просвещения, историчес-
кой пропедевтики поднимать ещё с до-
школьного возраста, опираясь на опыт,
традиции, научные школы, труды отечест-
венных философов И. А. Ильина,
Н. А. Бердяева, А. Ф. Лосева, В. И. Вер-
надского. 

В заключение А. В. Лубков отметил, что
в истории были, есть и будут дискуссион-
ные вопросы, которые всегда остаются от-
крытыми. Но в отношении образовательного
процесса следует прийти к определённому
единству. Важным шагом в этом направле-
нии стало формирование рабочей группы
по созданию единого интегративного учеб-
ника истории, призванного объединить все-
общую, всемирную и российскую историю.
Следующей задачей для экспертов станет
написание единого учебника по общество-
знанию, поскольку эта дисциплина нуждает-
ся в кардинальной переработке — необхо-
димо уйти от европоцентризма и перейти
на российские основания. Сегодня актуально
в высшей школе ввести модуль по форми-
рованию гражданской российской идентич-
ности. Педагоги понимают, что учебник —
это не догма, а главное — это учитель, пе-
дагог, определяющий ценностные и смысло-
вые ориентиры.

Анализу деятельности центра «Философия
образования» за 2022 год было посвящено
выступление Íàòàëüè Þðüåâ�û Ñêëÿðîâîé,
директора центра «Философия образова-
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1 Первый проректор МПГУ, Советник министра про-
свещения РФ, кандидат педагогических наук.
2 Заведующий Педагогическим кабинетом Московской
Православной Духовной Академии, главный редактор
журнала «Покров», директор комплексной целевой про-
граммы «Духовно-нравственная культура подрастающего
поколения России», кандидат педагогических наук.
3 См. подробно: http://batushka.org/igumen-kiprian-yash-
henko/ (дата обращения: 29.01.2023).
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О богатом потенциале в целях реализации об-
щегосударственной политики в сфере образова-
ния центром «Философия образования» рас-
сказал Усман Абдул-Азиевич Рассуханов4.
Одной из основных целей государственной по-
литики является формирование на международ-
ной арене образа российского государства как
хранителя и защитника традиционных общече-
ловеческих духовно-нравственных ценностей.
Центр «Философия образования» по поруче-
нию Министерства просвещения проводит экс-
пертное сопровождение договоров образова-
тельных организаций по вопросам междуна-
родного сотрудничества в сфере образования
с учётом актуальных требований законодатель-
ства. Экспертами Центра были рассмотрены
1250 заявок от образовательных организаций,
подготовлены предложения по совершенствова-
нию правоприменительной практики, связанной
с международным сотрудничеством в сфере
образования. 

Представитель Министерства просвещения вы-
разил надежду, что экспертная деятельность
центра «Философия образования» содержит
большие перспективы по подготовке проектов
нормативно-правовых актов в области просве-
тительской деятельности. Отечественная систе-
ма образования, развивающаяся в соответствии
с национальным законодательством, на основе
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей, способна стать одним из кон-
курентных преимуществ Российской Федера-
ции. 

О необходимости приведения школьных учеб-
ников к единым стандартам, обеспечивающим
патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, докладывал Âëà�è�èð Ëåî�è�îâè÷
Øàïîâàëîâ5. Докладчик напомнил, что в По-
слании Федеральному Собранию Российской
Федерации 21 апреля 2021 г. [3] Президент
России Владимир Путин обратил внимание
на содержание школьных учебников, их соот-

ветствие исторической правде и задачам
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения: «До сих пор ещё, знае-
те, открываю некоторые учебники
школьные, с удивлением смотрю, что
там написано. Как будто не про нас…
Всё что угодно там написано, и о вто-
ром фронте, только про Сталинградскую
битву ничего не сказано. Бывает и та-
кое» [4]. 

В основу мировоззренческого анализа,
который провёл центр «Философия об-
разования» в период с декабря 2021 г.
по декабрь 2022 г., были положены
нормы Конституции Российской Феде-
рации, федеральных государственных
образовательных стандартов, Стратегии
национальной безопасности России в ча-
сти сохранения и защиты традиционных
духовно-нравственных ценностей Рос-
сии. Анализ разделён на три составляю-
щие: анализ содержания учебника, ана-
лиз методического аппарата, психологи-
ческий анализ.

В рамках мировоззренческого анализа
проведено исследование представленнос-
ти в содержании и методическом аппа-
рате учебника идей формирования пат-
риотизма, гражданственности, уважения
к Российской Федерации, государствен-
ным символам и государственным пра-
здникам Российской Федерации, орга-
нам государственной власти и местного
самоуправления, гражданам Российской
Федерации, бережного отношения
к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской
Федерации, понимания необходимости
соблюдения Конституции, признания
суверенитета, территориальной целост-
ности Российской Федерации, непри-
косновенности её территории, неруши-
мости государственных границ, важнос-
ти и необходимости защиты семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, защиты
института брака как союза мужчины
и женщины, сохранения исторической
памяти, преемственности в развитии
российского государства, исторически

4 Временно исполняющий обязанности директора Департамента
международного сотрудничества и связей с общественностью
Министерства просвещения Российской Федерации.
5 Исполнительный директор АРПО, заместитель директора Ин-
ститута истории и политики МПГУ, заместитель руководителя
ВНМЦ «Философия образования», член Научно-методического
совета по учебникам Министерства просвещения РФ, кандидат
исторических наук, доцент. 



рии и обществознания. Зачастую авторы
учебников включают информацию о рос-
сийском государстве, которая формирует
агрессивный образ России и русского на-
рода. В содержании ряда учебников
не отражено уважение к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам героев. Напри-
мер, авторы учебника по «Обществозна-
нию» для 9-го класса [5] могли предло-
жить примеры из истории и культуры
России, однако ограничились примерами
зарубежных, европейских, американских
и канадских учёных и деятелей культуры. 

В учебнике «Обществознание» для 8-го
класса [6] не в полной мере нашло отра-
жение понимания важности и необходимо-
сти защиты семьи, материнства, отцовства
и детства, защиты института брака как
союза мужчины и женщины. В рубрике
«Работаем с текстом» для изучения пред-
ложен текст американского писателя
М. Льюиса о катастрофе на Чернобыль-
ской АЭС и её последствий для деятель-
ности фондовой биржи. В разделе «Муд-
рые мысли» большинство цитат принадле-
жит западным политикам, бизнесменам,
политическим деятелям.

Авторы учебника «Обществознание» для
10-го класса [7], рассматривая проблемы
национализма, включают в материал пара-
графа понятия «шовинизм», «расизм»,
«геноцид», не приводя конкретных приме-
ров. И совсем удивительное явление:
учебник издан в 2022 г., но, упоминая
о национализме, авторы ничего не пишут
о его проявлениях на территории Украи-
ны, но зато подробно рассуждают о том,
что «в современной России националисти-
ческие практики эволюционируют в сторо-
ну этнонационализма, и результатом этого
становится давление отдельных этничес-
ких групп на федеральные органы власти
с требованиями признать данные группы
самостоятельными этническими сообщест-
вами, предоставить им статус малочислен-
ного народа, преференции и льготы. Од-
новременно с этим процессом в России
за последние годы активизировалась идео-
логия и практика национализма от имени

сложившегося государственного единства,
защиты исторической правды, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, защиты достоинства
граждан и уважения человека труда; отра-
жения в содержании учебника идей гуманиз-
ма, милосердия, справедливости, коллекти-
визма, взаимопомощи и взаимоуважения; от-
ражения в содержании учебника вклада рос-
сийских деятелей науки, культуры, выдаю-
щихся изобретателей и инженеров России
в развитие мировой духовной культуры.

В работе над мировоззренческим анализом
приняло участие более 100 экспертов, подго-
товлены 3480 оригинальных экспертных за-
ключений. Проведённый анализ показал со-
ответствие основной массы школьных учеб-
ников ценностной политике Российской Фе-
дерации, понимание авторами учебников не-
обходимости отражения в содержании и ме-
тодическом аппарате учебников традицион-
ных ценностей. В то же время исследование
продемонстрировало наличие значительного
массива учебной литературы, не в полной
мере соответствующей политике Российской
Федерации по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей.

Закрепление в сознании школьников патрио-
тических ценностей носит эпизодический,
фрагментарный характер, отсутствует целена-
правленное продвижение патриотических
ценностей, не проработан прикладной аспект
патриотического воспитания, обеспечивающий
переход от слов к делу: служение Отечеству,
верность и последовательность государствен-
ному курсу, национальной стратегии разви-
тия, активное участие в решении современ-
ных проблем государства.

В. Л. Шаповалов привёл ряд примеров, ко-
торые являются свидетельством глубокой ка-
чественной аналитической работы над учеб-
но-методическими материалами и свидетель-
ствуют о необходимости внесения изменений
в учебную литературу. Анализ выявил целый
ряд проблем, связанных с учебниками исто-

Í. Þ. Ñêëÿðîâà. Öåííîñòíûå îñíîâû îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ — 

ôóíäàìåíò ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
32



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
33

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

доминирующей общности — русского народа.
Поборники такого рода национализма оказы-
ваются в числе наиболее рьяных противников
понимания российского народа как полиэтнич-
ной гражданской нации». Исходя из этого,
у учащихся может сформироваться ошибочное
убеждение, что национализм присущ политиче-
ской системе нашей страны. Не отражён вклад
российских деятелей науки, культуры, а также
выдающихся изобретателей и инженеров Рос-
сии в развитие мировой научной мысли. Рас-
сматривая вопрос об истории развития науки,
авторы упоминают многих видных учёных про-
шлого: Н. Коперника, Г. Галилео, И. Ньютона,
А. Эйнштейна, но при этом нет указаний
на то, какой вклад в развитие мировой науки
внесли М. В. Ломоносов, К. Э. Циолковский
и многие другие представители русской науки.

В учебнике «Обществознание» для 11-го
класса [8] приводится вывод: «В современ-
ном мире происходит глобализация — про-
цесс становления единого человечества, кото-
рый охватывает все сферы общественной жиз-
ни. Мы все становимся гражданами “одного
мира”». Такая позиция противоречит задачам
формирования у учащихся понимания важнос-
ти сохранения исторической памяти, преемст-
венности в развитии российского государства.

Серьёзные замечания есть к учебникам дру-
гих предметных групп: иностранных языков,
математики, физики, химии. В ряде учебни-
ков было выявлено наличие ссылок на изда-
ния французских газет, которые дискредити-
руют Россию. Содержатся прямые ссылки
на интернет-ресурсы Евросоюза и француз-
ской Википедии, на страницы общественно-
политических изданий Франции. Без предва-
рительной модерации нельзя давать прямых
ссылок, особенно на информационные ресур-
сы, которые находятся вне юрисдикции рос-
сийского права. Стоит также отметить нали-
чие в некоторых учебниках других авторов
«перекоса» в сторону культуры стран англо-
саксонского мира. Персонажами выступают
подростки, «приехавшие из России в Велико-
британию», которые знакомятся с местной
культурой и начинают учиться там. При этом
установки на то, что они вернутся на Родину,
нет. В то же время присутствуют тексты
с такими заголовками: «А могли бы вы стать
британским гражданином?». В содержатель-

ном плане материал учебника практиче-
ски полностью лишён установок
на формирование и бережное отноше-
ние к российским духовно-нравствен-
ным ценностям, исторической памяти,
уважение к выдающимся деятелям на-
уки, культуры и искусства, защитникам
Отечества. Учебник написан для рус-
скоязычных учащихся, но связь с рос-
сийской культурой в нём отсутствует.

В содержании учебника «Физика»
(в 2-х частях) для 7-го класса отраже-
ние вклада российских деятелей науки,
культуры, а также выдающихся изобре-
тателей и инженеров России в развитие
мировой духовной культуры и научной
мысли является крайне незначительным.
В учебнике практически не говорится
о вкладе российских деятелей науки.
Например, слово «фьюзис» впервые
на русский язык перевёл М. В. Ломо-
носов, когда издал первый учебник
физики в России. В пункте «Совре-
менные чудеса техники» также можно
отразить вклад в развитие современной
физики российских учёных Н. Г. Басо-
ва, П. Л. Капицы, Л. Д. Ландау,
Л. И. Мандельштама, А. М. Прохорова
и др. В содержании учебника нет при-
меров патриотизма, служения Отечеству
и ответственности за его судьбу. Имен-
но в самом начале изучения курса физи-
ки в 7-м классе необходимо познако-
мить учащихся с яркими примерами
жизни тех членов российского общества,
которые внесли большой вклад в разви-
тие российской или мировой науки с це-
лью воспитания чувства гражданствен-
ности и патриотизма. Примером может
служить деятельность А. С. Попова —
изобретателя радио, отклонившего пред-
ложение американцев переехать работать
в Америку.

Таким образом, проведённый анализ
учебной литературы явно свидетельству-
ет о том, что формирование целостного
мировоззрения должно стать неотъемле-
мым требованием, предъявляемым
ко всем учебным дисциплинам. Учебная



образования должно прийти в баланс
с интересами государства, с текущей об-
становкой, со всеми задачами, которые
государство решает и ставит перед своим
подрастающим поколением. В основе это-
го баланса лежит преодоление противоре-
чия между индивидом и обществом». 

В рамках сессии с результатами социоло-
гического исследования «Ценностный про-
филь для российской молодёжи» выступил
Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Ãîðîõîâ, замести-
тель директора ВНМЦ «Философия об-
разования». Он обратил внимание на су-
ществующие угрозы, которые лежат
в плоскости общественной и педагогичес-
кой деятельности. Это статус учителя, его
авторитет среди подрастающего поколе-
ния, угроза западного влияния, утрата
культурного суверенитета России, участие
семьи, родителей в воспитании детей,
а также формирование демографической
ситуации в Российской Федерации. Всё
это в совокупности порождает необходи-
мость постоянного мониторинга ценност-
ного профиля детей и молодёжи. 

Наша молодёжь в большинстве своём
вполне здраво оценивает развитие ситуа-
ции в мире, признаёт жизненную необхо-
димость достижения всестороннего сувере-
нитета России, в том числе в сфере вос-
питания и образования. 

Главный научный сотрудник Центра по-
литических исследований Финансового
университета, доктор политических наук,
ведущий эксперт Центра «Философия об-
разования» — Åëå�à Âèêòîðîâ�à Áðî-
�îâñêàÿ — в своём выступлении выска-
зала опасения, что наше общество имеет
дело с очень мощной отлаженной техно-
логичной машиной, которая в каждоднев-
ном режиме осуществляет информацион-
ные касания в цифровой среде. При этом
молодёжь России выступает очень удоб-
ной мишенью таких информационных
атак: согласно результатам исследований,
в 99 % случаев наши дети, подростки
и молодые люди вовлечены в социальные
медиа (показатели среднесуточного

литература не должна противоречить госу-
дарственной ценностной политике и являться
источником распространения чуждых россий-
скому обществу идей и ценностей. Она
должна не только отвечать всем требованиям
качества знаний, но и соответствовать задаче
воспитания патриотизма, гражданственности,
служения Отечеству. 

О стратегической жизненной роли учителя
высказался Åôè� Èîñèôîâè÷ Ïèâîâàð6,
отметив тот факт, что, «если даже мы всё-
таки сделаем единый учебник по истории,
всё решает учитель. Для всех нас учи-
тель — это не просто педагог, не просто
ориентир в жизни, он даёт путёвку в жизнь,
он очень часто определяет профессиональную
ориентацию выпускника».

Ìèõàèë Þðüåâè÷ Êîæåâ�èêîâ7 сделал вы-
вод о том, что объём работ, выполненный
центром «Философия образования» в 2022 г.,
огромный. «Но это только первые шаги, по-
тому что за кадром остаётся гигантское коли-
чество электронных образовательных ресур-
сов, которые используются в школе. А там
всё гораздо печальнее. Поэтому мы очень
надеемся на продолжение взаимодействия
с центром “Философия образования” для
того, чтобы, опираясь на все традиционные,
духовно-нравственные ценности России,
на историю нашего государства, вместе про-
водить то самое строение фундамента, ско-
рейшее нахождение баланса, который мы
потеряли в 90-е годы ХХ века». 

М. Ю. Кожевников признал тот факт, что
был утрачен баланс между фундаментальны-
ми ценностями, которые есть у каждого че-
ловека, и обществом. «У каждого человека
есть материальная составляющая и духовная
составляющая, у каждого человека есть внут-
ренние убеждения, какие-то свои стремления,
желания — и это всё в рамках содержания
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6 Президент РГГУ, доктор исторических наук, профессор,
академик РАН.
7 Первый вице-президент АО «Управляющая компания
“Просвещение”».
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присутствия в социальных медиа выше миро-
вых и сегодня достигли 8 часов в сутки). 

В пленарном заседании принял участие извест-
ный российский актёр театра и кино Èãîðü
Ïåòðîâè÷ Ïåòðå�êî, который призвал
не стесняться пользоваться тем инструментари-
ем, который привлекает детей и подростков,
потому что они либо сами ищут этот путь,
пытаясь следовать за известными блогерами
или успешными людьми, либо по этому пути
они пройдут в сопровождении педагога. Блоге-
ры часто транслируют ложную информацию,
но эффектно поданную. «В школе нет такого
предмета, как труд, который раньше был. Сей-
час возвращается НВП, что правильно. Сего-
дня часть школьников в городах не знает, как
костёр развести. Сегодня надо всем перестраи-
ваться, и взрослым в первую очередь, нужно
подстраиваться в чём-то под детей, а не гово-
рить “нет, они должны”. Надо искать компро-
миссы», — отметил Игорь Петренко.

О социализации молодёжи в условиях массо-
вой культуры говорил политолог Èãîðü Èâà-
�îâè÷ Êóç�åöîâ8. Профессор всецело поддер-
жал идею относительно того, что разговор
должен идти не только о содержании учебни-
ков, учебных пособий, но и о том контенте
массовой культуры, который оказывает гро-
мадное, социализирующее воздействие, иногда
предопределяет становление человека в боль-
шей степени, чем работа школы, школьного
учителя. «В значительной мере дети сейчас ос-
ваивают мир массовой культуры ещё будучи
дошкольниками. Многие читать не умеют,
но пользуются уверенно гаджетами. Мы за-
вершаем большой проект “Формирование об-
разов героев времени в артефактах российской
массовой культуры, литературы, кино, видеоиг-
ры и музыка как инструмент политической со-
циализации молодёжи”. Проведён большой
этап полевого исследования: почти 1200 опро-
шенных в 68 регионов России, 25 экспертных
интервью. Опросили представителей индустрии
массовой культуры — то сообщество кинош-
ников, литераторов, популярных музыкантов,
которые высказали своё мнение о том, что они
видят в качестве запроса молодёжи страны,

что они сами предлагают. Наше предпо-
ложение относительно того, что моло-
дёжь не читает, не оправдалось. Читает,
только читает не то, что нам хотелось
бы, часто комиксы. Это чтение стохас-
тическое, дисперсное», — поделился
своими наблюдениями И. И. Кузнецов.

О необходимости отдельно обсудить те-
мы медиакоммуникаций и каналы взаи-
модействия с молодёжью рассказала
в своём выступлении Íà�åæ�à Âà�è-
�îâ�à Ìàëêè�à9. Она отметила, что
работа на форуме «Сила V правде», ко-
торый состоялся в апреле 2022 г., про-
ходила в формате ток-шоу, который вы-
звал наибольшее количество положи-
тельных отзывов. Этот пример свиде-
тельствует о том, что глубокие мысли,
наработки, представленные в таком фор-
мате, дети, студенты, молодёжь готовы
воспринимать. «Мы сейчас в большей
степени переходим в Интернет: это ак-
каунты, социальные сети — и там тоже
есть свои форматы. Как правило, они
должны быть очень короткими. Медий-
но красиво выстроены. Это ролики, ме-
мы, короткие сообщения, и в этом тоже
должен быть высокий профессиона-
лизм», — резюмировала своё выступле-
ние Н. В. Малкина.

О важности написания единого учебника
высказался Âëà�è�èð Ãåîðãèåâè÷ Êèê-
�à�çå10. Он обратил внимание на то, что
работа над таким учебником предстоит
долгая и нелёгкая, но уже сегодня центр
«Философия образования» предпринима-
ет важные шаги, закладывает фундамент
единого учебника. «Я имею в виду вы-
полнение поручения Президента Россий-
ской Федерации, которое было дано

9 Заместитель генерального директора Федерального
государственного автономного учреждения «Центра
просветительских инициатив Министерства просвеще-
ния Российской Федерации», советник министра про-
свещения Российской Федерации.
10 Заместитель главного редактора «Военно-историче-
ский журнал», доктор исторических наук, кандидат
военных наук.

8 Российский политолог и общественный деятель, доктор
политических наук, профессор кафедры истории и теории
политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова.



должно выйти за рамки школы, в которой
дети проводят только 50 % своего време-
ни. Остальное время у них отнимает Ин-
тернет. «Дочь-восьмиклассница не цити-
рует учителя, она цитирует блогеров».
Наталья Майданова рассказала о проекте
«Дети войны», который был создан
к 75-летию Победы. Проект включал
20 роликов по три минуты каждый,
в которых от первого лица в художест-
венно-документальной форме рассказы-
валось о жизни детей во время войны.
В результате организаторы получили
от детей в виде комментариев в Интер-
нете большое количество положительных
отзывов. Дети писали, что за три мину-
ты они поняли, что такое Великая Оте-
чественная война, а когда увидели на эк-
ране ребёнка — своего ровесника, про-
износившего фразу: «У меня фашисты
убили маму», они испытывают эмоцио-
нальное потрясение.

О целесообразности создания образова-
тельного контента говорил Ñåðãåé Ñòåïà-
�îâè÷ À�òî�îâ13, который напомнил, что
15 ноября вышло поручение Президента
Российской Федерации о создании курса
по освещению нацизма XXI века. Пред-
стоит серьёзная работа по созданию обра-
зовательного контента, который оказал бы
существенную помощь педагогам. 

На сессии прозвучало мнение эксперта
о значимости массовой системы подготов-
ки и переподготовки педагогических кад-
ров по воспитательной составляющей
и ценностным ориентирам. Ïàâåë Âëà�è-
�èðîâè÷ Êóçü�è�14 подчеркнул, что де-
сятилетиями воспитательные задачи урока
писались формально. «Все понимали
предметные задачи, воспитательные были

Министерству образования и науки и Минис-
терству просвещения о введении в образова-
тельный процесс результатов реализации Все-
российского проекта “Без срока давности”,
который посвящён проблеме геноцида совет-
ского народа в годы Великой Отечественной
войны», — подчеркнул эксперт. 

Президент Фонда содействия сохранению
культурных, исторических и духовных цен-
ностей имени Императора Николая II À��à
Àëåêñà��ðîâ�à Ñà�ðèåâà обратила внима-
ние на тот факт, что в учебнике 9-го класса
не совсем корректным образом представлена
тема эпохи Николая II. «В одной главе пи-
шется о том, что наше государство эпохи
Николая II было аграрным и отсталым,
и тут же представлена информация о том,
что Российская империя была первой в мире
по промышленным темпам развития. То есть
мы сейчас с вами находимся в таком прост-
ранстве, где действительно необходимо наве-
сти порядок, и спасибо вам огромное, что вы
всем этим занимаетесь», — заявила
А. А. Садриева.

Слова солидарности с коллегами о необходи-
мости единого учебника выразил Ìèõàèë
Áîðèñîâè÷ Ñ�îëè�11. Он подчеркнул, что,
«когда будет создан государственный учеб-
ник, в котором будет изложена государствен-
ная политика, мы будем знать, что, если на-
ши личные исторические взгляды в чём-то
не соответствуют им, тогда при чтении лек-
ций мы убираем свои личные мнения и чита-
ем тот курс, который предложен в качестве
государственного». 

Проблему коммуникации в своём выступле-
нии подняла продюсер Íàòàëüÿ Ìàé�à�î-
âà12. С её точки зрения, образование сегодня
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11 Заведующий кафедрой истории и исторического архивове-
дения МГИК, политолог, член Союза писателей России,
член Совета Общества развития русского исторического про-
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12 Руководитель АНО «Территория первых», продюсер
авторского проекта «Дети Войны» и кинокомпании
«Династия». 

13 Заместитель директора Департамента подготовки про-
фессионального развития и социального обеспечения пе-
дагогических работников Министерства просвещения
Российской Федерации.
14 Ректор ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения
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вторичны. Сейчас мы говорим о том, что вос-
питательные задачи становятся абсолютно рав-
ноправными с предметными задачами урока,
и это уже трансформация смыслов, трансфор-
мация системы подготовки педагогических кад-
ров и трансформация системы управления». 

Подводя итоги заседания стратегической сес-
сии, можно с уверенностью говорить, что она
затронула самую болезненную проблему совре-
менного российского образования — соедине-
ние советской системы ценностей с системой
ценностей современной России. Учитывая, что
официально в российском государстве отсутст-
вует идеология, Ì. Á. Ñ�îëè� выразил уве-
ренность: «Нам всем очень хочется, чтобы са-
мо государство определилось, в какую сторону
оно собирается развивать наше общество».
В этой связи чрезвычайно важным для опре-
деления стратегии деятельности Центра стало
высказывание Â. Ã. Êèê�à�çå: «Мы сейчас
находимся на этапе стратегического поворота,
в начале поворота в сторону духовного произ-
водства и отказа от ориентиров на потребление
материальных ценностей. Безусловно, отка-
заться от производства материальных ценнос-
тей, необходимых для нормальной жизни каж-

дого человека, человечество не сможет,
но отказаться от бессмысленного сорев-
нования в приобретении вещей ради
тщеславия, гордыни может и должно.
Ведущая роль в определении разумных
объёмов производства принадлежит зна-
нию: научному и ненаучному». 

Итоги сессии продемонстрировали зна-
чительный аналитический и теоретичес-
кий потенциал, который может быть
реализован в виде научных статей
и монографий. Такое видение стало ре-
зультатом решения важных вопросов
необходимости формирования единого
образовательного пространства, иссле-
дования мировоззренческой составляю-
щей отечественной системы общего об-
разования. Результаты исследования
ценностного профиля российской моло-
дёжи, определение путей и способов
совершенствования ценностной полити-
ки в сфере образования станут залогом
победы в когнитивной войне России
с Западом. ÍÎ
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ÂÎÑ

Â óñëîâèÿõ âîå��îé ñïåöîïåðàöèè ÐÔ �à Óêðàè�å, ñà�êöèî��îãî è è�ôîð�àöèî��îãî
ïðîòèâîñòîÿ�èÿ ñ ðÿ�î� çàðóáåæ�ûõ ñòðà� ñóùåñòâå��î îáîñòðÿþòñÿ ïðîáëå�û
ñîñòîÿ�èÿ îáùåñòâå��îãî ñîç�à�èÿ �îëî�¸æè êàê îñîáîé ñîöèàëü�î-�å�îãðàôè÷åñêîé
ãðóïïû. È�å��î �îëî�¸æü ÿâëÿåòñÿ î��îé èç ãëàâ�ûõ �èøå�åé è�ôîð�àöèî��î-
ïñèõîëîãè÷åñêîé âîé�û, �àïðàâëå��îé �à â�óòðå��þþ �åñòàáèëèçàöèþ Ðîññèè.
Ñîîòâåòñòâå��î, âîïðîñû ðàáîòû ñ �îëî�¸æüþ, ôîð�èðîâà�èÿ å¸ öå��îñò�îé,
ïîëèòè÷åñêîé è ãðàæ�à�ñêîé ïîçèöèé ïðèîáðåòàþò îñîáóþ àêòóàëü�îñòü.

� информационно-психологическая война � воспитание � патриотизм � риски
� угрозы � работа с молодёжью

Èнформационная война, ведущаяся
против российского общества, пре-
следует три основные цели: 

1) разрушить картину мира человека,
лишить его способности адекватно
понимать и интерпретировать дейст-
вительность на основе искажённой
информации и ложных знаний;
2) разрушить ценности, подавить
эмоции любви к Родине и патрио-

тизма, сменить их негативом и паникой;
3) лишить людей способности к мобилиза-
ции и действиям, подавить их энергию или
направить её против своего государства.

Воспитательная работа в этих условиях
должна строиться по симметричным
направлениям:



ность государства и общества сохранять
собственную систематизированную картину
мира и способность размышлять, понимать
и интерпретировать действительность
на основе упорядоченной системы знаний.
Важнейшими элементами этой картины ми-
ра являются историческая память, ценност-
ное и политическое сознание общества. 

Эти элементы опираются на процессы,
связанные с передачей и усвоением опре-
делённых знаний, формированием на ос-
нове этих знаний непротиворечивой кар-
тины мира, которая бы включала в себя
понимание мира как политической систе-
мы, социальной системы, понимание соб-
ственного государства и собственной куль-
туры как обладающих особым историчес-
ким путём и определённой спецификой,
понимание своего места в мире и возмож-
ных стратегий реализации собственного
«я» в течение жизни, жизненных сцена-
риев с опорой на перечисленное — в ос-
нове всего этого лежат знания. Эти зна-
ния должны быть переданы, усвоены,
должны являться достаточно непротиворе-
чивыми, позволять человеку интерпрети-
ровать окружающую действительность
и себя в этой действительности. 

В результате нарушений процесса переда-
чи и усвоения знаний под влиянием
ИКС-технологий актуализируется система
социокультурных угроз для молодёжи:
� угроза утраты исторической памяти;
� угроза «эрозии» традиционных ценнос-
тей;
� угроза принятия чуждых культурных
образцов;
� угроза формирования мозаичного мыш-
ления и фрагментированной картины мира. 

За всем этим скрывается отсутствие сис-
темных знаний в сознании индивида и
в сознании общества.

Соответственно, первый вопрос националь-
ной когнитивной безопасности — это во-
прос управления знаниями, передача этих
знаний и интерпретация на их основе ок-
ружающей действительности. 

1) формирование правильной картины мира,
информационная поддержка, разъяснение,
работа с фейками;
2) работа с ценностями, культурно-патриоти-
ческое воспитание и просвещение;
3) организация деятельности, направленной
на формирование активной гражданской по-
зиции и патриотизма, готовности к защите
Родины.

Необходимым условием успешности этой ра-
боты является понимание психологии, инте-
ресов и ценностей молодёжи, общественного
сознания в целом, его уязвимых мест и боле-
вых точек. Исследования учёных Кубанского
государственного университета, соотнесённые
с аналогичными исследованиями ведущих на-
учных центров РФ, позволили выявить ос-
новные вызовы и угрозы в сфере обществен-
ного сознания молодёжи региона и опреде-
лить возможные направления ответов на них. 

Îñíîâíûå âûçîâû è óãðîçû 
â ñôåðå îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ 

Первый вызов: угроза когнитивной безо-
пасности молодёжи и общества в целом.
Сегодня Интернет и его ресурсы (сайты, со-
циальные сети, мессенджеры и т. п.), а так-
же другие СМИ и массмедиа стали одним
из ключевых агентов социализации молодого
поколения, не менее значимым, чем семья
и школа, иногда превосходящим их по степе-
ни влияния на сознание и поведение подро-
стков и молодёжи. Глобальные цифровые
платформы и сервисы всё более настойчиво
превращаются в экосистемы, призванные
целиком сопровождать жизнь современного
человека. Они опираются на так называемые
ИКС-технологии (информационно-коммуни-
кативно-социогуманитарные технологии),
предметом которых являются человеческое
сознание и процессы мышления, понимания
и интерпретации человеком окружающей
действительности. 

Мышление, знания и образование. Под ког-
нитивной безопасностью понимается способ-
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В последние десятилетия глобальные поиско-
вые системы (Google) или глобальные спра-
вочные системы (Википедия) стали для моло-
дёжи доминирующими источниками знаний.
Первое, что важно констатировать, — они
не дают информацию беспристрастно. Глобаль-
ные информационные системы агрегируют ин-
формацию несвободно, избирательно, в соот-
ветствии с определёнными точками зрения, вы-
годными их хозяевам.

Особую опасность это представляет для сферы
социально-гуманитарного знания и образования.
Общественные и гуманитарные науки лишены
той объективности, которая свойственна наукам
естественным. Типичный пример — история,
включающая в себя как исторические факты,
так и их толкования. Эти толкования составля-
ют главный предмет управления знаниями по-
мимо того, что сами конкретные факты могут
искажаться, подменяться фейками. Именно
на основе такого искажения фактов десятилети-
ями формировалась политика «отмены» в отно-
шении России, её истории и культуры во мно-
гих зарубежных странах. Влияние этой полити-
ки ощущает на себе и российская молодёжь.

Таким образом, первая группа угроз когни-
тивной безопасности молодёжи связана с той
системой знаний и их источников, которую
усваивают школьники, студенты и на основе
которых они потом начинают интерпретиро-
вать окружающую действительность.

Особая категория знаний связана с формиро-
ванием личности, передачей ценностей
и воспитанием. Успешность процесса воспита-
ния личности в существенной степени зависит
от согласованности воспитательных воздейст-
вий семьи, системы образования и популярного
искусства (кинематографа, литературы и т. п.).
В зависимости от того, насколько согласованы
эти воздействия, личностью может быть усвое-
на либо целостная, либо фрагментарная систе-
ма ценностей. Одна из главных проблем моло-
дёжного сознания сегодня связана с тем, что
воспитательная роль школы и семьи оспарива-
ется индустрией интернет-инфлюенсеров
и массовым искусством. 

Инфлюенсеры — популярные блогеры, веду-
щие интернет-каналов, мотиваторы, коучи
и другие медийные персоны, играющие для

молодёжи роль лидеров мнений, сущест-
венным образом влияют на её мировоз-
зрение. 

Основное содержание культурных посы-
лов, которые эти лидеры мнений обра-
щают сегодня к аудитории связано
в первую очередь с формированием
у молодёжи ироничного отношения
к традиционным ценностям (в том чис-
ле — патриотизму) и навязыванием
ценностей потребления, эгоизма и инди-
видуализма. 

Большой популярностью пользуются ав-
торы и ведущие юмористических
youtube-каналов и передач, среди кото-
рых много работающих в жанре скетча
и пародии, в том числе пародий в отно-
шении российской культуры и традици-
онных ценностей.

Популярны авторы и ведущие каналов
о ЗОЖ (здоровый образ жизни)
и ПП (правильное питание), многие
из которых пропагандируют идеи «люб-
ви к себе» и «заботы о себе» в качест-
ве главных ценностей. Аналогичные
идеи транслируют популярные у жен-
ской аудитории бьюти-блогеры, специа-
лизирующиеся на темах красоты, внеш-
ности и моды.

Среди тем, интересующих молодёжь,
существенное место занимает популяр-
ная психология, вопросы личных взаи-
моотношений и саморазвития. В числе
наиболее популярных инфлюенсеров —
авторы и ведущие блогов и каналов
в жанре поп-психологии и лайф-коуча,
часто настойчиво пропагандирующих
идеи радикального индивидуализма:
«любовь к себе», «никто никому ничего
не должен», «человек сам устанавливает
для себя правила» и т. п. [1].

Популярны в молодёжной среде и по-
литические блогеры, прежде всего оппо-
зиционной ориентации, популярность
которых примерно в два раза выше па-
триотически ориентированных ведущих



ве которого молодые люди строят собст-
венную социальную и гражданскую иден-
тичность. Герои необходимы для того,
чтобы доносить до молодого поколения
зримые воплощения ценностей: патриотиз-
ма, любви к Родине, силы, жертвенности,
трудолюбия и т. п. 

Результаты исследований этой сферы мо-
лодёжного сознания свидетельствуют
о глубоком кризисе актуальной позитив-
ной героики в современном российском
обществе.

Во-первых, более половины подростков
затрудняется с ответом на вопрос о люби-
мом герое, а ведь герой интересен именно
тем, что воплощает идеал, кризис геро-
ев — это кризис идеалов. 

За последние 5–7 лет почти вдвое воз-
росла доля тех, кто выбирает вариант от-
вета «герои мне не нужны, я сам себе ге-
рой» (33 %). В этих ответах можно ви-
деть подтверждение тенденции нарастаю-
щей индивидуализации молодого поколе-
ния, роста эгоцентризма как существенно-
го элемента поколенческого менталитета.
Это крайне тревожный сигнал, говорящий
о торможении процессов нормального
взросления и социализации молодёжи
[1, с. 47].

Среди упоминаемых героев на первом ме-
сте по популярности — герои западного
экшен-кинематографа, демонстрирующие
на экране силу, мужество, сверхспособно-
сти: Человек-паук, Гарри Поттер, Джек
Воробей и т. п. Доля персонажей отечест-
венного героического кинематографа ни-
чтожна [там же, с. 48].

Менее половины указывают на наличие
литературного или исторического героя,
на 90 % — это персонажи из школьной
программы по литературе и истории, от-
ражающие не столько любимых, сколько
запомнившихся героев. Менее 1/3 моло-
дых людей указывают на наличие героя-
современника, как правило, это родители
или близкие родственники.

и блогеров. Наиболее популярные темы,
транслируемые оппозиционными инфлюенсе-
рами, связаны с недоверием к действующей
власти, негативной интерпретацией россий-
ской истории и современности, «раскруткой»
тем коррупции, неравенства и необходимости
социального протеста [1].

Одним из главных принципов информацион-
ной войны является воздействие на специфи-
ческие для каждого общества культурно-ис-
торические болевые точки. История цветных
революций показывает, что такими историче-
ски обусловленными точками для обществ
Ближнего Востока являются религиозные
и племенные противоречия, для Украины —
вопросы национального самосознания, для
России — вопросы недоверия к власти, со-
циальной несправедливости и социального
протеста. Одним из следствий падения дове-
рия к власти в России исторически является
региональный сепаратизм — стремление не-
которых регионов «выйти из под несправед-
ливого контроля Москвы». Соответственно,
из всех форм экстремизации сознания мо-
лодёжи для России, имеющей длительный
исторический опыт мирного сохранения
этно-конфессионального разнообразия,
главную угрозу представляют: 1) социаль-
но-протестные настроения, 2) идеи регио-
нального сепаратизма. 

Таким образом, вторая группа угроз когни-
тивной безопасности связана с деформацией
ценностного сознания молодёжи на основе
доминирующих источников информации.

Массовое искусство. Герои и авторитеты

Для формирования нормального мировоззре-
ния подростков и молодёжи очень важно на-
личие в культурном пространстве молодого
поколения нормальных героев и кумиров —
персонажей фильмов, книг, деятелей истории
и современников — образцов для подража-
ния и конструирования идентичности. Каж-
дому молодому поколению нужен îáðàç (по-
ведения, мыслей, чувств, жизненных устрем-
лений), который воплощает герой и на осно-
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В целом наблюдаются явные признаки кризиса
образцов для подражания среди молодого по-
коления. Школьные курсы истории и литера-
туры, оставаясь формальными агентами социа-
лизации, охватывают менее половины молодё-
жи, уступая место развлекательному кинемато-
графу и Интернету. Соответственно, на уровне
школы важнейшая задача сегодня — это уси-
ление роли гуманитарных дисциплин, прежде
всего истории и литературы, в воспитательном
процессе.

Таким образом, третий вызов когнитивной бе-
зопасности молодёжи связан с дефицитом зна-
чимых взрослых, являющихся не только источ-
никами эмоциональной поддержки, но и важ-
ными трансляторами и интерпретаторами зна-
ний, приобретаемых молодёжью в сфере миро-
воззрения и ценностей.

Вызов второй: потребительская деформация
системы ценностей и приоритетов, деидео-
логизация общества. Традиционные для рос-
сийского общества ценности коллективизма,
патриотизма и социального служения утрачива-
ют свою значимость для существенной части
молодёжи. Глобальным культурным трендом,
под влиянием которого оказывается российская
молодёжь, становятся ценности радикального
индивидуализма, эгоистической самореализации
и личного комфорта. Этот тренд, поддержива-
емый индустрией интернет-инфлюенсеров,
лайф-коучей и модных интернет-психологов,
опирается на установки потребительской са-
мореализации. 

Традиционными для российской культуры фор-
мами самореализации являются служение обще-
ству и государству, своей семье и народу. Эти
установки в последние десятилетия были суще-
ственно деформированы и заменены индивидуа-
лизмом и потребительскими настроениями.
По данным исследований 2021 г., в числе наи-
более значимых для себя ценностей молодёжь
указывает (в порядке убывая значимости):
� желание иметь любимую и интересную рабо-
ту (90,4 %);
� хорошее здоровье (87,9 %);
� стать профессионалом в своей сфере, сде-
лать успешную карьеру (85,4 %);
� желание иметь хорошо оплачиваемую рабо-
ту, высокий доход (85,2 %);
� иметь хороших и верных друзей (83 %) [1]. 

Всё это — ценности индивидуально-
эгоистические, сформированные в рам-
ках идеологии успеха и самореализации.
Ценность дружбы при этом следует по-
нимать тоже как индивидуалистическую,
дружба для молодёжи играет функцию
одного из индивидуально значимых ре-
сурсов защиты от одиночества и психо-
логической поддержки, о чём свиде-
тельствуют результаты уточняющих
исследований. 

Наименее значимы в сознании молодё-
жи ценности патриотизма, социаль-
ного служения и альтруизма. Особенно
важно в современных условиях обратить
внимание на отношение к патриотизму.
Стремление «внести свой вклад в разви-
тие страны, послужить Отечеству» вы-
брали для себя в качестве важного всего
42,1 % респондентов, это наименьший
показатель в рейтинге ценностей. Одно-
временно он набрал максимум выборов
как «совсем не важный» — 20,8 %.
С поправкой на социальную желатель-
ность ответов реальный уровень значи-
мости этой группы ценностей может
быть ещё ниже.

Это прямое указание на недостаточную
эффективность используемых сегодня
методов патриотического воспитания
в контексте рисков информационной от-
крытости социума и влияния потреби-
тельской культуры на молодёжную ау-
диторию.

Деидеологизация общества. Важным
слагаемым психологической и политиче-
ской устойчивости общества является
наличие государственной идеологии.
Сплочение граждан вокруг националь-
ной идеи обеспечивает необходимый
уровень мобилизации, позволяющий об-
ществу выстаивать в сложных обстоя-
тельствах и конфликтах. Такой идеоло-
гией, обеспечивающей гражданское
сплочение в условиях высокой степени
этно-конфессионального разнообразия
для России призван стать «патриотизм,
направленный на развитие страны»



личности молодого человека имеет органи-
зация свободного времени и образ жизни
в целом. Как правило, внимание субъек-
тов воспитательной работы с молодёжью
направлено на формирование убеждений
(патриотических, о необходимости труда,
честности, здорового образа жизни
и т. п.). Однако ценности и убеждения
личности должны получать подкрепление
в повседневной деятельности, в против-
ном случае они либо остаются деклараци-
ями, либо начинают деформироваться
под влиянием непродуктивного образа
жизни. Нормальная организация жизни
молодого человека должна строиться во-
круг продуктивных видов деятельности:
учёбы (работы), спорта/физкультуры, са-
моразвития (чтения, самообразования),
домашних и бытовых обязанностей, соци-
альной помощи и волонтёрства, формиро-
вания готовности к профессиональной дея-
тельности и защите государства, продук-
тивных увлечений/хобби и т. п. Общение
со сверстниками также должно строиться
преимущественно вокруг продуктивных
видов деятельности: развивающие игры,
интеллектуальные беседы, походы, приоб-
щение к высокому искусству (серьёзному
драматическому кинематографу, театру,
живописи). Развлечения должны зани-
мать существенно меньшее время в по-
вседневной жизни молодёжи. Крайне
опасным состоянием (что хорошо известно
всей теории и практике воспитательной
работы) является праздность — пассив-
ное бездеятельное состояние, отсутствие
продуктивных занятий. В религиозной пе-
дагогике именно праздность именуется
«матерью всех пороков».

Анализ структуры свободного времени со-
временной молодёжи показывает, что
у большей её части свободное от учёбы
(работы) время организовано недоста-
точно продуктивно. 

Более половины молодых людей, по соб-
ственному признанию, тратят много своего
времени на общение в социальных сетях
и просмотр развлекательного интернет-
контента. Просмотр художественных

(Президент РФ В. В. Путин, ежегодная
пресс-конференция, 2019). В современных
условиях формирование полноценного идео-
логического сознания молодёжи на основе
идеи патриотизма существенно осложняется
влиянием двух факторов: 

1) потребительской деформацией ценностного
сознания (см. выше);

2) воздействием на сознание молодёжной ау-
дитории оппозиционных по отношению к те-
кущему политическому курсу и руководству
страны иностранными и отечественными
СМИ, часто выражающими антигосударст-
венную позицию под маской патриотизма
и заботы о развитии.

В результате совместного воздействия этих
двух факторов в контексте описанных выше
рисков когнитивной безопасности часть мо-
лодёжи оказывается идеологически демоби-
лизованной влиянием потребительских ценно-
стей, другая часть — дезориентированной
влиянием ведущих информационную войну
СМИ.

Результатом становится утрата способности
существенной части молодёжи к занятию
в современных условиях активной, деятель-
ной патриотической позиции. Доминирующей
позицией становится либо социальная
и гражданская пассивность, либо (для при-
мерно 10–15 % молодёжи) активность про-
тестного типа, направленная против государ-
ства.

Для той части молодёжи, которая готова
проявить в текущих условиях патриотичес-
кую гражданскую активность (не менее
1/3 молодёжного сообщества) проблема за-
ключается в отсутствии эффективной органи-
зации, недостатке наставников и руководите-
лей, способных направить активность моло-
дёжи в русло конкретных дел.

Третий вызов: деформация образа жизни
и структуры свободного времени молодёжи.
Определяющее значение для формирования
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фильмов развлекательного характера занимает
много времени (40 %). Более четверти опро-
шенных (26 %) посвящают свободное время
компьютерным играм [1].

Активно читают научно-популярную и развива-
ющую литературу и смотрят научно-популяр-
ные передачи не более  молодёжи. Столько
же активно читают художественную литерату-
ру. Но почти пятая часть молодых людей
(19 %) вообще не читают. Половина по собст-
венному признанию читает редко, что с учётом
поправки на социальную желательность нужно
понимать как «почти никогда» [там же].

Сравнительно мало вовлечены молодые люди
в спорт. Лишь 17 % регулярно занимаются
в специализированных секциях, ещё 37 %
тренируются мало и редко. Вообще не зани-
маются спортом (в секциях) чуть меньше по-
ловины (45 %) подростков и молодых людей.
Самостоятельным занятиям спортом уделяют
внимание регулярно — 30 % молодёжи, мало
и редко — 54 %, вообще не занимаются
16 % [там же].

Таким образом, несмотря на пропаганду спор-
та и здорового образа жизни, создание усло-
вий для занятий спортом, физическая актив-
ность молодого поколения достаточно низкая,
часто носит эпизодический характер.

Похожая картина складывается и с занятиями
в творческих студиях. Сами молодые люди ча-
сто ссылаются на недостаточную обеспечен-
ность кружками и секциями по месту житель-
ства или учёбы. Однако внимательный взгляд
на проблему показывает, что это не совсем
так. Творческие студии и спортивные секции
там, где они есть, отнюдь не являются пере-
груженными. Основная причина — это ре-
зультаты тотальной гаджетизации и информа-
ционной перегрузки молодого поколения. Зло-
употребление развлекательной аудиовизуальной
информацией приводит к снижению волевых
способностей и обусловливает нежелание или
неспособность части молодёжи в благоприят-
ных условиях заниматься каким-то делом со-
средоточенно, поддерживать к нему интерес. 

Ресурсы и проблемные зоны работы с моло-
дёжной активностью. К ресурсам можно от-
нести:

� волонтёрство: в совокупности на на-
личие в своём окружении друзей, заня-
тых волонтёрской деятельностью, указа-
ли 68 % респондентов;
� наличие активной гражданской пози-
ции, интерес к политической и общест-
венной жизни так же является ресурсом
работы с молодёжью; более 30 % моло-
дёжи в 2021 г. говорила о наличии та-
кого интереса и готовности действовать;
� примерно 35–40 % молодёжи участ-
вуют в деятельности общественных ор-
ганизаций или самоорганизованных
групп по интересам; это, без сомнения,
важный ресурс, который может исполь-
зоваться и государственными (муници-
пальными) органами власти и НКО. 

К проблемным зонам можно отнести:

1) эскапизм (отторжение общества)
и склонность к социальной изоляции для
существенной части молодёжи: почти
половина молодых людей в силу разных
причин испытывают дефицит общения
со значимой группой сверстников,
не имеет друзей, не имеет возможности
или навыков общения с другими;

2) риски радикализации и криминализа-
ции: свыше 20 % указали на наличие
в своём окружении знакомых, склонных
к участию в радикальных движениях
и группах (АУЕ, «околофутбол» и т. п.). 

3) риски протестной активности: более
10 % указывают на наличие знакомых,
участвующих в несанкционированных
митингах и акциях протеста;

4) наконец, равнодушие к политической
и общественной жизни также следует
рассматривать как проблему, отражаю-
щую индивидуализм и социально-поли-
тический эгоизм, присущий примерно
60 % молодёжи. 

Перечисленные основные вызовы тре-
буют системной работы по симметрич-
ным направлениям: 1) обеспечение ког-
нитивной безопасности общества,



гия), так и во внеучебных формах рабо-
ты: политинформация, кураторские часы
и т. п.

Отдельное направление — работа с ин-
формационными каналами. Повышение
доверия к официальным каналам инфор-
мации (новости, новостные агентства го-
сударственно-патриотической направленно-
сти), рекомендации конкретных новостных
сайтов, информационных ресурсов, патри-
отических блогеров и экспертов.

Воспитание ценностей. Стратегия
на этом направлении должна строиться
прежде всего через использование воспи-
тательных возможностей искусства. Необ-
ходимо предлагать молодёжи, а часто
и «навязывать» определённые фильмы,
книги, произведения живописи и театраль-
ного искусства, музыки. Темы патриотиз-
ма, любви к Родине, созидательного тру-
да, жертвенности в этих произведениях
должны быть акцентированы. Критерий
отбора этих произведений: высокое каче-
ство художественного исполнения, серьёз-
ность, направленная на воспитание, высо-
кие ценностные образцы и идеалы, доно-
симые произведением до аудитории,
а не развлечение, привлекательный и ин-
тересный сюжет. 

Для этих целей одинаково важны как
классические, так и современные произве-
дения. Важно соблюдать принцип доступ-
ности: для многих современных студентов
вдумчивое чтение классической литерату-
ры — интеллектуально и эмоционально
трудная задача. Поэтому наиболее массо-
выми жанрами сегодня могут стать музыка
и кинематограф. Постепенное увеличение
роли и значимости литературных произве-
дений должно осуществляться параллель-
но — от малых литературных форм
(рассказы, короткие повести) к более
сложным (романы, большие повести).
Исключительно важна роль героическо-
приключенческой литературы и кинемато-
графа, прежде всего современных, затем —
приключенческой классики, песен и клипов
героико-патриотического содержания.

2) ценностно-патриотическое воспитание,
3) вовлечение молодёжи в социально-про-
дуктивные формы деятельности. 

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû

Образование и просвещение. Стратегическим
направлением работы в этой области должно
стать изменение отношения молодёжи к зна-
ниям. Сегодня для большей части молодёжи
характерно узкопрагматическое внимание
к «полезным знаниям», нужным для сдачи
ЕГЭ, будущей профессии и зарабатывания
денег, и пренебрежительное отношение
к знаниям «лишним», не имеющим явной по-
лезности. Повышение престижа знаний вооб-
ще, прежде всего социально-гуманитарного
знания (истории и литературы в первую оче-
редь), как источника общей образованности
и культуры человека — стратегическая зада-
ча на этом направлении. 

Основные направления работы образователь-
ных организаций в этой сфере:
� повышение качества проведения занятий
по гуманитарным дисциплинам; 
� проведение регулярных литературных
и исторических чтений, вечеров;
� организация системы общественного про-
свещения — организация открытых лекций,
встреч, приглашение экспертов для встреч
со студентами по актуальным вопросам оте-
чественной и международной истории и по-
литики;
� распространение в среде учащихся качест-
венно подобранных информационно-образо-
вательных ресурсов: сайтов, книг, фильмов
учебного и мировоззренческого содержания.

Главным актуальным направлением становит-
ся политическое просвещение молодёжи.
Формирование в сознании молодёжи полити-
ческой картины мира, преодоление равно-
душного отношения к политическим пробле-
мам и процессам современности. Эта работа
должна происходить системно, как в рамках
обществоведческих дисциплин (история, ли-
тература, философия, социология и политоло-
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Общая задача воспитательной работы в этом
направлении — превратить искусство в школу
жизни, источник образцов идентичности для
молодёжи, средство формирования личности
молодого человека. Необходимо направить
воспитательные средства искусства против иде-
ологии эгоизма и потребительства через воспи-
тание идеалов героизма, мужественности,
жертвенности, созидательного труда. 

Основной практической задачей является отбор
произведений искусства (музыкальных произ-
ведений, фильмов, книг) и выбор эффективных
форм донесения их до молодёжной аудитории.
Общий принцип — неформальное, заинтересо-
ванное погружение с последующим обсуждени-
ем и рефлексией.

Организация полезной деятельности и сво-
бодного времени. С точки зрения эффективно-
сти воспитательной работы — это направление
является главным. Общая задача работы
по организации деятельности молодёжи заклю-
чается в подкреплении и закреплении ценнос-
тей и убеждений. В данном случае следует ру-
ководствоваться известным религиозным прин-
ципом «вера без дел мертва есть». Аналогично
воспитательная работа по формированию цен-
ностного сознания, не подкреплённая активным
вовлечением в продуктивную деятельность, яв-
ляется по сути формальной. 

Стратегия реализации этого направления рабо-
ты должна быть направлена на изменение об-
раза жизни молодого человека, перевод его
из пассивно-потребительского в активно-сози-
дательное русло.

К основным формам работы в этом направле-
нии можно отнести: 

1) социальное волонтёрство, социальная по-
мощь, благотворительность — формы деятель-
ности, достаточно популярные у молодёжи;
сегодня важным их направлением становится
деятельность в поддержку военнослужащих,
находящихся в зоне боевых действий или по-

лучивших ранения: гуманитарная по-
мощь жителям ДНР, ЛНР и Украины,
информационное волонтёрство;

2) физкультурно-спортивная деятель-
ность воспитательной направленности
позволяет эффективно формировать во-
левые качества личности молодого че-
ловека; для реализации воспитательных
возможностей физкультуры и спорта
важной становится идеология ГТО (го-
товности к труду и обороне своей Ро-
дины); это касается не только собст-
венно комплекса ГТО, но и популяри-
зации военно-прикладных видов спорта:
единоборств (прежде всего — самбо,
но и других видов), спортивного ори-
ентирования, тематического туризма,
военно-прикладных видов многоборья
и т. п.;

3) военно-патриотическое воспитание,
помимо традиционных форм — встреч,
мероприятий, выставок, посещения музе-
ев и т. п., должно максимально приоб-
ретать деятельностные и эмоционально-
вовлечённые формы: сбор медикаментов
и подарков для военнослужащих, нахо-
дящихся в зоне боевых действий, на-
чальная военная подготовка и основы
военно-прикладных знаний, встречи
и мастер-классы от представителей си-
ловых структур, выступления, сочинения
и эссе учащихся по итогам просмотра
военно-патриотических фильмов и пере-
дач, конкурсы военно-патриотической
песни и т. п.

Результаты работы в этом направлении
должны проявлять себя на уровне изме-
нения повседневного распорядка дня мо-
лодого человека: его отношения к спор-
ту, учёбе, выбору музыки, фильмов,
книг, форм организации свободного вре-
мени. ÍÎ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÑÊÎÌ
ôîðóìå ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Форум учреждён в 2003 году
Автономной некоммерческой органи-
зацией «Редакция “Народное обра-
зование”» и Международной Мака-
ренковской ассоциацией в ознамено-
вание 115-летнего юбилея великого пе-
дагога ХХ столетия в виде Междуна-
родного конкурса им. А. С. Макарен-
ко. В рамках форума проводятся Меж-
дународный конкурс им. А. С. Мака-
ренко и Макаренковские чтения — на-
учно-практическая конференция.

Ñîîðãà�èçàòîðû Ìàêàðå�êîâñêîãî
ôîðó�à-2023: Ìè�èñòåðñòâî ïðî-
ñâåùå�èÿ ÐÔ, Ðîññèéñêàÿ àêà�å-
�èÿ îáðàçîâà�èÿ, Ôå�åðàëü�ûé
öå�òð �îïîë�èòåëü�îãî îáðàçîâà-
�èÿ è îðãà�èçàöèè îò�ûõà è îç�î-
ðîâëå�èÿ �åòåé, Ìåæ�ó�àðî��àÿ
Ìàêàðå�êîâñêàÿ àññîöèàöèÿ, Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ìàêàðå�êîâñêàÿ àññîöèà-
öèÿ, Èç�àòåëüñêèé �î� «Íàðî��îå
îáðàçîâà�èå», Ôî�� ñî�åéñòâèÿ
è��îâàöèÿ� è ÀãðîÍÒÈ, Àññîöè-
àöèÿ Àãðîøêîë Ðîññèè, Àññîöèà-
öèÿ Àãðîøêîë ßêóòèè, È�ñòèòóò
�å�îãðàôèè, �èãðàöèè è ðåãèî-
�àëü�îãî ðàçâèòèÿ, Ìè�èñòåðñòâî
îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÑ(ß), Àðê-
òè÷åñêèé ãîñó�àðñòâå��ûé àãðîòåõ-
�îëîãè÷åñêèé ó�èâåðñèòåò, Ðîññèé-
ñêèé ãîñó�àðñòâå��ûé àãðàð�ûé
ó�èâåðñèòåò — ÌÑÕÀ è�å�è
Ê. À. Òè�èðÿçåâà, Ôî�� ïî ïðå-
�èÿ� ïà�ÿòè Ìèòðîïîëèòà Ìîñ-
êîâñêîãî è Êîëî�å�ñêîãî Ìàêàðèÿ
Áóëãàêîâà, Êî�èòåò Ãîñó�àðñòâå�-
�îãî Ñîáðà�èÿ (Èë Òó�ý�) Ðåñ-
ïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïî �àóêå,
îáðàçîâà�èþ, êóëüòóðå, ñðå�ñòâà�

�àññîâîé è�ôîð�àöèè è �åëà� îáùå-
ñòâå��ûõ îðãà�èçàöèé.

Форум-2023 проводится с 28 марта
по 2 апреля в г. Якутске, Республика
Саха (Якутия).

2. Êîíêóðñ èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî

2.1. Цели и задачи Конкурса:

� Актуализация педагогического насле-
дия А. С. Макаренко в современных ус-
ловиях. Развитие Макаренковского пе-
дагогического движения.

� Формирование продуктивного, созида-
тельного воспитательного тренда в рос-
сийском образовании. Раскрытие содер-
жания подлинного трудового воспитания.

� Создание нормативно-правовых, ин-
фраструктурных и технологических ус-
ловий для реализации права ребёнка
на добровольный и привлекательный для
него труд.

� Развитие и сопровождение проектиро-
вания, создания и деятельности детско-
взрослых образовательных производств
и школьных производственных техно-
парков.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение систем, практик и технологий
воспитания, опирающихся на деятель-
ность производящего, продуктивного
типа, преодоление «разговорно-развле-
кательного» тренда в воспитании детей
и молодёжи.



дятся ежегодно 13 марта — в день рож-
дения А. С. Макаренко. В рамках Мака-
ренковского форума проходят финальные
мероприятия Конкурса.

2.3. В Конкурсе участвуют образователь-
ные учреждения любой организационной
формы, детско-взрослые образовательные
коллективы, научно-исследовательские ра-
боты и разработки учёных и педагогов,
индивидуальные и групповые работы уча-
щихся любых жанров и направлений
по тематике Макаренковских чтений.

2.4. В рамках Конкурса рассматриваются
воспитательные и социальные практики,
проекты продуктивного типа, практики
производственного воспитания, научно-
технического творчества и проектно-ис-
следовательской деятельности, опыт
и достижения детско-взрослых коллекти-
вов, научно-исследовательские работы
и разработки учёных и педагогов, инди-
видуальные и групповые работы учащих-
ся любых жанров и направлений по про-
блемам воспитания в человеке социальной
продуктивности.

2.5. Организационные формы Конкурса:

� конкурс образовательных учреждений
и детско-взрослых воспитательных кол-
лективов любой организационной формы
и принадлежности;

� конкурс научных, исследовательских,
проектных и других творческих работ пе-
дагогов и учащихся по тематике Макарен-
ковского форума.

2.6. Конкурс образовательных учрежде-
ний и детско-взрослых воспитательных
(образовательных) коллективов.

2.6.1. Для участия в конкурсе необходи-
мо направить в адрес Организатора заяв-
ку на участие в свободной форме с кон-
курсными материалами.

2.6.2. Конкурсные материалы могут
содержать: 

� Выявление, поддержка и распространение
успешного опыта самостоятельной финансо-
во-хозяйственной деятельности образователь-
ных учреждений, создания школьных пред-
приятий и производств, развития учебно-про-
изводственной инфраструктуры.

� Выявление, поддержка и распространение
успешного опыта взаимодействия образова-
тельных учреждений с реальным сектором
экономики, включения детей и молодёжи
в эффективные действующие производствен-
ные процессы и среды.

� Поддержка и развитие научно-техничес-
кой, исследовательской и проектной деятель-
ности детей и молодёжи, распространение
успешного опыта интеграции различных
форм продуктивной занятости в образова-
тельный процесс.

� Выявление и распространение опыта пра-
вильного юридического оформления принося-
щей доход деятельности, положительной
практики ведения бухгалтерского и налогово-
го учёта.

� Содействие развитию общественных и го-
сударственных институтов и инициатив, за-
конодательных норм и социальных техноло-
гий, обеспечивающих продуктивную заня-
тость детей и молодёжи.

� Создание условий для обмена опытом ус-
пешного рентабельного хозяйствования
и производственного воспитания учащихся
на его основе.

� Особенности развития школ-хозяйств
в сельской школе и труднодоступных местах.

� Выявление, поддержка и распространение
опыта успешной политехнизации образова-
тельного процесса.

2.2. Конкурс стартует с момента публикации
Положения о форуме в журнале «Народное
образование» и на сайте Издательского до-
ма. Региональные финалы конкурса прово-
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� краткую характеристику образовательного
учреждения;

� описание концептуальной модели производ-
ственно-воспитательного процесса;

� описание рабочей (действующей) модели
производственно-воспитательно-образователь-
ного процесса;

� копии документов, отражающих реальную
внебюджетную финансово-хозяйственную дея-
тельность образовательного учреждения;

� производственно-воспитательный бизнес-
план и др.

2.6.3. Заявка с конкурсными материалами
присылается по адресу организатора Конкур-
са: 109144, Москва, ул. Люблинская, 157,
корп. 2; e-mail: nakonkursmakarenko@yandex.ru
Конкурсные материалы проверяются на соот-
ветствие целям и задачам Конкурса и переда-
ются экспертам для оценки. Материалы и до-
кументы, представленные на Конкурс, не воз-
вращаются. 

2.6.4. Лидеры Конкурса определяются на ос-
нове представленных материалов до 15 марта
2023 г. С 28 марта по 1 апреля определяются
участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места
в Конкурсе, а также победители в отдельных
номинациях.

2.6.5. В первый день Макаренковского фору-
ма проводится установочная сессия участников
Конкурса. Объявление результатов и награж-
дение победителей происходят на итоговой
сессии Конкурса и Макаренковских чтений
1 апреля.

2.6.6. Финальные мероприятия Конкурса про-
водятся в форме мастер-классов лидеров Кон-
курса для участников Макаренковских чтений
по трём аспектам деятельности:
1) воспитание и производство;
2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная модель образова-
тельного учреждения.

Участники Конкурса представляют свою дея-
тельность и её результаты, защищают хозяй-
ственно-педагогические проекты, обосновыва-

ют и доказывают педагогическую состо-
ятельность своей организации дела, от-
вечают на вопросы участников, экспер-
тов и зрителей. Состав команды участ-
ника Конкурса не регламентирован.

2.6.7. Экспертная комиссия Конкурса
рассматривает содержательные аспекты
представленных материалов. Оценива-
ются: 

� организация производственного воспи-
тания и качество продуктивной занятос-
ти учащихся;

� интеграция производственной занятос-
ти учащихся и учебного процесса;

� реализация педагогических идей
А. С. Макаренко в воспитании;

� организация внебюджетной деятельно-
сти и качество её педагогического, юри-
дического и планово-экономического
обеспечения;

� учебно-производственная инфраструк-
тура образовательного учреждения, со-
здаваемая за счёт собственных (зарабо-
танных) средств;

� предпринимательские проекты и их
реализация;

� детско-взрослые производства, учеб-
ные предприятия и другие организаци-
онные формы деятельности, направлен-
ные на обеспечение занятости детей
и молодёжи делом;

� мастер-классы для участников Кон-
курса и Макаренковских чтений;

� другие аспекты деятельности образо-
вательного учреждения, предлагаемые
участником для рассмотрения.

2.6.8. Формализованный набор крите-
риев оценки деятельности участников
обсуждается и согласовывается с лиде-
рами Конкурса на установочной сессии.



� управленческие модели А. С. Макарен-
ко (исследовательское эссе);

� «труд, хорошо организованный, до ме-
лочей продуманный, на современную тех-
нологию нанизанный, и является прекрас-
ным, а то и самым главным воспитате-
лем!» (А. С. Макаренко);

� реализованный социальный проект
2021–2023 (описание-презентация);

� замысел социального проекта
2021–2023 (описание-презентация);

� реализованный детско-взрослый проект
«Мы сделали это!»;

� учебное занятие по социальному про-
ектированию (разработка и/или видеоза-
пись);

� хозяйственный бизнес-план школы;

� серия фотографий на тему «Какой труд
любят дети»;

� оргсценарий педагогического совета
«Наследие А. С. Макаренко в современ-
ной школе»;

� «Самоуправление, которое управляет
на самом деле» (описание действующей
модели нефиктивного самоуправления);

� литературное произведение о современ-
ной школе;

� методическая разработка учебного заня-
тия с использованием форм и методов
продуктивного обучения (по любому учеб-
ному предмету);

� разработка учебного занятия (практику-
ма) «Как строить страну?»;

� эссе «Наша школа строит страну»;

� психологическое исследование воспита-
тельных эффектов современного произ-
водства;

Победители определяются Экспертным сове-
том Конкурса. По итогам Конкурса органи-
зуется серия публикаций в периодических
СМИ. Победители, занявшие первые три
места, награждаются дипломами и ценными
подарками исходя из бюджета Конкурса.

2.6.9. Попечители и учредители Конкурса,
предприниматели и другие заинтересованные
лица могут учреждать собственные — спе-
циальные — вознаграждения для образова-
тельных учреждений — участников Конкур-
са, для руководителей образовательных уч-
реждений и педагогов-организаторов.

Перечень номинаций специальных премий
и призов объявляется на установочной сессии
финалистов Конкурса. Победители в таких
номинациях определяются учредителем спе-
циального вознаграждения. 

2.7. Конкурс научных, исследовательских,
проектных и других творческих работ педа-
гогов и учащихся.

2.7.1. В рамках конкурса творческих работ
рассматриваются успешные социальные проек-
ты, опыт и достижения учащихся и педагогов,
практики продуктивного и производственного
воспитания, организации научно-технического
творчества и проектно-исследовательской дея-
тельности, опыт и достижения детско-взрос-
лых коллективов, научно-исследовательские
работы и разработки учёных и педагогов, ин-
дивидуальные и групповые работы учащихся
любых жанров и направлений по тематике
Педагогики Дела.

2.7.2. Для участия в конкурсе научных, ис-
следовательских, проектных и других творче-
ских работ педагогов и учащихся по темати-
ке Макаренковского форума необходимо на-
править материалы в электронной форме
до 20 марта 2023 г. по адресу: nakonkurs-
makarenko@yandex.ru

2.7.3. В конкурсе участвуют работы по те-
матике Макаренковских чтений, начиная
с 2003 г., а также по следующим направлениям:
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� психологическое исследование обучающих
эффектов современного производства;

� исследование психологического содержания
детского труда;

� разработка учебного занятия по экономике
знаний;

� разработка учебного занятия по управлению
знаниями;

� лучшее педагогическое изобретение XIX ве-
ка (эссе);

� лучшее педагогическое изобретение XX века
(эссе);

� лучшее педагогическое изобретение XXI ве-
ка (эссе);

� лучшее техническое изобретение школьника
(описание, патент);

� устав школы-хозяйства — автономного уч-
реждения (с пояснениями и комментариями);

� проект и бизнес-план высокотехнологично-
го школьного производственного агротехно-
парка;

� лучший школьный производственный учас-
ток с использованием современных агротехно-
логий (отчёт, описание, фото- или видеомате-
риалы, документы, подтверждающие объёмы
реализации продукции или результаты экспе-
риментальной апробации);

� проект и бизнес-план школьного производ-
ства биогумуса;

� лучшее школьное производство биогумуса
(отчёт, описание, фото- или видеоматериалы,
документы, подтверждающие объёмы реализа-
ции продукции или результаты эксперимен-
тальной апробации);

� проект и бизнес-план энергосбережения
в школе;

� лучший реализованный школьный проект
по энергосбережению;

� проект и бизнес-план школьного про-
изводства овощей (с использованием со-
временных технологий, биогумуса, диод-
ной подсветки, капельного полива и ре-
куперации тепла и т.д.);

� самый прибыльный школьный бизнес
(описание, расчёты).

2.7.4. Победители конкурса творческих
работ приглашаются на финальные ме-
роприятия Конкурса для награждения
и повышения квалификации по заявлен-
ной тематике.

2.7.5. Наиболее интересные материалы
публикуются в журналах «Народное
образование», «Школьные технологии»,
«Воспитательная работа в школе», «Со-
циальная педагогика», «Исследователь-
ская работа школьников».

3. Îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû

Участники Конкурса оплачивают орга-
низационные взносы. Организационные
взносы для участников могут быть от-
менены, а средства возвращены участ-
никам в случае бюджетной поддержки
мероприятия.

4. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ

В рамках Макаренковского форума про-
водятся ежегодные «Макаренковские
чтения» (научно-практическая конферен-
ция), основная цель которых — обеспе-
чение взаимодействия теории и практики
образования на основе инфраструктур
производящего (продуктивного) типа.

Тема научно-практической конферен-
ции — Макаренковских чтений-2023 —
«Ê 135-ëåòèþ À. Ñ. Ìàêàðå�êî è
90-ëåòèþ “Ïå�àãîãè÷åñêîé ïîý�û”».

К участию в Макаренковских чтениях
приглашаются коллективы и специалисты.



В период Макаренковского форума про-
водится очная сессия повышения квалифи-
кации, в ходе которой слушатели курсов
принимают участие в мероприятиях Кон-
курса и конференции, а также сдают за-
чёты. По результатам повышения квали-
фикации слушателям выдаются свидетель-
ства установленного образца. 

Îðãêî�èòåò: 

Электронный адрес: 
xxkonkursmakarenko@yandex.ru 

Исполнительный директор — 
Татьяна Юрьевна Хударова, 
моб. +79168186460 (Телеграм,
WhatsApp)

Исполнительный директор 
в Республике Саха (Якутия) — 
Пётр Гаврильевич Дягилев, 
моб. +79148211043 (Телеграм,
WhatsApp)

Предложения по организации секций, круглых
столов, мастер-классов необходимо предста-
вить в оргкомитет до 15.03.2023.

Материалы по тематике чтений (объёмом
до 30 000 знаков) направляются в Оргкоми-
тет не позднее 20.03.2023.

5. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

В рамках Форума для руководителей обра-
зовательных учреждений и организаторов
производственного воспитания проводятся
очно-заочные курсы повышения квалифика-
ции по нормативно-правовым, технологичес-
ким и педагогическим основам создания
и организации деятельности детско-взрослых
образовательных производств и школьных
производственных технопарков как специали-
зированной инфраструктуры воспитания
у детей и молодёжи технологической культу-
ры и «производящей мощности» личности
в объёме 72 часа.
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ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÀÎ
Î. Þ. Âàñèëüåâîé íà åæåãîäíîì
Îáùåì ñîáðàíèè

Ïроведён мониторинг диссертацион-
ных работ в области наук об обра-
зовании.

Учёными Российской академии образо-
вания проанализированы все диссерта-
ционные работы по педагогическим на-
укам за 10 лет. Эта большая работа
шла под руководством и. о. вице-прези-
дента РАО, председателя ВАК, акаде-
мика РАО Владимира Михайловича
Филиппова. Всего за это время защи-
щено 9 749 диссертаций. Из них
869 — докторских, 8 880 — канди-
датских. При этом по специальности
«Теория и методика обучения и воспи-
тания» в 2011–2020 гг. защищено
1 934 диссертаций: 183 — докторских,
и 1 751 — кандидатская.

Что показал анализ? На первом месте
по количеству защищённых работ нахо-
дится иностранный язык. Гораздо мень-
ше защищались по методике преподава-
ния литературы, истории, географии.
И практически не защищались диссер-
тации по таким темам, как воспитание,
взаимодействие семьи и школы.

Почти отсутствуют диссертации
за 10 лет по направлениям: родной
язык, обществознание, иные гуманитар-
ные и общественные науки.

Получается, что по направлениям, кото-
рые формируют человека и гражданина,

у нас большой провал. Ключевой вывод,
который мы делаем: в России в послед-
ние годы сложилась сложная ситуация
с нехваткой высококвалифицированных
специалистов — кандидатов и докторов
наук — в области методики преподава-
ния важнейших для нашего государства
предметов. Коллеги, нам как воздух
нужны учителя, которые бы научили
учителей.

Но у РАО есть видение, план, как эту
ситуацию можно изменить. Главная за-
дача — повысить качество исследований
в области педагогики, постепенно ме-
нять, уточнять направления и тематики
диссертаций. Необходимо планирование
актуальных тематик исследований, кото-
рые ведутся в области педагогических
наук, на государственном уровне. Науч-
но-образовательным организациям важно
сделать упор именно на тех направлени-
ях, где произошёл самый серьёзный
провал. И мы будем давать такие реко-
мендации вузам и научным организаци-
ям после широкого обсуждения с про-
фессиональным сообществом, с ВАК.
Если этого не сделать, есть риск, что
отрасль на долгие годы останется без
серьёзной научно-методической под-
держки и развития.

Также стоит отметить работу Совета
РАО по развитию диссертационных

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ 



Самыми многочисленными являются про-
граммы бакалавриата с двумя профилями
подготовки (737), например «Информа-
ционные технологии и математика»,
«Начальное образование и английский
язык», «История и обществознание».
Такие программы существенно лидируют
по количеству во всех вузах. В аутсайде-
рах — программы по педагогике и пси-
хологии девиантного поведения (уровень
специалитета): выявлено всего 6 программ
из 2,6 тыс. Мониторинг также показал
недостаточное количество образовательных
программ по специальному (дефектологи-
ческому) образованию: 49 магистерских
и 125 бакалаврских.

В большинстве вузов программы соответ-
ствуют федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС
3++). Однако авторы мониторинга обра-
тили внимание на слабую научно-исследо-
вательскую подготовку будущих учителей.
По итогам анализа учебных планов бака-
лавриата обнаружилось, что в 27 %
из них полностью отсутствует научно-ис-
следовательская практика.

Нужно вводить больше программ именно
специалитета для будущих учителей —
это один из основных выводов нашего
мониторинга. Второй вывод: программы
магистратуры требуют пристального вни-
мания, переосмысления подходов. Необхо-
димо обратить серьёзное внимание на рас-
пределение часов в учебном плане: в пер-
вую очередь увеличение часов на базовые
педагогические дисциплины.

По итогам проведённого мониторинга
Академия разработает программы повы-
шения квалификации сотрудников россий-
ских вузов, отвечающих за содержание
образования будущих учителей. ÍÎ

исследований в области наук об образовании
над критериями доказательности в педагоги-
ческих и психологических диссертационных
исследованиях. В этой работе участвуют ака-
демики РАО Николай Дмитриевич Подуфа-
лов, Елена Николаевна Геворкян, Виктор
Александрович Болотов, члены-корреспон-
денты Светлана Вениаминовна Иванова,
Виктор Стефанович Басюк, Елена Ивановна
Казакова и другие коллеги.

Ìîíèòîðèíã ïåäàãîãè÷åñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì âóçîâ

Масштабный мониторинг педагогических
программ подготовки, проведённый Центром
развития педагогического образования РАО
под руководством члена-корреспондента
РАО Елены Ивановны Казаковой, показал,
что почти 92 % студентов-педагогов в нашей
стране обучаются в бакалавриате, 8 % —
в магистратуре, и лишь 0,22 % — на про-
граммах специалитета.

Участие в нём приняли 139 вузов, в которых
ведётся подготовка по укрупнённой группе
специальностей и направлений «Образование
и педагогические науки», из всех федераль-
ных округов нашей страны. В ходе исследо-
вания проанализированы порядка 2,6 тыс.
образовательных программ, по которым обу-
чаются более 202 тыс. студентов.

Согласно результатам мониторинга, больше
половины программ — 55 % — гуманитар-
ные. Около 27 % — естественно-научной,
физико-математической или технической на-
правленности. Лишь 9 % программ — де-
фектологические. Одними из самых дефицит-
ных оказались вузовские программы подго-
товки специалистов для работы с дошколь-
никами — 3,3 %.

Âûñòóïëåíèå ïðåçèäåíòà ÐÀÎ Î. Þ. Âàñèëüåâîé íà åæåãîäíîì Îáùåì ñîáðàíèè
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Ìåòîäîëîãèÿ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÓÄÊ 37.013

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü?

À��ðåé Âèêòîðîâè÷ Õóòîðñêîé, 
доктор педагогических наук, профессор, 
директор Института образования человека, 
Москва

Â ñòàòüå îáîñ�îâà�à �î�åëü ôó�êöèî�àëü�îé ãðà�îò�îñòè â îáðàçîâà�èè, êîòîðàÿ
ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé ïå�àãîãè÷åñêóþ è�òåðïðåòàöèþ �àòå�àòè÷åñêîé ôó�êöèè, ã�å
õ — ñïîñîá�îñòü, y — ðåçóëüòàò å¸ ïðè�å�å�èÿ, f — ôó�êöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ó÷å-
�èêó ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò y. Îñ�îâ�îé ïðè�öèï, �à êîòîðî� áàçèðóåòñÿ ñïðîåêòèðî-
âà��àÿ �î�åëü, ñîñòîèò â òî�, ÷òî ôó�êöèî�àëü�àÿ ãðà�îò�îñòü ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé
îñ�îâîé ôîð�èðîâà�èÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êî�ïåòå�ò�îñòåé, èõ è�ñòðó�å�òàðèå�.
Ïðèâå�å�à êðèòèêà îïðå�åëå�èé ôó�êöèî�àëü�îé ãðà�îò�îñòè â òðàêòîâêå PISA
è îïèðàþùèõñÿ �à �å¸ îòå÷åñòâå��ûõ è�ñòèòóòîâ ïå�àãîãè÷åñêèõ èç�åðå�èé
è îöå�êè êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ. Àâòîð îïðå�åëÿåò ïî�ÿòèå ôó�êöèî�àëü�îé ãðà�îò-
�îñòè, å¸ ñõî�ñòâà è îòëè÷èÿ îò êî�ïåòå�ò�îñòåé, îáîñ�îâûâàåò âè�û ôó�êöèî�àëü-
�îé ãðà�îò�îñòè è îñ�îâó �åòî�èêè å¸ ðàçâèòèÿ. 

� функциональная грамотность � компетенции � компетентности � ФГОС
� научная школа человекосообразного образования

считать. Чтение, письмо, математика
и сегодня считаются основными учебны-
ми предметами в начальной школе. Хотя
многие педагоги и учёные справедливо

Ïî÷åìó ÷èòàòü, ïèñàòü è ñ÷èòàòü
ñåãîäíÿ íåäîñòàòî÷íî?

В советское время и ещё раньше
под функциональной грамотностью
понимались умения читать, писать,



Тексты можно просто распознавать и за-
слушивать. Это не значит, что ребёнку
не нужно учиться читать самостоятельно,
но актуальным становится владение
и иными способами чтения [2].

Что касается письма: здесь тоже происхо-
дят изменения. Современный человек всё
меньше пишет авторучкой, чаще набирает
текст клавиатурой, кнопками смартфона,
или вовсе наговаривает в микрофон, или
записывает на видео. Такова теперь функ-
циональная грамотность письма.

Счётные действия продолжают оставаться
необходимыми, однако, скорее, на про-
стейшем уровне — с переходом через де-
сяток. Другие подсчёты требуют уверен-
ных навыков машинного счёта.

Новая функциональная грамотность сего-
дня совсем уже не удел начальной шко-
лы, а охватывает все возраста, особенно
старшие. Сплошь и рядом встречаются
учителя, не владеющие смартфоном, са-
мыми бытовыми программами, не говоря
об образовательных приложениях. Как
и чему они смогут научить будущие по-
коления? Для учителей становится акту-
альна не только педагогическая функцио-
нальная грамотность, но и другие, требу-
ется их профессиональная переподготов-
ка [3].

В то же время вместо повышения квали-
фикации педагогов некоторые нынешние
управленцы ведут запретительную полити-
ку, ограничивающую освоение детьми но-
вых видов функциональной грамотности.
Если в школе у детей отбирают смартфо-
ны и кладут их в шкафчики, директора
таких школ оказываются сегодня попросту
профнепригодны, поскольку они отбирают
у детей их путь в будущее, вместо того
чтобы самим овладеть современными
средствами учёбы и жизни, наладить сис-
тему переподготовки кадров. К сожале-
нию, руководство Министерства просве-
щения ввело запрет на использование
смартфонов на уроках вопреки тенденции
цифровизации. 

считают, что основными для младших
школьников являются иные предметы, разви-
вающие их эмоционально-образные, творчес-
кие качества, особенно важные именно
в этом возрасте. А излишний интеллектуаль-
ный крен для младших детей тормозит их
гармоничное становление.

Итак, советский тип грамотности сохраняет-
ся и сегодня, особенно в начальной школе.
Но мир меняется. Появились гаджеты, со-
циальные сети, бытовая цифровизация.
Смартфон под партой оказался для ребёнка
приоритетнее объяснений учителя. В смарт-
фоне ученика есть море информации, в ко-
торой сложно разобраться без подготовки и
не стать объектом чьих-либо манипуляций.
То есть появилось множество совсем других
«грамотностей», которые необходимы совре-
менному человеку. 

В таблице 1 приведены примеры сравнения
функциональной грамотности вчера и сего-
дня. Заметим, что сегодня типов функцио-
нальной грамотности гораздо больше, чем
указано в правом столбце. Практически для
любой деятельности есть соответствующая
грамотность [1].

Таблица 1

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü 
â÷åðà è ñåãîäíÿ

Â÷åðà Ñåãîäíÿ 

×èòàòü ×èòàòü òåêñò.
Ðàñïîçíàâàòü òåêñò, ñëóøàòü åãî.

Ïèñàòü Íàáèðàòü òåêñò.
Ãîâîðèòü è çàïèñûâàòü ñêàçàííîå 
÷åðåç ðàñïîçíàâàíèå.
Ïåðåäàâàòü àóäèî è âèäåî âìåñòî òåêñòà.

Ñ÷èòàòü Ñ÷èòàòü òî÷íî, ïðèìåðíî.
Ïîëüçîâàòüñÿ êàëüêóëÿòîðîì.

Что можно сказать о результатах сравне-
ния? Привычное чтение сегодня уже
не всегда необходимо делать самому, есть
множество программ, озвучивающих тексты.

À. Â. Õóòîðñêîé.  ×òî òàêîå ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü?
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Êòî ïå÷¸ò ïèðîãè â îáðàçîâàíèè?

Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, 
а сапоги тачать пирожник…

И. А. Крылов, басня «Щука и Кот», 1813 г.

Сегодня в образование ринулись все кому
не лень: банки, поисковики, имиджмейкеры,
айтишники, политики, чиновники. Не хватает
настоящих учёных и педагогов. Тех, кто го-
товит к ЕГЭ, вряд ли следует считать педа-
гогами. 

Что такое функциональная грамотность в об-
разовании школьников? Посмотрим, что
об этом есть в Интернете. Каких только оп-
ределений не встретишь в статьях, которые
пишут и размещают в Сети всевозможные
«копирайтеры», «эксперты по интернет-мар-
кетингу» и «диджитал-технологиям». Причём
пишут опусы именно для школьников, а не
для своей основной работы: видимо, расширя-
ют свои рынки сбыта. Что они пишут? Кто-
то называет функциональную грамотность
способностью, кто-то — готовностью, кто-
то — набором умений и навыков. О видах
функциональной грамотности мало обоснован-
ных изложений, в основном копируются одни
и те же перечни. К сожалению, учёные в об-
ласти педагогики отстают: хороших статей,
монографий, диссертаций по функциональной
грамотности очень мало. 

Èíîàãåíòû «ðóëÿò»

Кто сегодня диагностирует уровень функцио-
нальной грамотности в школах? Есть не-
сколько международных организаций, кото-
рые проводят свою диагностику в разных
странах, в том числе и в России: PISA,
PIRLS, TIMSS. У этих организаций, безус-
ловно, есть задача — влиять на страны че-
рез их системы образования, поскольку то,
что проверяется и рейтингуется, то и стано-
вится для этих стран ориентиром. Как
при этом учитываются национальные системы
образования? Культурная специфика этносов?
Возрастные и иные особенности детей, их
собственные цели? Они практически не учи-
тываются в подобных измерениях. Всё дела-
ется под одну гребёнку — ту, которую опре-
делили кураторы этих программ.

Как происходит, должно происходить
при человекосообразном образовании?
У ученика спрашивают: «Какие цели ты
ставил? Как ты их согласовал с други-
ми? Давай посмотрим, что у тебя полу-
чилось, насколько ты достиг своей це-
ли». Ничего такого в перечисленных си-
стемах нет. Там не учитывают целей
ни стран, ни народов, ни школ, а зада-
ют свои. Делают это через нанятых
на местах менеджеров. При ближайшем
рассмотрении качество научно-педагоги-
ческого обоснования применяемых кри-
териев подобных измерений остаётся
под вопросом.

Приведём пример произвольного толко-
вания важных типов функциональной
грамотности известной своей давней
«иноагентской» деятельностью в России
системы PISA. Сотрудники этой меж-
дународной организации, руководимой
из Австралии, диагностируют в разных
странах следующие виды функциональ-
ной грамотности: читательскую, матема-
тическую, естественно-научную, а также
«глобальные компетенции», финансовую
грамотность, креативное и критическое
мышление [4]. Почему именно эти
«грамотности» диагностируются? Такой
вариант видов функциональной грамот-
ности не выдерживает критики, хотя бы
потому, что выбраны они произвольно,
нет общего грамотного основания
и обоснования перечня. Что значит
«глобальные компетенции»? Почему они
в одном ряду с финансовой грамотнос-
тью и креативным мышлением? Получа-
ется, что функциональная грамотность,
это и компетенции, и мышление, и гра-
мотность? В огороде бузина, в Киеве
дядька. И ведь есть у нас те, кто по-
вторяет и тиражирует эти глупости.

Деятельность PISA в России прекра-
щена, но, к сожалению, Федеральный
институт оценки качества образования
не предлагает более обоснованной ти-
пологии и продолжает использовать
«грамотности» PISA. Собственной на-
циональной системы оценки качества



жизни своего общества и своей страны,
для содействия их прогрессу и для собст-
венного развития» [5]. Не может грамот-
ность быть «уровнем».

Иногда под функциональной грамотнос-
тью предлагается понимать способности:
«Способность человека вступать в отно-
шения с внешней средой и максимально
быстро адаптироваться и функциониро-
вать в ней» [6, c. 342]. Функциональная
грамотность, конечно же, не способности,
а результат их приложения. Скорее, ФГ
есть владение, и не только способностя-
ми, но и другими личностными качества-
ми человека для осуществления деятель-
ности.

Неправомерным считаем отождествление
ФГ с базовым образованием: «Функцио-
нальная грамотность сегодня — это базо-
вое образование личности» [7, c. 16].

Мы критически проанализировали многие
имеющиеся определения и пришли к сле-
дующим выводам, что функциональная
грамотность �å ÿâëÿåòñÿ: 
� способностью (они помогают в овладе-
нии ФГ, но не являются ими);
� готовностью (готовность ещё не означа-
ет грамотность);
� уровнем (уровень в ФГ есть, он базо-
вый, но это не ФГ, а лишь её параметр);
� набором умений (умения могут быть
на разных уровнях, не только на уровне
ФГ);
� базовым образованием личности (обра-
зование — это не только ФГ);
� тем, что считают в PISA (этот пере-
чень не обоснован).

Тем не менее именно указанные выше ро-
довые понятия чаще всего можно встре-
тить в статьях, заметках и книгах. 

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìàòåìàòèêà

Как определить понятие «функциональ-
ная грамотность»? Для этого мы опира-
емся на корневое понятие «функция».

образования не существует. Есть ещё один
дублирующий бюджетный институт — Фе-
деральный институт педагогических измере-
ний. Два института, и ни одной националь-
ной концепции оценки качества образова-
ния. ВПР, ОГЭ и ЕГЭ таковыми не явля-
ются, поскольку не соответствуют ни ФГО-
Сам, ни педагогическим наукам, ни совре-
менным потребностям человека в образова-
нии. Гипертрофированно увеличенный внеш-
ний контроль только мешает образованию
учеников и заставляет учителей заниматься
совсем не тем, что необходимо для такого
образования.

Что в этих условиях делать учителю? Ис-
пользовать общедоступные малообоснованные
определения, которые им навязывают Интер-
нет, местные методисты, чиновники или раз-
личные активные структуры, ринувшиеся
в образование? Но тогда можно попасть
в неприятную ситуацию непосредственно
с учениками, которые в результате потеряют
мотивацию, и потом придётся её долго вос-
станавливать.

Таким образом, обоснование функциональной
грамотности для общего образования являет-
ся приоритетной научно-педагогической зада-
чей, которая в национальном масштабе пока
не решена. Попытаемся сделать в этом на-
правлении некоторые шаги.

Äåôèíèöèè ôóíêöèîíàëüíîé 
ãðàìîòíîñòè

Какие родовые понятия в дефинициях (опре-
делениях) функциональной грамотности
(ФГ) можно встретить? Таковых приводит-
ся множество, причём разных. 

Например, под функциональной грамотнос-
тью понимается «повышаемый по мере раз-
вития общества и роста потребностей лично-
сти уровень знаний и умений, необходимый
для полноправного и эффективного участия
человека в экономической, политической,
гражданской, общественной и культурной
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Применяем его в отношении разработанного
нами деятельностного подхода в образовании
[8; 9]. В результате получаем следующее оп-
ределение.

Функциональная грамотность — это владе-
ние на базовом уровне элементарными дейст-
виями, необходимыми для осуществления дея-
тельности в определённой сфере.

Чем задаются сферы применения функцио-
нальной грамотности? Прежде всего теми ком-
петенциями, которые определены для человека
на каждом уровне его образования для каждой
образовательной сферы.

Как определить педагогическую роль функцио-
нальной грамотности в образовании? Для этого
воспользуемся её корневым словом «функция»
и математической формулой, куда входит
функция: y = f (x).

С педагогической точки зрения:

х — способность человека,

y — результат применения этой способности
в действии или деятельности человека.

f — функция, позволяющая человеку со спо-
собностью «х» получить результат «y».

Если переходить к обучению, то задача учите-
ля — научить ученика добиваться результата
«y», имея способность «x».

Методика развития ФГ тогда предполагает
от учителя следующее:
1) иметь заданный результат — образователь-
ный стандарт «y»;
2) продиагностировать необходимую способ-
ность ученика «x»;
3) знать способы создания учеником результа-
та «y»;
4) владеть методикой обучения ученика
со способностью «x» достижению результата
«y».

Это и есть основа общей методики развития
функциональной грамотности. Для построения
частных предметных и метапредметных мето-
дик требуется раскрытие указанных пунктов
в учебных предметах.

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü 
è êîìïåòåíòíîñòè

В концепции PISA соотношение между
ФГ и компетенциями несоразмерно: «гло-
бальные компетенции рассматриваются как
проявление функциональной грамотности»
[4, с. 5]. Мы считаем, что всё наоборот:
ФГ проявляется в компетенциях. 

Функциональная грамотность связана
с компетентностями и определяется ими.
Согласно разработанному нами компе-
тентностному подходу [10], компетенции
отличаются от компетентностей следую-
щим образом:

Компетенция — внешняя норма (стан-
дарт).

Компетентность — внутреннее каче-
ство человека.

Любая компетентность человека, её
формирование, начинается с овладения
набором соответствующих функциональ-
ных грамотностей. Такой набор — это
базовый, нижний, начальный уровень
развития компетентности. Можно ска-
зать, что на базовом уровне компетент-
ности ещё нет, есть именно набор раз-
розненных элементов — таких функци-
ональных грамотностей, которые все
вместе могут позволить компетентно вы-
полнить работу.

Чем отличаются цели развития ФГ
и развития компетентностей?

Цель компетентности — создать ре-
зультат (продукт). Поскольку цель есть
предвосхищаемый результат, то резуль-
тат применения компетентности — про-
дукт, нужный человеку и социуму. Для
учащихся это образовательный продукт,
который также должен иметь черты
востребованности.

Цель ФГ иная — освоить инструмент.
Каждая отдельная ФГ лишь один
из инструментов. Это как набор



Более подробно данные виды ФГ рассма-
триваются нами на дистанционных курсах
для педагогов [14].

Ñôåðû æèçíè 
äëÿ ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè

Сборка тех или иных ФГ нужна человеку
в первую очередь в его жизни. Ведь
жизнь — это не набор учебных предме-
тов типа физики, математики, русского
языка. Наоборот, задача учебных предме-
тов состоит в подготовке человека к жиз-
ни в её основных сферах. Поэтому и ФГ,
и компетентности нужны именно там —
в жизни ученика, причём не только в бу-
дущей жизни, но и в настоящей, что на-
зывается, здесь и сейчас.

Основными сферами жизни для проявле-
ния и применения функциональной гра-
мотности, всех её видов, выступают сле-
дующие:
� Сам человек (питание, гигиена, психо-
логия и др.).
� Семья и род (быт, права и обязаннос-
ти, родословная, половые функции и др.).
� Народ (культура, традиции, социум
и др.).
� Природа (гармония, экология, стихии
мира, царства природы, Земля, Вселен-
ная).
� Наука и техника (теории, гаджеты, ци-
фра и др.).

Каждая из перечисленных сфер нуждается
в применении человеком всех пяти видов
функциональной грамотности — от когни-
тивной до ценностно-смысловой. 

Каким образом выявлять виды ФГ, кото-
рые необходимо развивать в каждом
из учебных предметов и в каждом возрас-
те, — отдельный вопрос, который мы
прорабатываем с участниками дистанцион-
ных курсов ЦДО «Эйдос», а также
на выездных семинарах в регионах, про-
водящихся по заказу школ, институтов
и департаментов образования. ÍÎ

нескольких столярных инструментов: пила,
молоток, линейка — все они нужны, чтобы
сделать табуретку. То есть компетенция
столяра включает владение ими как отдель-
ными инструментами.

Ещё пример — компетенция читателя. В ней
также есть свой набор ФГ: владение алфа-
витом, слоговое чтение, беглое, выразитель-
ное и др.

Приведённое нами соотношение ФГ и ком-
петентностей отличается от толкований ряда
зарубежных учёных (Р. Браун, Р. Форбс,
В. де Ландшеер), которые под функциональ-
ной грамотностью считают «минимальную
компетентность». Мы считаем ФГ не компе-
тентностью, а одним из инструментов её реа-
лизации.

Âèäû ôóíêöèîíàëüíîé 
ãðàìîòíîñòè ÷åëîâåêà

Зачастую ФГ связывают с социальными
требованиями и обязанностями ученика, из-
лагая понятие ФГ в режиме долженствова-
ния. С точки зрения нашей научной школы
[11], руководящим элементом проектирования
образования человека выступает принцип че-
ловекосообразности: образование человека
сообразно прежде всего ему самому. При-
ближенность ФГ к человеку, например ре-
бёнку, предлагает Л. М. Перминова, которая
использует понятие «минимальное поле
функциональной грамотности», системообра-
зующим элементом которого называет чело-
века и его дом [12, c. 13].

Если отталкиваться от человекосообразного
образования, то виды функциональной гра-
мотности такие же, как и виды ключевых
стремлений человека. Мы обосновали, что их
существует пять [13]. Столько же видов
функциональной грамотности:
1. Когнитивная грамотность.
2. Креативная грамотность.
3. Организационная грамотность.
4. Коммуникативная грамотность.
5. Ценностно-смысловая грамотность.
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Abstract: The article substantiates the model of functional literacy in education, which is a pedagogical interpretation of a

mathematical function, where x is an ability, y is the result of its application, f is a function that allows the student to get the

result y. The basic principle on which the designed model is based is that functional literacy is the basic basis for the forma-

tion of relevant competencies, their tools. The article criticizes the definitions of functional literacy in the interpretation of PISA

and the domestic institutes of pedagogical measurements and evaluation of the quality of education based on it. The author

defines the concept of functional literacy, its similarities and differences from competencies, substantiates the types of functional

literacy and the basis of the methodology of its development.
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êëàññà. Â ðåçóëüòàòå èññëå�îâà�èÿ àâòîð ïðèõî�èò ê âûâî�ó, ÷òî âîïðîñû èñòîðèè
çàïà��îåâðîïåéñêîãî Ñðå��åâåêîâüÿ ïðå�ñòàâëå�û â ó÷åá�èêàõ ïî îòå÷åñòâå��îé
èñòîðèè �å òîëüêî ñ èñêàæå�èå� ñîâðå�å��ûõ �àó÷�ûõ ïðå�ñòàâëå�èé, �î è
â ïðîòèâîðå÷èè ñ �àòåðèàëà�è ñîâðå�å��ûõ ó÷åá�èêîâ ïî âñåîáùåé èñòîðèè,
âõî�ÿùèõ â ôå�åðàëü�ûé ïåðå÷å�ü.

� Средние века � школьные учебники � всеобщая история � преподавание
истории в школе � содержание школьного исторического образования

20 мая 2020 г. Министерство просве-
щения РФ утвердило новый
федеральный перечень учебников,

который допускает использование
в образовательных организациях
РФ, реализующих программы обще-
го образования, только четыре ли-
нии учебников по отечественной ис-
тории [1, с. 82–85]. Это учебники
издательств «Просвещение», «Дро-
фа», «Русское слово» «Вентана-
Граф». 23 декабря 2020 г. перечень
был дополнен линией учебников
под общей редакцией В. Р. Медин-
ского, также опубликованной
издательством «Просвещение»
[2, с. 153–154]. Однако по анало-
гичным периодам всеобщей истории
в федеральный перечень вошли
только учебники «Просвещения» 

и «Русского слова»[1, с. 85–87]. Учи-
тывая требования действующих ФГОС
к высокому уровню интегративности
курсов всеобщей и отечественной исто-
рии, можно констатировать факт пре-
вращения издательств «Просвещение»
и «Русское слово» в монополистов
на рынке школьных учебников по исто-
рии. По оценкам специалистов, доля
издательства «Просвещение» на рынке
литературы в 2020 г. увеличилась до
24,54 % [3, с. 20], что составляет бо-
лее 76 % в общем объёме учебной ли-
тературы по истории. Таким образом,
именно учебники истории издательства
«Просвещение» заслуживают самого
пристального внимания при изучении
вопроса о формировании массовых



мацию, содержащуюся в учебниках,
по которым учащиеся осваивали соответ-
ствующий курс всеобщей истории, причём
изучение последней всегда предшествует
изучению истории России.

Однако, обратившись к уже упомянутому
нами параграфу «Место и роль Руси
в Европе», можно убедиться в том, что
освещение вопросов средневековой евро-
пейской истории в учебниках под редак-
цией А. Н. Торкунова не только не по-
могает школьникам систематизировать
имеющиеся у них знания, но и создаёт
весьма превратное представление о собы-
тиях европейской истории соответствую-
щего периода. Чуть ли не каждое пред-
ложение, содержащееся в первом пункте
параграфа, вызывает закономерный про-
тест у историка-медиевиста. Так, по сло-
вам авторов, «на землях распавшейся
империи Карла Великого к концу IX в.
образовались три больших королевства,
положившие начало будущим Франции,
Германии и Италии» [4, с. 77]. Обще-
известно, что Западно-Франкское, Вос-
точно-Франкское и Средне-Франкское
королевства возникли в результате Вер-
денского раздела 843 г., но даже если
учитывать Прюмский раздел 855 г., при-
ведший к обособлению от Италии Про-
ванса и Лотарингии, то его весьма слож-
но датировать как «конец IX века». Ес-
ли же авторы считают завершением фор-
мирования Франции, Германии и Италии
Мерсенский договор 870 г. о разделе
Лотарингии, то здесь он оговаривал тер-
риториальное размежевание уже сущест-
вующих государств и к образованию ка-
ких-то новых государственных формиро-
ваний не привёл. Именно Верденский
раздел 843 г. в качестве начальной точ-
ки существования Франции, Германии
и Италии называет и учебник по истории
Средних веков того же издательства
«Просвещение» [5, с. 31–32].

Ещё больше вопросов вызывает следую-
щая фраза: «В Х в. германские короли
начали совершать походы в Италию» [4,
с. 77]. Вероятно, речь идёт об Оттоне I,

исторических представлений у современных
школьников.

Первая линия учебников по истории Рос-
сии, издаваемая в настоящее время изда-
тельством «Просвещение», была подготов-
лена в 2016 г. авторским коллективом
под редакцией академика А. Н. Торкунова.
Эта линия учебников имеет целый ряд со-
держательных и методических особенностей,
которые существенно отличают данные учеб-
ники от тех, что использовались ранее в рос-
сийских школах. Одной из таких особеннос-
тей, на которую нам бы хотелось обратить
внимание, является наличие в этих учебниках
отдельных параграфов, кратко обрисовываю-
щих события, протекавшие в зарубежных
странах параллельно тем событиям россий-
ской истории, о которых идёт речь в данной
главе учебника. Например, в учебнике для
6-го класса глава «Русь в IX — первой по-
ловине XII в.» содержит параграф «Место
и роль Руси в Европе», который открывает-
ся пунктом «Политическая карта Европы
в IX–XI вв.», а глава «Формирование еди-
ного Русского государства» включает пара-
граф «Московское государство и его соседи
во второй половине XV в.» На наш взгляд,
целесообразность такого подхода может быть
поставлена под сомнение, учитывая, что
средневековую историю зарубежных стран
школьники изучают в первом полугодии того
же 6-го класса. Возможно, более продуктив-
но было бы просто поставить вопросы на ак-
туализацию знаний, сформированных в курсе
всеобщей истории, как это и делалось
в большинстве учебников предыдущих поко-
лений. В то время как решение вопроса ин-
теграции курсов всеобщей и отечественной
истории, предложенное авторским коллекти-
вом под руководством А. Н. Торкунова, вы-
двигает к материалам учебника, освещающим
проблемы всеобщей истории, ряд дополни-
тельных требований. Кроме традиционных
принципов научности и доступности текста,
эти материалы не должны вступать в факто-
логическое противоречие с соответствующими
материалами учебников по всеобщей истории,
а, напротив, должны актуализировать инфор-
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совершившем три похода в Италию и короно-
ванном в Риме после второго из них. Но От-
тон вовсе не был первым германским королем,
совершавшим походы в Италию и короновав-
шимся в Риме императорской короной. Более
того, походы германских королей в Италию
начались вовсе не в Х в. В 881 г. поход
в Италию с целью коронации совершил король
Германии Карл III Толстый, а его племянник
Арнульф Каринтийский дважды вторгался
в Италию с войском по призыву папы Фор-
моза. Причём во время второго похода
(895 г.) он взял штурмом Рим и также был
коронован императорской короной (896 г.).
В первой половине Х в. короли Германии, за-
нятые внутренними проблемами и отражением
венгерских вторжений, напротив, походов
в Италию не совершали.

Упомянув об образовании Священной Римской
империи, авторы тут же отмечают, что она
не была «единым государством», а «сама Гер-
мания состояла из 200 мелких фактически са-
мостоятельных государств» [4, с. 77]. Подоб-
ное утверждение не может вызвать ничего,
кроме удивления. Во-первых, говорить о суще-
ствовании на территории Германии 200 отно-
сительно самостоятельных феодальных ленов
в Х или даже в XI в. просто не представляет-
ся возможным: до конца XI в. Германия
представляла собой относительно единое госу-
дарственное целое с весьма сильной королев-
ской властью, основную угрозу для которой
представляли так называемые племенные гер-
цоги (Баварский, Швабский, Саксонский
и Франконский). Степень феодализации Гер-
мании до конца XII в. оставалась достаточно
низкой, на что обращал внимание ещё
М. Блок в своей фундаментальной работе
«Феодальное общество» [6, с. 194–196]. Во-
вторых, называть феодальные сеньории госу-
дарствами — значит игнорировать саму сущ-
ность феодального государства, искажать саму
природу феодальной монархии, которая пред-
ставляла собой соподчинённую совокупность
многочисленных феодов-ленов. Подобные вы-
сказывания авторов не только дезориентируют
учащихся в вопросе хронологии развития фео-
дальных отношений в различных странах Ев-
ропы, но и искажают их представление о сущ-
ности феодальной монархии как особой сред-
невековой форме организации государственной
власти.

Не менее обескураживающей представ-
ляется ещё одна сентенция авторов:
«В королевство Англию в 829 г. объе-
динились англо-саксонские королевства
Британии» [4, с. 77]. Вероятно, речь
идёт о подчинении уэссекским королем
Эгбертом в 829 г. Мерсии и Нортумб-
рии, позволившим ему установить своё
господство на всей территории Англии.
Однако это господство продолжалось
всего несколько месяцев: уже в 830 г.
король Мерсии Виглаф вернул себе
власть над своим королевством. Вскоре
Уэссекс также утратил контроль
над Нортумбрией и Восточной Англией.
Кроме того, даже в период своего мак-
симального могущества Эгберт никогда
не именовал себя «королём Англии».
Этот титул впервые использовал Альф-
ред Великий (871–899 гг.) Однако да-
той образования единого Английского
королевства принято считать 927 г.,
когда король Этельстан (925–939 гг.)
подчинил себе так называемую область
датского права и объединил всю терри-
торию Англии под своей властью. При-
мечательно, что учебник по всеобщей
истории издательства «Просвещение»,
обучение по которому, как правило,
предшествует обучению школьников
по учебнику А. Н. Торкунова, говорит
о том, что «Англия объединилась в еди-
ное государство <…> при преемниках
Альфреда» [5, с. 44].

Возникает вполне закономерный вопрос
о причинах таких грубых и очевидных
искажений исторических фактов. Возьму
смелость предположить, что данные ин-
синуации с хронологией событий конца
раннего Средневековья могут быть свя-
заны с желанием авторов навязать уча-
щимся представление об одновременнос-
ти формирования Древнерусского госу-
дарства с крупнейшими государствами
Западной Европы и сходстве проводи-
мой ими политики.

Однако выявленными «неточностями»
претензии к тексту указанного парагра-
фа не исчерпываются.



саж, а именно фрагмент «письма», кото-
рое Анна якобы направила из Парижа
своему отцу Ярославу Мудрому в Киев
около 1051 г. По словам авторов учебни-
ка, Анна писала отцу: «В какую варвар-
скую страну ты меня послал; здесь жили-
ща мрачны, церкви безобразны и нравы
ужасны» [4, с. 77]. Данный фрагмент ис-
торического источника мог бы оказаться
весомым аргументом для подтверждения
авторской позиции и важным ресурсом
для самостоятельной работы учащихся, ес-
ли бы… он таковым был. Однако какие-
либо доказательства существования данно-
го письма попросту отсутствуют. В науч-
ной литературе об этом письме впервые
упоминает А. Н. Холодилин в статье
«Автографы Анны Ярославны — короле-
вы Франции», при этом в качестве источ-
ника информации о данном «документе»
он ссылается на книгу «Париж от Цезаря
до Людовика Святого» Мориса Дрюона
[7, с. 111]. Трудно сказать, был ли авто-
ром этого «письма» сам М. Дрюон, или
он пересказал плоды фантазии какого-то
другого лица. Известный специалист
по истории средневековой Руси
А. Ю. Карпов считает данное «произведе-
ние» порождением фантазии «романиста
или, может быть, автора какого-то поли-
тического памфлета, причём позднего про-
исхождения» [8, с. 384].

Что касается Владимира Мономаха, то он
действительно был женат на Гите Уэссек-
ской, дочери английского короля Гароль-
да II (январь — октябрь 1066 г.). Одна-
ко стоит заметить, что этот брак был за-
ключён в 1074 г., когда короля Гарольда
уже давно не было в живых, на англий-
ском престоле сидел его политический
противник Вильгельм Нормандский
(1066–1087 гг.), а сам Владимир Моно-
мах был только лишь князем Смоленским
и имел весьма смутные перспективы за-
нять киевский престол. Этот брак в зна-
чительной степени состоялся благодаря
усилиям датского короля Свена Эстридсе-
на (1047–1076 гг.), при дворе которого
Гита жила после гибели её отца в битве
при Гастингсе в 1066 г. Поэтому данный

Излагая вопрос об отношениях Руси
со странами Центральной, Западной и Се-
верной Европы, авторы утверждают, что
«постоянные отношения существовали у Руси
с Германией, Норвегией, Швецией, с далё-
кими Англией и Францией» [4, с. 79].
В подтверждение этого тезиса приводятся
данные о династических браках, в том числе
дочери Ярослава Мудрого Анны с француз-
ским королем и Владимира Мономаха с «до-
черью английского короля». Однако считать
названные браки достаточным основанием
для утверждения о наличии у Руси «проч-
ных регулярных политических связей» с Ан-
глией и Францией представляется крайне со-
мнительным.

О сватовстве французского короля Генриха I
(1031–1060 гг.) к княжне Анне Ярославне
мы знаем из двух источников — Сансской
хроники и так называемой Реймсской глос-
сы. Согласно Сансской хронике, король Ген-
рих направил Готье, епископа Мо, во главе
посольства в «землю руссов, находящуюся
где-то у греческих границ», а Реймсская
глосса утверждает, что возглавивший посоль-
ство к русам епископ получил от настоятеля
монастыря просьбу узнать, «в тех ли краях
находится Херсонес, в котором, как пишут,
покоится святой Климент, и до сих пор ли
отступает море в день его рождения, и мож-
но ли к мощам подойти пешком?» На наш
взгляд, эти данные ярко свидетельствуют
о том, что при французском дворе имели
весьма смутное представление не только
о самом Древнерусском государстве, но даже
о месте его расположения, что, конечно, вряд
ли позволяет говорить о «прочных регуляр-
ных политических связях» между Русью
и Францией. Политическая составляющая
этого брака является абсолютно неочевидной.
Заметим также, что брак Генриха I и Анны
Ярославны был единственным проявлением
матримониальных связей между правящими
домами Франции и Руси.

В связи с упоминанием о браке Анны Яро-
славны в рассматриваемом нами учебнике
возникает, пожалуй, самый интересный пас-
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брак весьма сложно рассматривать как динас-
тический: никаких «прочных и регулярных»
политических связей с Англией, где уже осно-
вательно утвердилась Нормандская династия,
он обеспечить, конечно, не мог.

Череду более чем сомнительных утверждений
авторов рассматриваемого нами учебника до-
вершает вопрос в конце параграфа: «Докажи-
те, что в IX–XII вв. Русь была частью еди-
ного европейского политического и экономиче-
ского пространства». Не говоря уже о том,
что, как мы могли убедиться, стабильные свя-
зи с государствами Западной Европы у Руси
в обозначенный период практически отсутство-
вали, сам разговор о существовании «единого
европейского политического и экономического
пространства» в IX–XII вв. представляется
просто абсурдным. Как известно, для данного
периода были характерны усиление феодаль-
ных тенденций в общественно-политической
сфере и господство натурального хозяйства
в сфере экономической, что вряд ли могло
способствовать развитию интеграционных про-
цессов в Европе. Стоит также обратить вни-
мание на то, что о господстве натурального
хозяйства в Европе в рассматриваемый период
учащиеся знают из курса истории Средних ве-

ков [5, с. 92–93]. Сам же термин
«единое европейское политическое
и экономическое пространство» по отно-
шению к IX–XII вв. совершенно оче-
видно является внеисторическим модер-
низмом.

Цель всех этих пассажей, вступающих
в абсолютное противоречие не только
с современными научными представле-
ниями, но порой и с данными рекомен-
дованных Министерством просвещения
учебников по всеобщей истории, на наш
взгляд, абсолютно очевидна: авторы
стремились показать, что Киевская
Русь во всех сферах развития не толь-
ко не отставала от стран Западной
Европы, но и значительно опережала
многие из них. Столь патриотичная
по своей природе цель вряд ли может
осуждаться. Жаль только, что в про-
цессе достижения этой цели отечествен-
ное историческое образование всё боль-
ше уводит школьников от научного зна-
ния в изучение мифов и фантастических
домыслов. ÍÎ
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ÂÅÊ 

Ñëîâî — ñëåïîê Áûòèÿ.

Î òîì çíàåì âû è ÿ.

Òðîïà íåâèäåíèÿ, íåâåäåíèÿ, íåñëûøèÿ…

áåññìûñëèÿ… âëå÷¸ò â âåê «öèôðîâîé»?..

Î, «îöèôðîâàííàÿ» Ðå÷ü,

Ñóìååì ëè òåáÿ ñáåðå÷ü?!

Ñåðãåé Òèõîíîâ

Â ñòàòüå ñòàâÿòñÿ âîïðîñû î ñó�üáå ðèòîðèêè êàê ó÷åá�îãî ïðå��åòà â îáðàçîâà�èè
(ïðåæ�å âñåãî ðîññèéñêî�), �åñòå ýòîé �èñöèïëè�û â îòå÷åñòâå��îé �àññîâîé
ñðå��åé øêîëå ñåãî��ÿ è çàâòðà; ïðå�ïðè�è�àåòñÿ ïîïûòêà �àéòè âîç�îæ�ûå
îòâåòû �à âîç�èêøèå âîïðîñû è îñ�ûñëèòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ (â ÷àñò�îñòè,
è â êî�òåêñòå âåêà «öèôðû», âñòóïèâøåãî â ñâîè ïðàâà è â øêîëü�îé
�åéñòâèòåëü�îñòè).

� риторика � речь � образование � образованность � школа � гуманность
� гуманитарность � «цифра»

«Îá ÷¸ì ðå÷ü», èëè 
«Îá ÷¸ì çâóêè ðå÷è»?1

Мы с вами точно знаем, какой учеб-
ный предмет изучается в школах
всего цивилизованного мира более
двух с половиной тысячелетий. Это
ðèòîðèêà. Однако, как показывает
многолетняя практика, у многих лю-
дей, в том числе, к сожалению,
и претендующих на то, чтобы управ-
лять нашей — российской — шко-
лой, или уже руководящих ею

в масштабах страны, необходимость
и целесообразность обучения риторике
в школе до сих пор или вызывает во-
просы (в лучшем случае), или облечён-
ные властью в образовании деятели
о сём даже не задумываются. Для вла-
стных говорящих поясним основное зна-
чение ключевого для этих заметок сло-
ва: риторика — наука, учебный пред-
мет и, что очень важно, реальная прак-
тика (упражнения) в обучении изобрете-
нию мысли и речи, публичным выступ-
лениям разных видов и жанров, в овла-
дении ими. Причём речи не только про-
думанной, несущей освещённую душой
и знанием необходимую другим мысль,
обрамлённую Словом и воплощённую

1 Так в 1975 г. шутливо вопрошал нас — студен-
тов-первокурсников Воронежского госпединститута
(ныне ВГПУ) — тогдашний декан факультета
русского языка и литературы Александр Василье-
вич Колесников.



следствие — ростках гуманности) возводи-
лось всё здание образования и истинной
образованности. 

Ïî÷åìó òàê áûëî, 
êàçàëîñü, íåçûáëåìî?

Один из наиболее ёмких ответов на этот
вопрос более двух столетий назад дал
Г. Гегель: «Общий смысл образования со-
стоит в том, что человек делает себя
во всех отношениях духовным существом
и в этой деятельности раскрывается чело-
веческая разумность в целом». При этом
образование, по Гегелю, есть выстраива-
ние Человека. По сути, о том же более
50 лет пишет и наш современник — Учи-
тель Ш. А. Амонашвили (в том числе и
в своей книге «Оценки: Школа нуждается
в многообразии и свободном творчестве»).

Â ÷¸ì æå çíà÷åíèå ðèòîðèêè 
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ×åëîâåêà?

А. Ф. Лосев утверждал, что теория крас-
норечия была рождена практическими по-
требностями греческого общества и обуче-
ние риторике стало высшей степенью
античного образования, воспитательно-
го идеала, названного Пайдейа [2, с. 13].

По мнению Р. Барта, сама по себе рито-
рика — «это впечатляющая попытка це-
лой культуры проанализировать и упоря-
дочить формы речи, сделать мир языка
понятным для ума» [3, с. 218].

Размышляя о месте и роли риторики
в комплексе гуманитарного образования
личности в начале ХХI в., О. И. Мар-
ченко ещё в 2001 г. отметила следующее: 

1. «Риторическое искусство — это ис-
кусство практического словесного взаи-
модействия <…> Восстановление ри-
торики в системе гуманитарного зна-
ния в наши дни можно связать с об-
щим стремлением к гармоничной жизни,
человечности, благожелательности
и взаимопониманию; утверждением до-

в нём, но и действенной во благо, влиятель-
ной и по-настоящему эффективной, а не по-
верхностно яркой — лишь внешне эффект-
ной; речи, основанной на трёх китах —
ëîãîñå (мысли), ýòîñå (нравственных осно-
ваниях оратора) и ïàôîñå (подлинном чувст-
ве); речи не пустозвонной, не краснобайст-
венной, не ради красного словца, автор кото-
рой является ответственным и отвечающим
за произносимое. 

Значит, речь пойдёт о судьбе истинной ри-
торики в массовой российской школе (и
не только).

×òî íàõîäèì â èñòîðèè 
è ïàìÿòè ìèðîâîãî îáðàçîâàíèÿ?

Общеизвестно: «Òðè�âèó�, или тримвий
(лат. trivium — перекрёсток трёх дорог)
(трёхпутие) — общее название системы гу-
манитарных �àóê в Средние века. Òðèâèó�
включал три дисциплины (отсюда название)
о языке и его использовании: грамматику,
логику и риторику» [1]. Помним, что триви-
ум — первая (начальная) ступень образова-
ния эллинистической эпохи Средневеко-
вья — Греции, Рима и Западной Европы.
После завершения начального обучения мож-
но было продолжить образование в тогдаш-
ней средней школе и изучать êâà�ðèâèó�
(или квадриум). 

Всем, риторику и античность почитающим,
также знакомо, что на средней ступени обра-
зования к уже пройденным предметам добав-
ляли арифметику, геометрию, астрономию
и музыку. При этом школяры не перестава-
ли совершенствоваться и в познаниях, и
во владении тривиумом. Таким образом, гре-
ко-римское образование строилось на изуче-
нии названных семи свободных искусств.

Как видим, изучение системы именно гумани-
тарных наук изначально лежало в основе вся-
ческого регулярного образования. И уже за-
тем на этом — уже заложенном — фунда-
менте гуманитарности (и — как важнейшее

Ñ. Å. Òèõîíîâ.  Âåê XXI, Ðîññèÿ: ìàññîâàÿ øêîëà âíå ðèòîðèêè?
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стоинства и ценности человеческой личнос-
ти» (здесь и далее выделено нами — С. Т.).

2. «Риторика предстаёт метаязыком гума-
нитарных наук».

3. «Риторическая культура рассматривается
как инобытие гуманитарной культуры, не про-
сто её составная часть, а гуманитарная культу-
ра в целом, переведённая в форму речевой де-
ятельности».

4. «Риторика <…> самостоятельная, много-
гранная в конкретных своих формах область
знаний и мастерства <…> одна из необходи-
мых образующих культуры как целостнос-
ти».

5. «…опыт и традиции, теоретические основы
и принципы риторики никогда не оставались
в пределах того или иного культурного кон-
текста, а развивались, отрицали и обогащали
риторику разных времён, делая её примеча-
тельным культурным показателем культурной
зрелости общества».

6. «…значимость классических традиций гума-
нистической риторики, универсальные катего-
рии которой задают ценностные ориентации
для сознательного (культурного) созидания
искусной речи как средства благоустройства
общества, совершенствования и духовного
обогащения человека».

7. «Риторика объединяет в себе философское,
логическое, лингвистическое, психологическое,
социологическое знание, создавая обширное
и богатое по своему потенциалу “культурное
единство”».

8. «Человеческая индивидуальность и свобода,
как нигде, проявляют себя ярко в речевой ин-
дивидуальности и речевой свободе. Гуманис-
тическое сознание органически сплетается
с риторикой».

9. «…ðèòîðèêà ïî ñòàðøè�ñòâó диктовала
различным видам искусств “надлежащее”.
Но термин “надлежащее” имеет вообще эсте-
тическое значение: прекрасное и надлежа-
щее — одно и то же» [3, с. 218].

И со всем этим трудно не согласиться!

Â ÷¸ì ñìûñë ãóìàíèòàðíîãî
îáðàçîâàíèÿ â íîâåéøåå 

âðåìÿ è ñåãîäíÿ?

В пункте 2 статьи 26 Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой резолю-
цией ООН 217 А (III) от 10 декабря
1948 г., провозглашается ключевая
мысль гуманитарного образования:
«Образование должно быть направлено
к полному развитию человеческой лич-
ности и к увеличению уважения к пра-
вам человека и основным свободам. Об-
разование должно содействовать взаимо-
пониманию, терпимости и дружбе между
всеми народами, расовыми и религиоз-
ными группами и должно содействовать
деятельности Организации Объединён-
ных Наций по поддержанию мира» [4].

À ÷òî æå ðèòîðèêà â Ðîññèè?

В России риторика как учебный пред-
мет фактически со времён ещё Древней
Руси (с момента принятия христианст-
ва) в том или ином виде служила ста-
новлению мысли, взращиванию Челове-
ка по-настоящему разумного и, значит,
духовного.

И можно, вероятно, утверждать, что
Россия-матушка от стран, уже и тогда
именуемых цивилизованными, не отста-
вала: до 1917 г. (то есть «до историчес-
кого материализма» в его практическом
воплощении, как выразился бы товарищ
О. Бендер) во всех светских учебных
заведениях (не говоря уже о тех, где
готовили духовенство) — школах, ре-
альных училищах и даже (весьма при-
ятно вспомнить!) во всех высших
учебных заведениях риторику преподава-
ли. «И что характерно» (как замечал
любимый многими персонаж фильма
«Любовь и голуби»): и власти (в частно-
сти, тогдашние управленцы образованием,
как говорится, в центре и на местах),
и обычные люди (в том числе родители
школяров) чувствовали в этом настоя-
тельную необходимость, несмотря



телей и учителей риторики пытаются вер-
нуть её в лоно отечественной массовой
средней школы. И был короткий (к со-
жалению!) период, когда в какой-то мере
это удалось: в 90-х гг. ХХ в. и в первом
десятилетии века нынешнего риторика бы-
ла не только в программах обучения в на-
чальной школе, но и «высочайше» допу-
щена даже в основную и среднюю. Тогда
же было написано и издано много инте-
ресных учебников и учебных пособий
по риторике для школы. Но для риторики
в современной российской школе «недолго
музыка играла»… 

È ÷òî æå íûíå, ãîñïîäà õîðîøèå?

Сегодня риторики фактически вообще нет
ни в программах школы начальной,
ни тем паче — основной и старшей. По-
сему предмет сей и не преподаётся прак-
тически вовсе.

О школе высшей умолчу:
Дела и там не лучше, други!
А время мчит, «подтягивая подпруги»,
Порой в бездумии: «Куда же я лечу?!»

О том, что «нонеча» властноосознанно,
последовательно и порой агрессивно
творят с живыми — поистине авторски-
ми и самостоятельными — Мыслью
и Словом учащихся и над Словом
(в школе и далее на всех станциях уче-
ния и его прогнозирования), на наш
взгляд, очень хорошо и хлёстко пишет
учитель с более чем 66-летним стажем,
методист Л. Айзерман, чьи циклы ста-
тей в 2019–2022 гг. постоянно публи-
ковала «Учительская газета».

Известно, что ещё с XII–XIII вв.
(по сути, с периода зарождения британ-
ского парламентаризма) в Англии всех
говорящих публично людей подразделяли
на три категории: 1) те, кого нельзя слу-
шать; 2) те, кого можно слушать; и
3) те, кого нельзя не слушать. Может,
кому-то не нужно, чтобы все выпускни-
ки российской школы века XXI-го ста-

на иногда грозные для предмета «Ритори-
ка» публичные порицания революционеров-
демократов (например, В. Г. Белинского),
раздававшиеся в первой половине уже поза-
прошлого XIX в. Тогда риторика выстояла!
И во второй половине XIX в. и в начале
ХХ в. жили и творили, в самых разных об-
ластях преображая российскую жизнь к луч-
шему, всем сердцем и умом искренне желая
этого, великолепные риторы! И (опять-таки
«что характерно»…) писались и активно, что
мы помним, использовались в школе нашей
(от начальной до высшей) новые учебники
и пособия по риторике.

При этом, к примеру, русский язык в каче-
стве предмета, обязательного для обучения,
если мне не изменяет память, стал препода-
ваться в школах России лишь со второй по-
ловины 40-х гг. XIX в., не говоря уже
об иных дисциплинах лингвистического и ли-
тературоведческого циклов, многие из коих
в системе и средней, и высшей школы нача-
ли изучаться только в ХХ в. Однако, как
писал ещё в 1927 г. Владимир Маяковский:

Время —
вещь

необычайно длинная, —
были времена —

прошли былинные.
Ни былин, 

ни эпосов, 
ни эпопей.

Риторика почти сразу после событий 1917 г.
была решительно сброшена «с корабля со-
временности»! Очевидно, тоже в качестве
«продажной девки империализма». Вслед
за нею, как мы помним из истории отечест-
венного образования, сознательно и «благо-
получно» топили на десятилетия в порой
штормовых волнах мерно и зачастую сурово
шагающего новостроя и другие науки и учеб-
ные предметы (в том числе и школьные)…

Не секрет: более тридцати пяти лет риторы
страны и уже более четверти века Россий-
ская ассоциация исследователей, преподава-
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новились людьми, которых можно и хотелось
бы слушать и слышать? Людьми, которые
могли бы сами изобретать смыслонаполнен-
ные речи, думать над речами других? Людь-
ми, говорящими воистину свободно (во всех
этически выверенных — ценностных — зна-
чениях этого слова)? И если кому-либо всё
это действительно не нужно, то почему
и зачем? Сие, дорогие читающие (в том
числе и управляющие товарищи), к вопросу
о взращивании и развитии Личности и её
масштабе в настоящем и будущем.

Êòî ïðàâèò áàëîì â øêîëå 
íûíå è ñëîâó çàäà¸ò ñòàíäàðò? 

(Îòíþäü íå ëèðè÷åñêîå îòñòóïëåíèå)

«Меня терзают смутные сомнения»: на-
сколько тонущее в наукообразных словесах
триединство трёхбуквий (ЕГЭ, ОГЭ и ВПР)
и главным образом процесс подготовки к оным
могут способствовать действительному станов-
лению истинно хорошей — авторской — ре-
чи, действенной риторической деятельности
каждого в практической жизни? Хочу быть
верно понятым: я ни в коем случае принци-
пиально не против названных видов проверки
знаний школьников. Однако обязательные
и де-факто единственно возможные (по мне-
нию некоторых мыслителей-определителей
из Минпроса и Рособрнадзора) ЕГЭизация,
ОГЭизация и ВэПээРизация как генеральная
линия тревожат… (Эдакая, «понимаешь»,
ЕГЭ-ОГЭизация всей страны на фоне всеоб-
щей поглощающей ВэПээРизации?..) Не про-
воцирует ли это (иногда и у довольно многих
людей) процесс прогрессирующей стереотипи-
зации речи, одним из следствий которой ста-
новится её шаблонность, ярко проявляющаяся
в актах речеизвержения немалого числа инди-
видуумов, в том числе и публичных, не разви-
вается ли при сём вербальная нечувстви-
тельность (по меткому выражению,
Е. Н. Володиной [5])? На наш взгляд, шабло-
низация речи — явление весьма опасное.

Простите великодушно, но искренне не пони-
маю, почему стратегия современного россий-
ского образования должна определяться про-
цессами грефовидной цифровизации по «стан-
дартам» ВШЭизации и Сколковоизации?
Не может ли это повлечь частичную (а для

некоторых — «наиболее продвину-
тых» — вдруг да и полную!) оСколко-
воизацию сознания? Мне как-то (воз-
можно, по недомыслию моему, отрав-
ленному филологическим педагогическим
образованием и более чем сорокалетней
практикой преподавания) всегда каза-
лось (вслед за И. А. Крыловым), что
надобно, дабы пироги пёк пирожник,
а сапоги тачал сапожник… Банк, навер-
ное, всё же должон (как говорят в юж-
норусских пределах) заниматься финан-
сами и финансированием (конечно,
по возможности и по желанию спонси-
ровать и образование). Но почему банк
начал (извините за жаргонизм!) банко-
вать в системе образования? Почему
Высшая Школа, всё же призванная за-
ниматься прежде всего проблемами Эко-
номики (во всяком случае, судя по на-
званию своему), помимо того, что изу-
чает экономические вопросы образова-
ния и совершенствует оную его состав-
ляющую, стала определять всё и вся
везде во всём и вовсю — в том числе
и стратегию, и практику и обучения,
и воспитания? Отметим, что об опасно-
стях такого пути развития — америка-
низированного и западноевропеизирован-
ного — массового российского образо-
вания (и школьного в первую очередь),
пути зачастую некритичного следования
опыту образовательных систем других
стран при невнимании и/или порой
и сознательном забвении (точнее, игно-
рировании) традиций и достижений оте-
чественной школы (в широком смысле
этого слова), а также о реальном состо-
янии массовой школы России сегодня
в последнее время ярко пишут и гово-
рят, например, такие авторы, как
О. Смолин, А. Савватеев, А. Шевкин.

При этом я не ретроград и вовсе
не против гармоничного встраивания
«цифры» в стратегию и тактику образо-
вательной деятельности, «цифры» ра-
зумной, способной поистине расширить
возможности взращивания духовного,
помогающей растущую личность учаще-
гося âî÷åëîâå÷èòü, как и всё сущее



плещущейся мысли, которой всё же, ви-
димо, в большей части случаев нет необ-
ходимости становиться разрушающим цу-
нами. Мысли, которой с помощью речи
важно стать облагораживающей, вдохнов-
ляющей других волной, несущей знание,
чувство и желание преобразовывать себя
и мир вокруг на пользу всем в открытом
заинтересованном диалоге.

Что же может помочь нам на пути к та-
кому Слову? Зададимся вопросом: «Рито-
рика?» Поразмышляем вместе: «Ритори-
ка…» И, возможно, кто-то из нас и,
главное, наших учеников придёт к ут-
верждению-восклицанию: «Риторика!»

È ÷òî â èòîãå?

И горько, и горе нам, если риторика в ка-
честве школьного учебного предмета так
и останется лежать пропыленной послед-
ним из уже прожитых российским столе-
тием на задворках отечественного образо-
вания, тогда как преподаётся она в иных
развитых странах и не только как дань
традиции, но и как наука современная
и необходимейшая, и не для избранных, а
для всех! Постараемся, чтобы не стала ри-
торика нелюбимой родною иль сводною
сестрицей, окончательно изгнанной из до-
ма российского массового школьного обра-
зования, который сама сия учебная дис-
циплина во многом и созидала!

И в заключение этих дум о нынешней
(и не побоюсь сказать) пока что горест-
ной судьбе предмета «Риторика»
в школе сегодня (а возможно, и завтра)
невольно вспоминаются пронзительные
строки из «Лирической поэмы» Нины
Берберовой: 

…И если здесь я средь других –
Я не в изгнанье, я в посланье,
И вовсе не было изгнанья,
Падений не было моих!

(обращаясь к словообразу А. Блока). «Циф-
ра» ради смыслов и души, а не для глобаль-
ной автоматизации существа человеческого
с частичной обессмыслизацией его. (Как тут
не вспомнить и Ф. М. Достоевского, опреде-
лившего жизнь свою на изучение Человека!
И нельзя не согласиться с выводом одного
из ведущих современных российских нейро-
учёных Т. В. Черниговской: «Суть эволюции
<…> в творении себя как личности» [6]).
Выстроенные на «цифре» и «цифрой» систе-
мы потребления и развлечения поглощают
системы размышления? (Впечатление, что,
во всяком случае, у отдельных ««цифрооза-
боченных» граждан это уже проявляется.)
Порой грустно и «скучно на этом свете,
господа»!

È âíîâü âçûâàþ ê ïåäàãîãàì 
êàê Äîí Êèõîòàì íàøèõ äíåé

Позволю себе вспомнить обращение, первый
вариант которого был написан более семнад-
цати лет назад в качестве некоего предисло-
вия к моей книге о риторике:

Дорогие собеседники (в том числе и управ-
ленцы образованием)!
Соратники по «горячему» цеху Слова!

«Горячему» потому, что именно мы, педа-
гоги, пытаемся выстоять бессменную вахту
уже летящего на всех парах ХХI века
у горнила становления, совершенствования,
творческого развития речемыслительной де-
ятельности ребёнка, подростка, взрослею-
щей личности и неразговорившегося и/или
неразговорённого взрослого человека. Дея-
тельности, результаты которой и сам про-
цесс воплощается в Слове и через Слово,
отлитое в формы жанровой речи; Слово,
которому домлжно быть вдохновлённым
сердцем, отчеканенным умом и живым го-
лосом!

Взяв за руку учащегося (в каком бы возрас-
те он ни был!), вы стоите у кромки океана
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Óïðàâëåíèå

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Áåñïëîäèå áåçäåòíîé «ïåäàãîãèêè»

Одной из этих причин является на-
значение части директоров школ
из числа людей, имеющих �åïå�àãî-
ãè÷åñêîå высшее образование. Это
уволенные в запас военные, полицей-
ские, спортсмены, юристы, экономис-
ты, бывшие бухгалтера, люди, окон-
чившие академии и вузы по специ-

альности «менеджмент организации»,
«менеджмент в социальной сфере» и др.
Закон такие назначения позволяет.

В то же время появились негативные
факты: в столицах и регионах стало за-
метно меньше ярких, выдающихся ди-
ректоров; многие руководители перестали



тает с родителями, учителями, посещает
уроки, выступает на педсоветах и конфе-
ренциях перед учителями и пр.

Во-вторых, компетентный директор шко-
лы обязан создавать условия для методи-
ческой и научной работы, решать кадро-
вые проблемы, руководить инновационны-
ми процессами. Но содержание иннова-
ций, методической работы в школе опять
же не может быть без знания педагогики.
Да, директор школы с дипломом юриста
может быть полезен, но куда полезнее
юрист в школе, где директор всё же
из педагогов. У нас был опыт назначения
директором Детского центра спорта
и творчества человека с высшим образо-
ванием из сферы ЖКХ, который к тому
же несколько лет работал в городской ад-
министрации. Как говорят, управленец
с опытом. Газоны стригли своевременно,
отлично проведено озеленение территории,
добавилось современное спортивное обо-
рудование, но… были упразднены ставки
методиста и старшего тренера, увеличи-
лось количество жалоб на организацию
спортивных соревнований, хореографичес-
кая студия прекратила работу. И это все-
го лишь за год.

Мне знаком довод, будто приход в школу
управленцев без педобразования пойдёт
на пользу ей, потому что избавляет от та-
кого негативного явления, как “зашколи-
вание” и т. д. Знаю и о том, что есть
примеры, когда руководители без педоб-
разования, но с большим потенциалом об-
щей культуры и серьёзной мотивацией
к саморазвитию являли пример грамотного
управления. 

Не могу представить, чтобы главный врач
какой-либо клиники был без медицинско-
го образования. Само название его долж-
ности обязывает к тому — он âðà÷. Если
провести аналогию, то директор шко-
лы — это главный учитель. Он, как
и главный врач, также решает управлен-
ческие задачи, но он к тому же — учи-
тель, хоть этого слова и нет в названии
его должности.

вести уроки, посещать уроки учителей с це-
лью их анализа (притом что мы не отрицаем
объективную загруженность их администра-
тивно-хозяйственными заботами).

Если обратиться к анализу выступлений ди-
ректоров на августовских конференциях и
на педагогических (!) советах в школах, то
они производят удручающее впечатление: по-
стоянные ссылки на приказы и другие нор-
мативные акты, обилие цифр, косноязычная
речь и полное отсутствие какой-либо инфор-
мации о ребёнке, о педагогической науке,
о прогрессивной практике в своей школе
и районе (городе). А ведь всё это — важ-
нейшие факторы управления, которое должно
быть воодушевляющим, вдохновляющим,
стимулирующим, мотивирующим и т.п. Без
этого жизнь педколлектива становится уны-
лой, работа малоэффективной, дети переста-
ют любить учителей и школу, несмотря ни
на какие усилия, новшества, требования.
Школу сейчас не ругает в СМИ, как гово-
рят, разве только очень ленивый.

Мы попросили описать это явление многих
своих респондентов. Их ответы мы предста-
вим в двух письмах, которые отражают мас-
совое мнение.

Председатель Комитета по образованию Но-
вониколаевского района Волгоградской обла-
сти, управленец и педагог с большим стажем
П. В. Митяшов: «Убеждён в необходимости
хорошего (качественного) педагогического
образования у руководителя любого образо-
вательного учреждения, будь то школа, дет-
ский сад или учреждение дополнительного
образования.

Во-первых, грамотный руководитель должен
регулярно заниматься стратегией развития уч-
реждения. Не имея педагогического образова-
ния, не зная основ педагогики и психологии,
можно выстроить стратегию модернизации
помещений, систем отопления и канализации,
но не процесса обучения и воспитания. Если
директор школы не знает, как “устроен” ре-
бёнок, это вообще страшно. А ещё он рабо-
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Жизнь бывает похожа на большую песочницу,
в которой появляются новые формочки и со-
вочки, но главное — не заиграться. К сожале-
нию, управление как таковое, и школой в том
числе, всё ещё воспринимается в сознании мно-
гих чиновников как только непосредственное
(прямое) воздействие на исполнителей, сводит-
ся к внешним, структурно-функциональным из-
менениям, а для этого, мол, любой диплом по-
дойдёт. В этом случае велика вероятность, что
мы получим руководителя с внутренним уст-
ройством от поэта Игоря Шкляревского:

И рай, и ад — всё наяву.
И непонятное чистилище
Он представлял как коридор
Ремесленного училища.

Пусть назначение руководителей без педобра-
зования будет, но будет альтернативой, но
не компанейщиной».

Приведём фрагмент письма Е. Г. Филипповой,
за плечами которой работа учителем, директо-
ром школы, начальником Управления образо-
ванием. Сейчас она — руководитель регио-
нального центра выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов детей и моло-
дёжи Республики Марий Эл:

«Вы правы, педагогика уходит из школы
на второй или даже более дальний план. При-
чина в том, что чиновники рассматривают ди-
ректора в первую очередь как хозяйственника,
менеджера (администратора), как статистика
и готовящего отчёты во все инстанции. Что
требуют — в итоге то и получается. В обра-
зовании нет запроса на педагогику, есть какое-
то пренебрежение ею. Некоторые директора
даже кичатся: “Мы — эффективные менедже-
ры-практики, нам педагогика не нужна”. Во-
просы педагогики на совещаниях директоров
практически никто не поднимает. Настоящей
аттестации директоров как таковой нет, есть
только соответствие должности, которое про-
ходит формально или из политических сообра-
жений. Директора переложили заботу о педа-
гогической составляющей на завучей, которые
тоже, раз с них не требуется, не уделяют
должного внимания ей. Всё это отражается и
на учителях. Дети как будто вообще не суще-
ствуют в мышлении руководителей. Не слу-
чайно среди директоров очень популярен анек-

дот: “Дети — это те, кто постоянно
мешает руководителям и учителям гото-
вить справки, отчёты, мониторинги”.

Без педагогики грамотное управление
школой невозможно. Но педагогика бы-
вает разная. По моим взглядам, мне
ближе православная педагогическая
стратегия, в основе которой соответству-
ющее понимание человека и цели обра-
зования. Сегодня в головах у директо-
ров и учителей нет ясного представления
о целях школы, есть калейдоскопическая
смесь из терминов и подходов, порой
взаимоисключающих друг друга. В по-
гоне за модой управленцы и педагоги
стремятся быть только на волне нов-
шеств. В результате получается освоение
различных современных средств, форм
без выбора цели и, соответственно, без
привязки к ней. Всё это в ущерб содер-
жанию и качеству образования.

À âå�ü òåð�è� “ïå�àãîãèêà” ïðîèñ-
õî�èò îò ãðå÷åñêîãî “ïàé�àãîãîñ”
(пайдос — ребёнок, гого — ведум),
что означает детоводитель. То есть
в центре (в сути) педагогики стоит ре-
бёнок! А у нас сейчас получается без-
детная педагогика, что есть нонсенс,
абсурд, ахинея, нелепость».

Îáÿçàòåëüíî ëè äëÿ 
äèðåêòîðà-ìåíåäæåðà èìåòü 

åù¸ è ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå?

Не будем идеалистами и потому отчёт-
ливо себе представляем, сколько возра-
жений и возмущений мы услышим
от тех руководителей, кто без педобра-
зования, но считает, что он нормально
справляется со своими обязанностями,
и школа у него не хуже, чем у тех ди-
ректоров, кто с педагогическим высшим
образованием.

Но более всего будут возмущаться те,
кто вышел из учителей (то есть педоб-
разование имеет), хотя совершенно
забыли педагогику, утратили свою



неджер, но педагогики (науки о ребёнке,
о том, как его практически учить, воспи-
тывать, развивать) не знает.

Это путь не единственный. Сейчас рас-
скажем читателю то, что очень удивит
всех работающих в школе. Многие вели-
кие, выдающиеся педагоги, по книгам
которых мы учились и учимся, не име-
ли… педагогического образования в пря-
мом понимании — они не учились
в педвузах или на педфакультетах уни-
верситетов и дипломов педагогов не име-
ли. К. Д. Ушинский — по вузовскому
образованию юрист, Н. И. Пирогов
и Я. Корчак — медики, С. Т. Шацкий
окончил сельскохозяйственную академию,
В. С. Библер — историк и т. д. Тем
не менее все названные являются выдаю-
щимися педагогами.

Изучение биографий великих педагогов
однозначно говорит, что они стали клас-
сиками этой области научного знания
и практики в результате чтения книг, ана-
лиза окружающей действительности, в ре-
зультате собственных размышлений —
всего того, что мы называем самообразо-
ванием, саморазвитием, собственным твор-
чеством (они создали много интересней-
ших книг по педагогике).

Доцент Вологодского ИПК, кандидат пе-
дагогических наук З. А. Кокарева напи-
сала нам: «Если руководитель школы
не имеет педобразования, но в душе яв-
ляется гуманистом и, главное — любит
детей, серьёзно интересуется культурой
(драматическое искусство, музыка, живо-
пись и пр.), читает книги, если то моти-
вирован на развитие и воспитание школь-
ников, он неизбежно придёт к тому, что
ему необходимо учиться и познать педа-
гогику, хотя формально этого от него и
не требуют».

Конечно, необходимость именно в вузов-
ском педагогическом образовании мгно-
венно появилась бы у многих директоров-
менеджеров, если бы в критерии оценки
их деятельности были включены знания

педагогическую сущность и работают только
на выполнение нормативных актов, прика-
зов и распоряжений, создание материально-
технических условий, хозяйственных по-
требностей школы.

Всем возражающим зададим несколько рито-
рических вопросов, на которые они пусть от-
ветят сами себе:

— В руководимой вами школе (детсаде,
учреждении допобразования) педагогами изу-
чается личность каждого ученика? В какой
форме? А потому: понятны ли причины не-
успеваемости, других проблем в обучении,
воспитании и развитии?

— Знаете ли вы, что такое дислексия, дис-
графия, дискалькулия у школьников (то есть
у детей, не умеющих и не могущих ни гово-
рить, ни писать, ни считать)? Можно ли
обучать этих детей в обычной школе?

— Определяют ли ваши учителя учебные
возможности каждого школьника? Каким об-
разом они это делают (если делают)?

— Что такое зона актуального и ближайше-
го развития ребёнка? Для чего нужно их
уметь определять и как это делать?

Ответы на все эти и другие профессиональ-
но важные вопросы и даёт педагогика.

А теперь ответим на вопрос названия разде-
ла: юридически необязательно. (Разумеется,
если он не ведёт уроки по какому-то пред-
мету.) Но весьма желательно!

Откорректируем ответ: директору школы же-
лательно хорошо знать педагогику как об-
ласть научного знания и прогрессивной прак-
тики. А вот каким путём это обеспечить —
тут возможны варианты. Один из них: очно
или заочно получить вузовское педагогичес-
кое образование. Казалось бы, логично,
и это требование можно применить к любо-
му кандидату в руководители школы и к уже
работающему, если он — эффективный ме-
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по педагогике, изучение опыта лучших руко-
водителей школ прошлого и настоящего.
Но тут есть реальная опасность в том, что
для какой-то части всё свелось бы только
к получению диплома ради представления его
в аттестационные комиссии. Прошло слишком
мало времени, чтобы забыть позорный для
нашей страны факт, когда дипломы предлага-
лись для продажи в московском (и не только)
метро, в Интернете, а правоохранители (про-
куратура, полиция, СК и др.) несколько лет
ничего с этим не могли поделать.

Для справки. В сельских школах почти нет
директоров, не имеющих вузовского педагоги-
ческого образования. А управленческое они
получили, как правило, на курсах переподго-
товки в областном ИПК или местных кадро-
вых центрах, академиях, университете. Тут ру-
ководители выросли из учителей, как правило,
своей же школы.

В городских школах (особенно в крупных
городах) ситуация иная: часть директоров
имеет менеджерское (или иное непедагогиче-
ское) образование. Они в основном выполня-
ют приказы и распоряжения вышестоящих
и контролирующих организаций, полагая, что
этого достаточно. Образовательным же про-
цессом полностью управляют завучи. Правда,
если школу сотрясают конфликты учеников
и учителей, школьников друг с другом (дра-
ки, буллинг и т. п.), то за всё отвечает ди-
ректор. После крупного неразрешённого кон-
фликта такого директора уволят. Тогда
и становится понятным, что ему не хватало
именно педагогического опыта и знаний, что-
бы быстро отрегулировать конфликтную си-
туацию, не дав ей развиться до большого
скандала или ЧП.

Зададимся естественным вопросом: «Откуда
же ему (директору-менеджеру) знать, как
разруливать конфликты с детьми, родителями,
учителями, если он педагогике никогда и ни
в какой форме не учился?» Ответ очевиден:
исходя из позиции обыденного здравого
смысла, который всегда индивидуален и часто
ошибочен. И никакие приказы, инструкции,
распоряжения вышестоящих начальников, ко-
торые менеджер знает безупречно, его
не спасут.

Кстати о мотивах: многих непедагогов
привлекает должность директора боль-
шой школы достаточно высокой зар-
платой.

Îò çíàíèÿ ïåäàãîãèêè — 
ê ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðå

Естественный вопрос, который возника-
ет у читателя-управленца: «Ну, зачем
мне нужно знать педагогику, если мне
ежедневно приходится решать уйму
юридических, экономических, хозяйст-
венных, финансовых и прочих вопросов,
прямо не имеющих отношения к педаго-
гике? Уроков я не веду — нет времени.
Мне бы успеть управиться только
со своими административными и хозяй-
ственными проблемами. Ведь в какие-то
дни из-за них перекусить некогда, а вы
говорите, что нужно по педагогике кни-
ги читать».

Есть несколько ответов на поставленный
вопрос. Наука и практика менеджмента
доказали, что любое управление объект-
но ориентировано, то есть, чтобы гра-
мотно управлять (не совершать оши-
бок), нужно безупречно (всесторонне и
до тонкостей) знать объект управления,
а именно — школу, её устройство, об-
разовательный процесс, объекты и субъ-
екты управления (учителей, учеников,
родителей) и пр. Те же, кто забывает
об этом и считает, что функции управ-
ления, управленческие действия универ-
сальны и не зависят от объекта управ-
ления, обречены на грубые ошибки. Им,
дескать, всё равно, чем управлять —
детсадом, школой, колледжем, вузом,
баней, супермаркетом, бизнесом, воин-
ским подразделением, рынком или клад-
бищем и т. д., что абсурдно. Знание об-
разовательно-воспитательного объекта
и даёт педагогика.

Есть и другие очень весомые факто-
ры, говорящие о том, что без знания
педагогики (и как науки, и как прак-
тики) эффективное управление школой



ê ëþáî�ó ðåá¸�êó: è ê òî�ó, êîòîðûé
�åïîñëóøå�, ñòðîïòèâ, è�òåëëåêòóàëü�î
îãðà�è÷å�, òóï, ëå�èâ, çîë, �ñòèòåëå�,
ãðóá, �åîïðÿòå�, �å õî÷åò ó÷èòüñÿ,
�å ïî�÷è�ÿåòñÿ è ò. �.

Конечно, педагогическая культура одно-
значно предполагает личную воспитан-
ность учителя и руководителя школы.
Их принципы, ценности и воля многое
могут сделать для того, чтобы никогда
не унизить достоинство ребёнка, каким
бы его ни создала природа и каким бы
его ни сделала жизнь.

А потому… ученикам всегда гарантируют-
ся их личные права: уважение человечес-
кого достоинства, личная неприкосновен-
ность и доброе имя, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна,
свобода совести, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений. Эти
права считаются педагогически нарушен-
ными в случае, когда ребёнок сам оцени-
вает обращение с ним как унижающее его
честь и достоинство.

Разумеется, это требование в той или
иной форме предъявлялось или подразу-
мевалось всегда, но сейчас оно приобре-
ло особенно большое значение, посколь-
ку страна переживает трудный период,
когда интолерантность (в нашем слу-
чае — нетерпимость) стала всеобщей,
когда все против всех: мужчины против
женщин, женщины против мужчин; бед-
ные против богатых, богатые против
бедных; здоровые против больных и ин-
валидов, инвалиды против здоровых; мо-
лодёжь против стариков, старики против
молодых, учителя против учеников, уче-
ники против учителей и т. д. А педагоги
и дети — это часть нашего нынешнего
общества.

«А если педагогической культуры нет?
Если отношение к детям формальное,
равнодушное? Если они раздража-
ют?» — возможно, подумал кто-то.
Ответ один: «Тогда не нужно работать
в школе».

невозможно. Выделим из этих факторов
обретение директором педагогической куль-
туры. Здесь очень важно для будущего
(и действующего) директора не упрощать
вопрос. А то иные аттестационные комис-
сии полагают, что если при аттестации
кандидат в руководители ответил на вопрос
о доктринах и парадигмах образования или
о систематике методов обучения и т. п., то
это означает, что он педагогику знает.

Обратимся к названным в заголовке раз-
дела понятиям. Научных определений сло-
восочетания «педагогическая культура»
много. Вот одно из них: «Совокупность
высокого уровня развития и совершенство-
вания всех компонентов педагогической де-
ятельности и такого же уровня развития
и реализации сущностных, личностных сил
педагога, его способностей и возможнос-
тей». Это определение, разумеется, грамот-
но, но общо`. Раскроем его определением
учёного и практика, директора Центра об-
разования № 109 г. Москвы, доктора пе-
дагогических наук, заслуженного учителя
России Е. А. Ямбурга: «Педагогическая
культура всегда является частью общей
культуры личности человека. Она предпо-
лагает высокий уровень общей эрудиции,
педагогический такт и систему внутренних
ограничений, не позволяющих педагогу ни-
когда, ни при каких обстоятельствах со-
вершить антипедагогические действия.
И самое главное: чувство эмпатии, предпо-
лагающее умение боль ребёнка ощутить
как свою собственную». От себя допол-
ним: «Любое общение с учащимися всегда
должно сочетать высокую требовательность
и безусловное уважение к личности школь-
ника». 

Легко уважать и даже любить ребёнка, ког-
да он никаких требований школы, учителя
не нарушает, послушен, хочет и может хоро-
шо учиться, обаятелен, опрятен, уважителен
и т. д. — в общем, когда он, как говорят,
белый и пушистый. Но ïå�àãîãè÷åñêàÿ
êóëüòóðà (î�à è åñòü ñóù�îñòü) ó÷èòåëÿ
è óïðàâëå�öà ïðîÿâëÿåòñÿ â îò�îøå�èè
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Рассмотрим понятие «педагогическая культу-
ра» на конкретном примере. Директор школы
(он же — преподаватель ОБЖ) решил повос-
питать ученика, который воспользовался
на уроке мобильным телефоном, что запреще-
но. Этот «педагог» (он же — и главный уп-
равленец в школе) надел на ученика каску
и ударил по ней указкой, сопроводив свои
действия бранными словами. Видео произо-
шедшего попало в социальные сети и, естест-
венно, мгновенно стало предметом обществен-
ного обсуждения. Возник скандал, было нача-
то служебное расследование, в итоге которого
педагог-управленец был привлечён к дисципли-
нарной ответственности (строгий выговор)
за (обратите внимание, уважаемый читатель)…
использование ненормативной лексики.

Основываясь на устных и письменных объяс-
нениях этого, с позволения сказать, «воспита-
теля», высокая чиновничья комиссия не сочла
удар по голове угрозой для жизни, здоровья
школьника и даже не посчитала оскорбитель-
ными его действия, так как, по мнению этого
педагога (с этим мнением согласилась высокая
комиссия), всё происходило на уроке ОБЖ
(«Основы безопасности жизнедеятельности»)
и, оказывается (крепче держитесь за что-ни-
будь), демонстрировалась… надёжность каски.

Директор был на хорошем счету у учредителя,
в прошлом имел опыт работы в силовых
структурах и потому грозная комиссия ничего
антипедагогичного (кроме бранных слов)
в действиях директора не усмотрела. О том,
что ученик был публично унижен, и комиссия,
и руководитель школы как-то забыли. Без
комментариев.

А теперь рассмотрим, как обрести педагогичес-
кую культуру, если у директора нет педобразо-
вания? Тут нужно исходить из непреложного
постулата: «Педагогическая культура — это
часть общей культуры человека, вытекает непо-
средственно из неё». Общая культура личности
создаётся годами. Она включает чтение книг
(классической и современной художественной,
научной литературы), постижение (ознакомле-
ние) всех видов искусств, общение с интерес-
ными людьми (друзья, коллеги), собственные
размышления и др. И через какой-то промежу-
ток времени, сопоставляя накопленное (интел-
лект, эрудицию, эстетику, эмоции, собственное

творчество) со своей профессиональной
деятельностью, человек постепенно обре-
тает педагогическую культуру. У него
возникает интерес к педагогике, и тогда
приходится решать, как ею овладеть: пу-
тём заочного обучения в вузе или путём
самообразования и саморазвития. Тут
очень помогут директору-менеджеру
(уже не совсем только менеджеру) посе-
щение уроков творческих учителей, ана-
лиз не только приказов и инструкций, но
и методических рекомендаций, разбор
коллизий между всеми субъектами
и объектами образовательного процесса,
неизбежно возникающих в школе.

Øêîëà õîðîøàÿ, 
à íàçûâàåòñÿ ØÍÎÐ?

В этом разделе мы покажем, как знание
педагогики управленцами может карди-
нально повлиять на оценку деятельности
школы, учителей, завучей и директоров.

Для тех, кто не знает, ШНОР — это
аббревиатура словосочетания «школа
с низкими образовательными результа-
тами». Придумана она, разумеется, чи-
новниками от образования. Когда какой-
то школе приклеивают ярлык ШНОР,
то это звучит всегда унизительно, как
приговор.

Мало того, что аббревиатура режет слух
точно так же, как и другие мозгодроби-
тельные словотворческие произведения
нашего начальственно-управленческого
аппарата типа МОАУ, ГБОУ, СОШ,
МУДОД, МУДОФОН (муниципаль-
ное учреждение дополнительного обра-
зования физкультурно-оздоровительной
направленности), так она ещё и близка
по произношению к слову «шнур», ко-
торое на подростковом сленге вообще
обозначает нечто низкое и не очень
приличное.

Это слово, произнесённое в присутствии
любого директора школы, заставляет его
испытать ощущения, сродни тем, которые



Короче, если вашему учреждению присвои-
ли аббревиатуру ШНОР — это не просто
плохо, а очень и очень плохо, крайне не-
приятно и очень болезненно.

В управленческой и педагогической среде,
даже если ваша школа когда-то в про-
шлом даже очень давно была ШНОР,
это сопоставимо с прошлым наркомана,
или алкоголика, или женщины (как бы
это подипломатичней сказать) с низкой
социальной ответственностью.

Как избавиться от этой унижающей ха-
рактеристики, подробно описано в статье
директора Кириковской школы Пировско-
го района Красноярского края, лауреата
конкурса «Директор года России —
2014» Олега Владимировича Ивченко
«ШНОР — не приговор!» [1].

А теперь вернёмся к названию раздела
«Может ли хорошая школа быть
ШНОР?». Те, кто счёл вопрос наду-
манным, а ответ однозначно очевидным
(дескать, конечно, не может), поспешили.
И мы сейчас покажем, что ответ не так
однозначен, как кажется, и связано это
со знанием (или незнанием) руководите-
лей школ и учителей педагогической
науки.

По существу, мы будем отвечать на во-
прос: «Всегда ли невысокие оценки пред-
метных и других результатов говорят
о плохой работе учителя и школы?»

Итак, известно, лучшими учителями счи-
таются те, у кого дети при сдаче ЕГЭ
получили бо`льшую сумму баллов, у кого
больше победителей олимпиад разного
уровня и т. п. Также известно, что этих
учащихся в обычных школах не большин-
ство. Поэтому многие учителя, исчерпав
ресурс тонкого педагогического воздейст-
вия на учащихся при подготовке к ЕГЭ,
переходят к грубым методам — таким,
как двойки, вызовы родителей в школу,
угрозы, шантаж, морально-психологичес-
кое давление, унизительные ярлыки, за-
пугивание и т. п., с тем, чтобы учащиеся

вызывает проведение скребком по стеклу или
визг колёс при экстренном торможении лю-
бого транспорта.

Раздражение вызывает не только звучание
этого слова. Ещё ШНОР — это удар
по профессиональному самолюбию, от кото-
рого очень долго сложно оправиться. Зна-
чение, заключённое в нём, говорит директо-
ру школы, что все, что он делал прежде,
тратя своё здоровье, нервы, время, физиче-
ские и душевные силы, делал он непра-
вильно и напрасно. И такое понимание оп-
равдано. В нём простые житейские анало-
гия и логика. Если есть ШНОР, значит,
есть и школы — не ШНОР, у которых
всё нормально. И директор там правиль-
ный, и учителя там хорошие, и учебно-вос-
питательный процесс грамотно организован.
Если же вы — ШНОР, то это похоже
на нацистское «Untermensch» («неполно-
ценный человек, недочеловек»). Не правда
ли?

Не думаю, что авторы аббревиатуры хотели,
чтобы она приобрела именно такую коннота-
цию, но получилось у них это именно так.
ШНОР — употреблённое в отношении ка-
кого-либо учреждения в официальном доку-
менте, по сути своей долгосрочное клеймо,
на котором написано всё вышесказанное. Это
клеймо унижает лично директора, управлен-
ческую команду школы и деморализует педа-
гогический состав, способствует уходу
школьников и учителей из учреждения. Ка-
кой родитель хотел бы, чтобы его ребёнок
учился в школе с позорной характеристикой
ШНОР?

Дополнительно вместе с клеймом, кстати,
прилагается вал всяческого бумагомаратель-
ства в виде дополнительных отчётов: планов
по выходу из ШНОР на уровень муници-
палитета и региона, модное нынче внесение
изменений во все локальные акты школы
и многое другое, что к обучению детей от-
носится мало, но является обязательными
реалиями сегодняшней системы управления
образованием.
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беспощадно эксплуатировали свою память.
И даже если ученик кричит, что не понима-
ет материала, а учитель исчерпал терпение,
время и мастерство, он высказывает школь-
нику до скучности знакомую сакраменталь-
ную сентенцию, на которую ученику и ро-
дителям нечего ответить: «Выучи и запом-
ни, пока не понимая. Позже обязательно
поймёшь». Но школьник устроен иначе: он
долго не может помнить то, чего не пони-
мает. И потому он исходит из установки:
выучить, как-нибудь сдать ЕГЭ и забыть
то, что не понято, навсегда. Вот таким
псевдопедагогическим способом достигаются
высокие результаты по ЕГЭ у основной
массы учащихся.

И все хорошо знают, что учить ребёнка моти-
вированного, способного, умного, развитого,
любящего учиться и могущего при необходи-
мости учиться самостоятельно, большого труда
не составляет. Но их вклад в имидж (и
в зарплату!) учителя очень значителен. Все
также знают, что в любом классе обычной
школы (коих большинство) есть дети, от при-
роды ментально, генетически неспособные, ту-
пые, с очень ограниченным интеллектом и ми-
зерными ó÷åá�û�è âîç�îæ�îñòÿ�è, неразви-
тые дети, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, дети из трудных или неполных се-
мей, педагогически запущенные; наконец, есть
больные, которые по новому закону об обра-
зовании учатся в обычных школах. И извест-
но также, что таких детей немало. В некото-
рых классах до 30 %.

И вот учителя, чтобы как-то вытащить этих
детей, овладевают непростыми методиками
обучения детей с проблемами, используют
технологии коррекционного обучения (кото-
рыми надо предварительно овладеть), обес-
печивают оптимальный для каждого темп
обучения и поэтому вынуждены заниматься
с ними дополнительно (сверх оплачиваемых
часов), решают сложнейшие воспитательные
и психологические проблемы этих детей и
с огромным трудом дотягивают их до хоть
и низкого, но минимально необходимого
уровня знаний, чтобы не оставить их
на второй год, чтобы они как-то сдали ОГЭ
и ЕГЭ. Хотя отметки при этом, разумеется,
минимально допустимые, но этот учитель,
который ценой неимоверных усилий доучил

ребёнка до выпуска, при традиционной
системе оценки своего труда проигры-
вает учителям, которые в отобранных
(профильных, гимназических, лицей-
ских) классах достигают высоких ре-
зультатов.

Устранить эту вопиющую несправедли-
вость можно только на основе изначаль-
ной �èàã�îñòèêè ó÷åá�ûõ âîç�îæ�îñ-
òåé ðåá¸�êà â çî�å åãî áëèæàéøåãî
ðàçâèòèÿ, то есть на определении его
максимальных учебных возможностей
(это и есть оптимальные результаты).
И если учитель достиг их, то он тем
более достоин уважения, и его труд
должен оцениваться так же высоко, как
и труд учителя, который учил способ-
ных и мотивированных детей.

Так что, как мы показали, не всегда
невысокие оценки предметных и других
результатов говорят о плохой работе
учителя. И присвоение школе позорного
звания ШНОР может быть ошибоч-
ным, неграмотным, несправедливым.
Чтобы доказать всё это учителям, заву-
чам, директорам (участие последних
в этом доказательстве совершенно необ-
ходимо, ибо они ставят свою подпись
под всеми отчётными документами),
è� âñå� �óæ�î áåçóïðå÷�î ç�àòü
�àóêó — â �à��î� ñëó÷àå òåîðèþ
è òåõ�îëîãèþ îïòè�èçàöèè îáó÷å�èÿ
Þ. Ê. Áàáà�ñêîãî, ó÷å�èå Ë. Ñ. Âû-
ãîòñêîãî î çî�àõ àêòóàëü�îãî è áëè-
æàéøåãî (ïîòå�öèàëü�îãî) ðàçâèòèÿ
ðåá¸�êà, ó�åòü îïðå�åëÿòü ýòè çî�û.
È�à÷å ÷è�îâ�èêà�, �àþùè� îöå�êó
ðàáîòû øêîëû, �è÷åãî �å �îêàçàòü.
Íèêàêàÿ �ðóãàÿ òåõ�îëîãèÿ îöå�èâà-
�èÿ òðó�à ó÷èòåëÿ, êðî�å ïðèâå�¸�-
�îé ç�åñü, òàêèõ âîç�îæ�îñòåé
�å �à¸ò.

А теперь представьте себе, что может
дать только одно приведённое здесь
знание из педагогической науки десят-
кам тысяч (!) обычных школ (не элит-
ных, разумеется) для справедливой
оценки своей деятельности. Чиновникам,



* * *
Смысл деятельности школы как общест-
венного блага в том, чтобы она «произво-
дила» хороших людей. Управление шко-
лой призвано обеспечить этот результат.
А именно педагогика — главный ресурс,
обеспечивающий его.

Управлять, игнорируя этот ресурс, абсо-
лютно бесполезно, поскольку невозможно
получить нужный всем результат. ÍÎ

оценивающим работу школ по показателям
ОГЭ-ЕГЭ, вышеназванная технология не-
знакома. Да и с одним учителем (учителями)
они разбираться не будут. Тут нужен и уп-
равленческий, и административный, и эруди-
ционный, и педагогический авторитет именно
директора школы, ибо речь идёт о прямо
противоположной оценке, принятой чиновни-
ками высокого ранга.

Ì. Ì. Ïîòàøíèê.  Ãðàìîòíîå óïðàâëåíèå íåâîçìîæíî áåç âîññîåäèíåíèÿ ñ ïåäàãîãèêîé
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Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàåòñÿ Ïðîãðà��à ðàçâèòèÿ øêîëû êàê è�ñòðó�å�ò
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà�èðîâà�èÿ; �à îñ�îâå ïðå�ñòàâëå�èé ïå�àãîãîâ ïðå�ëîæå�û
îáðàçû �àñòîÿùåãî è æåëàå�îãî áó�óùåãî øêîëû, èõ ñî�åðæàòåëü�àÿ
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îáðàçîâà�èÿ», «Ëó÷øèå êà�ðû. Ëó÷øèå ó÷å�èêè», «È�è�æ øêîëû».

� программа развития школы � образ настоящего школы � образ желаемого
будущего школы � метод моделирования � организационно-деятельностная
игра, проекты

ÌÎ

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ øêîëû —
øàáëîí äëÿ ïðîâåðêè èëè ðåçóëüòàò

êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà?

Программа развития школы пред-
ставляет собой инструмент стратеги-
ческого планирования жизнедеятель-
ности школы и предполагаемых из-
менений на относительно удалённую
перспективу. Срок, на который рас-

считано действие Программы, находит-
ся, как правило, в промежутке три-пять
лет. Именно этот временной интервал,
с одной стороны, достаточно велик для
того, чтобы ставить перед образователь-
ным учреждением, его руководством
и педагогами большие цели, а с дру-
гой — чтобы не отрываться от реальности



ков. Отметим, что в педагогической прак-
тике описано достаточно много методов
и способов, используемых руководством
организации для разработки Программы
развития школы [1–3].

Одним из весьма распространённых мето-
дов является копирование, при котором
разработка Программы осуществляется
по определённому образцу или путём ком-
пиляции нескольких образцов программ
с учётом специфики своей организации.

Другой путь, условно назовём его «про-
ектный офис», когда в организации
на определённый срок создаётся времен-
ный творческий коллектив (управленчес-
кая команда) из числа педагогического
коллектива для решения поставленной ру-
ководством конкретной задачи, например
для разработки программных документов.

В ряде школ к проектированию Програм-
мы развития привлекают всех субъектов
образовательных отношений и создаются
фокус-группы из числа учеников, родите-
лей, педагогов, управленцев для разносто-
роннего обсуждения всеми субъектами об-
разовательных отношений проблем, кото-
рые будут разрешаться посредством реа-
лизации Программы.

Довольно часто разработку Программы
развития школы предваряет проведение
деловых игр с использованием метода
экспертной оценки, что позволяет выявить
круг проблем, которые стоят перед обра-
зовательной организацией, и провести их
экспертную оценку.

Определение стратегических приоритетов
в развитии школы предполагает вовлечён-
ность в этот процесс непосредственных
участников реализации Программы разви-
тия [4, 5]. Из всех субъектов образова-
тельных отношений наибольшая роль при-
надлежит педагогическому коллективу [6].

По этой причине в дополнение к пере-
численным подходам к разработке Про-
граммы развития мы предлагаем один

в своих планах и сделать реалистичным их
достижение. Программа определяет не толь-
ко состояние, к которому школа должна бу-
дет прийти, но и целевые, содержательные
и результативные приоритеты развития,
а также ресурсы учреждения. Анализ приме-
ров и отсутствие единых требований к про-
грамме позволяют рассматривать процесс её
разработки как творчество педагогического
коллектива с учётом основных тенденций пе-
дагогики и менеджмента.

Среди структурных компонентов действую-
щих программ и рекомендаций особое место
занимают описание текущего состояния
и желаемого будущего организации. Их оп-
ределение помогает обозначить миссию
и стратегии развития школы. В этом контек-
сте прояснение данных образов является ин-
струментом стратегического планирования,
а также мотивации сотрудников (педагогов,
администрации и специалистов школы)
к преобразованиям. Соответствие планируе-
мых мер ожиданиям персонала «приближает»
как общую линию работы управленческой
команды, так и каждое конкретное меропри-
ятие к педагогу, помогает принять его необ-
ходимость и вложиться в его реализацию.

Âñå ëè ìåòîäû õîðîøè?

В нашей работе мы представляем опыт мо-
делирования желаемого будущего школы
на основе представлений педагогов о его ак-
туальном состоянии. Данный способ мы рас-
сматриваем в качестве одного из инструмен-
тов стратегического планирования образова-
тельной организации в части наполнения та-
кого компонента Программы развития, в ко-
торой анализируется её текущее состояние
и описывается образ желаемого будущего.

Сегодня в основу разработки и реализации
Программы развития школы положен совре-
менный программно-проектный метод, соче-
тающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны рядовых сотрудни-

Ñ. Â. Äàíèëîâ, Ë. Ï. Øóñòîâà, È. Â. Êîìèññàðîâ, Ì. Â. Ðþãèíà-Ñåì¸íîâà. Ìîäåëèðîâàíèå îáðàçîâ
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из способов формирования такого её компонен-
та, который касается анализа текущего состоя-
ния и желаемого будущего школы. Его содер-
жание определяется представлениями педагогов
и руководителей образовательной организации,
которые нуждаются в осознании и профессио-
нальной рефлексии. Только при соблюдении
данного условия приоритеты, цели и направле-
ния реализации Программы будут релевантны
ожиданиям коллектива и приняты им.

Èãðû äëÿ âçðîñëûõ — ýòî ïîëåçíî!

В качестве основного способа нами использо-
валась организационно-деятельностная игра
с педагогическим коллективом по моделирова-
нию двух образов, которые находятся в созна-
нии учителей — настоящего и желаемого бу-
дущего их учреждения. Данная игровая мето-
дика была апробирована в МБОУ г. Ульянов-
ска «Средняя школа № 81 имени Героя Со-
ветского Союза генерала Д. М. Карбышева».
В организационно-деятельностной игре приня-
ли участие 65 сотрудников образовательного
учреждения — 100 % руководящего состава
и более 90 % педагогов.

Цель игры состояла в моделировании участни-
ками образов настоящего (на текущий
2022 год) и желаемого будущего школы, ко-
торое может стать реальностью по окончании
срока действия Программы развития
(в 2027 г.).

Сам процесс игры осуществлялся в пять эта-
пов.

На первом из них — «установочном» — пе-
дагогам давалась вводная информация о Про-
грамме развития школы, её роли в деятельнос-
ти и развитии образовательной организации,
структуре и примерном содержании. Подчёр-
кивалось значение стратегического видения
и планирования в управлении Программой.

Второй этап — «моделирование настоящего
школы» — был связан с работой в микро-
группах по 8–10 человек. Каждой из них
предлагалось ответить на восемь вопросов, ка-
сающихся самой школы, образовательного про-
цесса, учителей и учеников, её окружения,
имиджа, статуса и т. д. Затем листы с ответа-

ми передавались в другие группы для
уточнения и внесения дополнений.

Третий этап — «моделирование образа
желаемого будущего школы» — повто-
рял работу предыдущего, но уже приме-
нительно к желаемому будущему учреж-
дения.

Четвёртый этап мы обозначили как «ре-
флексивный». Он включал в себя колле-
гиальный анализ, прояснение смыслов,
обсуждение предварительных результа-
тов групповой работы.

Пятый — «обобщающий» — проводил-
ся рабочей группой в составе пяти чело-
век, включающей в себя представителей
как от администрации, так и от педагогов
начальной, основной и старшей школы.

Итогом проведения организационно-дея-
тельностной игры стали модели образов
настоящего и желаемого будущего школы.

Содержание моделей структурировано
в следующие блоки:
� «инфраструктура» — материально-
техническое состояние школы, его влия-
ние на образовательный процесс и жиз-
недеятельность учреждения;
� «образование» — представление
об основной деятельности педагогов
и школы в целом, содержании, форме,
ресурсах, связанных с обучением и вос-
питанием подрастающего поколения;
� «учителя и ученики» — видение осо-
бенностей основных субъектов образова-
тельных отношений;
� «имидж и статус» — представлен-
ность школы в социальном окружении
и образовательном пространстве города.

Îáðàç íàñòîÿùåãî øêîëû: 
âñ¸ ëè íàñ óñòðàèâàåò?

На основании представлений педагогов,
придерживаясь данной структуры, было
предложено следующее описание образа
�àñòîÿùåãî øêîëû.



тей для организации дистанционных син-
хронных занятий, презентации, работа
на онлайн-платформах, сетевое взаимодей-
ствие) с применением интернет-ресурсов».

Педагоги полагают, что школа «даёт хо-
рошее основное и дополнительное образо-
вание», отличается «разнообразными ви-
дами внеурочной деятельности». Среди
последних: индивидуальное и семейное
обучение, спортивное образование, школа
раннего развития и исследовательская ра-
бота учащихся.

Áëîê «Ó÷èòåëÿ è ó÷å�èêè». Школа
в целом воспринимается как самостоятель-
ный социум, пространство общения раз-
личных субъектов образовательных отно-
шений. Его характеризуют с помощью та-
ких словосочетаний, как «дружный кол-
лектив учителей и родителей» и «душев-
ное отношение учителей к ученикам».

При этом педагогический коллектив оце-
нивает себя неоднозначно, что может ука-
зывать на внутренние противоречия
и конфликты.

К области условно положительных харак-
теристик можно отнести «стабильный ос-
новной состав педагогических работни-
ков», «коллектив профессионалов с высо-
ким уровнем корпоративной этики», «хо-
роший коллектив», «традиции педагогиче-
ского коллектива». Сюда же относятся
черты, составляющие психологический
портрет учителей: уникальные, творческие,
креативные, целеустремлённые, трудяги,
опытные, ответственные, отзывчивые, ак-
тивные, позитивные, неравнодушные, сча-
стливые, доброжелательные, коммуника-
бельные, успешные.

С другой стороны, педагоги описываются
как «не ценящие своих коллег», «не уме-
ющие вести конструктивный диалог»,
«конфликтные». По образному выраже-
нию, школа «воюет», что ведёт к «пси-
хологическому напряжению» и «эмоцио-
нальному выгоранию». Также отметим
некоторое противопоставление педагогов

Áëîê «È�ôðàñòðóêòóðà». Анализируя со-
держание данной части модели, представле-
ния педагогов можно охарактеризовать как
амбивалентные, местами противоречивые.
С одной стороны, в нём акцентируются ба-
зовые потребности педагогов, точнее их фру-
страция. Она обнаруживается в эмоциональ-
но-негативном описании школы педагогами:
«здание», «дом», «большое здание — внут-
ри светлое, но пустое, неуютное», «очень ма-
ленький гардероб», «не хватает кабинетов»,
«кабинеты тесные», «переполненная», «суе-
та», «технически мало оснащённая», «жду-
щая капитального ремонта», «место зараба-
тывания денег», «рассадник знаний». С дру-
гой стороны, учителя характеризуют школу
эмоционально-положительно: «наш дом»,
«большая», «уютная», «место общения»,
«место межличностного роста».

Áëîê «Îáðàçîâà�èå». В настоящее время
педагоги видят свою школу как активный
институт социализации с богатой палитрой
видов деятельности и обширным функциона-
лом: «центр образования и воспитания»,
«центр психологической поддержки детей,
учителей родителей», «культурный центр ми-
крорайона (встречи ветеранов и т. д.)» и да-
же «кузница кадров для других образова-
тельных учреждений».

В отношении детей этот институт «даёт пра-
вильный ориентир в жизни», «готовит
к взрослой жизни», «ориентирует на продол-
жение образования», обогащает культурный
кругозор». Обучение как процесс касается
«детей с нормой развития и коррекцией»,
но специфично «большим количеством детей
с ОВЗ». В отношении воспитания учителя
акцентируют патриотическую направленность
на основе имеющегося в школе музея боевой
славы.

Разнообразно представление об используе-
мых образовательных технологиях, среди ко-
торых называются «игровые», «здоровьесбе-
регающие», «технологии критического мыш-
ления», «проблемное обучение», «компьютер-
ные технологии (использование возможнос-
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начальной школы, которые гордятся своим
«сплочённым и креативным педагогическим
коллективом».

Отмечается также дефицит педагогов, особен-
но «не хватает учителей английского языка
и музыки».

В отношении учеников оценки более определён-
ные, с преобладанием негативной окраски: «дети
с разным уровнем развития», «активные», «юр-
кие», «очень много слабомотивированных детей»,
«ленивые», «есть медалисты». При этом отмеча-
ется, что «выпускники скучают по школе, тепло
вспоминают, хотят вернуться в родные стены».

Áëîê «È�è�æ è ñòàòóñ». По мнению педаго-
гов, у школы есть сильные имиджевые сторо-
ны, благодаря которым она востребована бли-
жайшим социальным окружением и «пользует-
ся спросом в микрорайоне». К ним относят
качество начального образования и работу
с детьми с ОВЗ: «начальное образование, по-
лученное в школе, высоко ценится у родителей
Заволжского района»; «большинство родителей
стремятся попасть в начальную школу, прожи-
вая даже в другом районе»; «много детей
с ОВЗ, родители которых желают попасть
к нашим специалистам».

Поводом для гордости является имя Героя
СССР Д. М. Карбышева, которое носит шко-
ла, «участие в карбышевском движении»
и «уважительное отношение к традициям».

Статус школы оценивается как «средний
в рейтинге по городу», поскольку она «не яв-
ляется ни лицеем, ни гимназией». Это допол-
няется «конкурентным соседством с близко
расположенными гимназией и лицеями», а так-
же тем, что школа «не принимает участие
в федеральных программах».

Æåëàåìîå áóäóùåå øêîëû: 
ðåàëüíîñòü èëè ìå÷òà?

Îáðàç æåëàå�îãî áó�óùåãî øêîëû видится
педагогами кардинально иным, качественно
и детально прописанным, ярким и заманчивым.

Áëîê «È�ôðàñòðóêòóðà». Содержание данно-
го блока особо подробно детализируется учи-

телями. В отличие от описания актуаль-
ного состояния школы здесь нет амби-
валентности и противоречивости: пред-
ставления педагогов о будущем школы
выстроены, хотя и фрагментарно, вокруг
нескольких не противоречащих друг
другу тем.

Первую из них обозначим как «инфра-
структура для образования». Отдельно
здесь нужно отметить идеи, касающиеся
изменений в организационной структуре
школы, а именно — появление кафедр
(оснащённых современными передовыми
технологиями и средствами) и планета-
рия. Последнее может быть отнесено и
к имиджевым составляющим.

Основная доля ожиданий связана с со-
временным техническим оснащением
школы и образовательного процесса:
новой и удобной мебелью, высокой
технологичностью школы, новейшим
оборудованием для проведения уроков
(«во всех классах есть интерактивные
доски, ноутбуки, рециркуляторы, пре-
зентеры, лазерные указки»; «много ин-
тернет-техники»; «оснащение специали-
зированных кабинетов химии, физики,
биологии и технологии»; «обеспечение
рабочих зон для учеников и учите-
лей»).

С точки зрения развития более целесо-
образны структурные изменения образо-
вательной организации. Техническое
и технологическое оснащение является
постоянным (текущим, «рабочим») про-
цессом, обеспечивающим развитие, но
не выступающим его целью. Само
по себе наличие высокотехнологичного
оборудования не обеспечивает качества
образования, которое определяется, ско-
рее, умением использовать педагогами
технические средства в учебно-воспита-
тельном процессе. Это означает, что
проект либо направление развития шко-
лы, связанные с техническим оснащени-
ем, должны включать в себя соответст-
вующую подготовку педагогического
коллектива.



добывать информацию, критично оцени-
вать себя и своё место в жизни, исполь-
зовать интернет-ресурсы и интерактивные
технологии». Для этого реализуется боль-
ше, чем в настоящее время, практических
занятий (есть специальные классы).
При этом в технологическом плане виде-
ние остаётся практически неизменным:
применяются исследовательские, здоровь-
есберегающие, игровые и онлайн-техноло-
гии, используются проектные методы.

Во-вторых, школа представляется как
творческая площадка с различными на-
правлениями деятельности учащихся.
В отношении учёбы доминирующей явля-
ется идея организации профильных клас-
сов разных направленностей, начиная
с 5-го класса. Отмечается наличие инте-
ресных проектов, выполненных учениками.
Из внеурочной деятельности и дополни-
тельного образования интересным предло-
жением является «развитие и организация
школьного театра».

В-третьих, в школе атрибутируется функ-
ция диагностического центра по выявлению
творческих и интеллектуальных способнос-
тей учащихся. По мнению педагогов, она
может быть реализована посредством
«ранней диагностики интеллектуального
развития», «конкурсного отбора детей
в школу» и «отбора в классы на основе
конкурса».

Нельзя не заметить акцент педагогов
на обучение в данной части образа желае-
мого будущего школы. Воспитание как
составляющая часть образовательного про-
цесса скорее подразумеваемо, чем само-
стоятельно. Исключением является лишь
предположение о том, что «в классе будет
воспитатель» и «школа воспитывает ува-
жительное отношение к людям».

Áëîê «Ó÷èòåëÿ è ó÷å�èêè». Представ-
ления о педагогическом коллективе мож-
но выразить следующими прилагательны-
ми: новый, профессиональный, мотивиро-
ванный на работу, молодой. Это под-
тверждается такими фразами, как:

Вторая по значимости тема сосредоточена
на «рекреации и комфорте» как педагогов,
так и учеников. Здесь основным лейтмоти-
вом является «уютность» школы: «отремон-
тированная, уютная, тёплая, технически осна-
щённая школа». Наиболее заметный акцент
сделан на создании комфортных условий для
учителей — наличие уютной учительской,
которая воспринимается как место отдыха,
отдельного кабинета релаксации и тренажёр-
ного зала для учителей. В отношении комфор-
та собственно педагогической деятельности
ожидается нормальное (до 25 человек) коли-
чество детей в классе и более просторные
учебные аудитории («большее количество
квадратных метров на одного человека
в классе»), «учёба детей и работа учите-
лей — в одну смену». Ряд формулировок
относится к питанию, в частности: «швед-
ский стол в столовой» и «вкусные завтраки
и обеды, желательно бесплатные». Также
отмечается необходимость «зоны отдыха для
детей» и «наличие интересных фотозон».

Заметное место в образе будущего школы
занимает тема спорта. Она принимает форму
нового спортивного комплекса, оснащённого
соответствующим инвентарём, а также нали-
чие скалодрома и бассейна. Упоминаются до-
полнительные спортплощадки: стадион, бего-
вая дорожка, хоккейная коробка.

Наименее актуальная тема касается безопас-
ности и доступности школы и её образова-
тельной среды. Здесь педагоги отмечают
«хорошую охрану школы и организацию бе-
зопасности», «прекрасно отремонтированные
кабинеты и коридоры», «доступную образо-
вательную среду».

Áëîê «Îáðàçîâà�èå». В сравнении с описа-
нием актуального состояния школы данный
блок в большей степени развёрнут содержа-
тельно и иначе структурирован.

Во-первых, школа видится как центр совре-
менных технологий и образования. В этом
качестве она «обеспечивает всестороннее
развитие детей», «учит их самостоятельно
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«новый перспективно и слаженно работающий
коллектив», «лучшие педагоги города: высо-
коквалифицированные, опытные», «все учите-
ля с высшей категорией», «выпустили много
отличников». При этом «педагоги хотят рабо-
тать», а в коллективе «есть необходимое ко-
личество учителей (английский язык, музыка
и др.)». Особая роль отводится «молодым
профессионалам, грамотным и творческим пе-
дагогам», доля которых составляет «не менее
30 % педагогического состава».

Относительно учеников есть мнения, что «де-
тей с ОВЗ будет меньше», дети будут воспи-
танными и мотивированными на учёбу, а среди
выпускников обнаружится большое количество
медалистов. Причём «выпускники школы,
окончив педагогический университет, будут
возвращаться работать в данную школу».

Áëîê «È�è�æ è ñòàòóñ». В качестве состав-
ляющей имиджа и отражения статуса образо-
вательного учреждения педагоги уверенно на-
зывают единую для всех учеников красивую
школьную форму.

Стабильно значимым компонентом имиджа
школы продолжает оставаться имя Героя
СССР Д. М. Карбышева, которое носит
школа.

Ещё одной важной составляющей служит
представление о школе, связанное с получени-
ем статуса гимназии и региональной инноваци-
онной площадки. Это позволит школе «де-
литься с другими школами опытом своей рабо-
ты» и достигнутыми значимыми результатами:
«качество обучения выросло на 25 %», «уча-
щиеся занимают большое количество призовых
мест на олимпиадах в городе и области».

Îáðàçû íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî øêîëû:
ïîëÿðíîñòü, êîìïëåìåíòàðíîñòü,

ïðååìñòâåííîñòü?

Сравнительный анализ представлений педаго-
гов, объединённых в образ настоящего и образ
желаемого будущего школы, позволил сделать
следующие выводы.

1. В отношении представлений, касающихся
инфраструктуры школы, образ настоящего

противоречив, амбивалентен, содержит
эмоционально негативные характеристи-
ки. Аналогичная часть образа желаемого
будущего содержит большее количество
характеристик, которые связаны с ожи-
данием позитивных изменений в плане
комфорта, уюта и оснащения школы.
Несмотря на фрагментарность и узко-
конкретную направленность предложе-
ний педагогов, здесь отсутствуют проти-
воречия и полярные оценки одних и тех
же явлений.

2. В части представлений, связанных
с образованием, акцентированы момен-
ты, которые учителя связывают с обуче-
нием. Среди наиболее острых — дети
с ОВЗ, нечёткое понимание используе-
мых педагогических технологий (как
в настоящем, так и в будущем). Вероят-
но, этим вызвано ожидание профилиза-
ции образования, применения тестовой
диагностики, конкурсов при отборе де-
тей в школу и классы. События и оцен-
ки, относящиеся к воспитанию, пред-
ставлены эпизодически.

3. Представления о субъектах образова-
тельных отношений в образе настоящего
эмоционально насыщенны, при этом
оценки неоднозначны, что позволяет
предположить наличие внутренних про-
тиворечий и конфликтов. Иначе пред-
ставлен образ желаемого будущего: он
более инструментален (функционален,
безличен) и в основном содержит эмо-
ционально позитивные характеристики.

4. Имиджевые и статусные представле-
ния педагогов, относящиеся к будущему
школы, гармонично дополняют и разви-
вают уже имеющиеся компоненты образа.

Ïðîåêò êàê ìîñòèê ìåæäó 
íàñòîÿùèì è áóäóùèì

На основании проведённого анализа бы-
ли сформулированы тезисы проектов
(направлений деятельности), которые
могут составить основное содержание



Задачи:
1. Обновление педагогического коллекти-
ва, обеспечение действенных механизмов
сопровождения молодых педагогов по-
средством развития наставничества (под-
проект «Молодые педагоги»).
2. Открытие лаборатории педагогической
практики и методического мастерства
и класса психолого-педагогической на-
правленности (подпроект «Педагогический
старт»).
3. Создание условий, обеспечивающих
развитие личностного потенциала педаго-
гов школы (подпроект «Личностный по-
тенциал учителя»).
4. Создание ситуации социального успеха
для учащихся и профессионального успеха
для педагогов благодаря их участию
в конкурсах, проектах, олимпиадах (под-
проект «Социальный успех ученика»).

4. Ïðîåêò «È�è�æ øêîëû».

Цель: обновление имиджа школы на ос-
нове ребрендинга, реализации инновацион-
ного потенциала и повышения социально-
профессионального статуса учреждения.

Задачи:
1. Разработка и введение брендбука шко-
лы, школьной формы, дресс-кода для пе-
дагогов.
2. Вовлечение педагогов в инновационную
деятельность, получение школой статуса
региональной инновационной площадки.
3. Проведение организационно-методичес-
кой работы, необходимой для получения
школой статуса гимназии или лицея.
4. Развитие и позиционирование в обра-
зовательном пространстве региона
и России музея Героя СССР Д. М. Кар-
бышева.

Что из этих предложений будет включено
в окончательный вариант Программы раз-
вития, а что отпадёт по причине неакту-
альности или нереалистичности, покажет
детальное соотнесение идей, заложенных
в предлагаемых проектах с реальными
возможностями школы. Обязательны —

Программы развития школы. Выделим ос-
новные из них.

1. Ïðîåêò «Óþò�àÿ øêîëà».

Цель: развитие инфраструктуры школы, со-
здание комфортного и обогащённого образо-
вательного пространства.

Задачи:
1. Организация учебной, методической, ин-
новационной деятельности педагогов на осно-
ве создания кафедр.
2. Создание обогащённого ресурсами, ком-
фортного и дружественного для всех субъек-
тов образовательного пространства.
3. Технологизация образовательного процес-
са, в частности оснащённость профессиональ-
ной деятельности педагогов современным
оборудованием.
4. Развитие цифровой образовательной
среды.

2. Ïðîåêò «Îáðàçîâàòåëü�àÿ ñðå�à �ëÿ
âñåõ: ïîâûøå�èå êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ».

Цель: повышение качества образования для
детей с нормой развития и с ОВЗ.

Задачи:
1. Организация предпрофильной подготовки
учащихся и открытие профилей. Обучение,
направленное на развитие функциональной
грамотности школьников.
2. Обеспечение качества образования детей
с ОВЗ посредством повышения компетент-
ности педагогов в области работы с данной
категорией учащихся.
3. Интеграция новых образовательных тех-
нологий в практику работы педагогов школы.
4. Реализация воспитательных проектов пат-
риотической и иной направленности.

3. Ïðîåêò «Ëó÷øèå êà�ðû. Ëó÷øèå ó÷å-
�èêè».

Цель: развитие социального капитала и ин-
новационного потенциала школы.
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обсуждение, мозговые штурмы, согласование
с заинтересованными сторонами — всё, что
составляет дальнейшую работу руководителей
и педагогов над стратегическим документом
образовательного учреждения.

«Ñâÿçàííûå îäíîé öåëüþ…»

Представленный нами опыт по моделированию
образов настоящего и желаемого будущего
школы позволяет посмотреть на процесс раз-
работки Программы через призму коллектив-
ного творчества учителей и руководства уч-
реждения. Эти образы помогают, на наш
взгляд, определить, что называется изнутри,
миссию и стратегии развития школы. Воссоз-
дание данных образов позволяет сблизить по-
зиции руководства образовательной организа-
ции с членами педагогического коллектива,

способствует повышению личной и груп-
повой активности, а также распределён-
ной ответственности сотрудников в реа-
лизации самого важного программного
документа школы. Представления учите-
лей о том, как должно измениться со-
стояние школы, будут оказывать значи-
тельное влияние на эффективность реа-
лизации мероприятий и проектов самой
Программы развития. Полагаем, что
опыт моделирования образов настоящего
и желаемого будущего школы, получен-
ный нами в процессе работы над соот-
ветствующим разделом Программы, мо-
жет быть перенесён как на аналогичную
работу с другими её разделами, так
и оказаться полезным другим образова-
тельным организациям. ÍÎ
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×ÈÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÅ×Íß
øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ

Áîðèñ Àëåêñà��ðîâè÷ Êóç�åöîâ, 
государственный советник Российской Федерации 
2-го класса, Москва

ÊÎÍ

Â ñòàòüå ãîâîðèòñÿ î òðà�ñôîð�àöèè ôå�åðàëü�îãî ïåðå÷�ÿ øêîëü�ûõ ó÷åá�èêîâ
â ïåðå÷å�ü ê�èã �î�îïîëèñòà �à ðû�êå øêîëü�ûõ ó÷åá�èêîâ — ãðóïïû êî�ïà�èé
«Ïðîñâåùå�èå» è î ôàêòè÷åñêîé �î�îïîëèçàöèè ÷àñò�îé ñòðóêòóðîé ñî�åðæà�èÿ
ðîññèéñêîãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ.

� федеральный перечень школьных учебников � Министерство просвещения РФ
� Научно-методический совет по учебникам � Федеральный экспертный
совет � монополизация рынка � Просвещение

Ôедеральный перечень учебников
для общеобразовательной школы
приказал долго жить, то есть
он умер. Помянем! Его кончина
не была быстрой и безболезненной.
Нет, агония его длилась, можно
даже сказать, долгие годы, но уже
с 2014–2015 гг. движение к пе-
чальному исходу для думающих
и понимающих стало вполне оче-
видным. 

Время его жизни до некоторых 
пор было славным временем трудов
и побед во имя российского образо-
вания, временем бурного развития
учебного книгоиздания для школы.
Собственно, потому и родился
федеральный перечень учебников
(ФПУ): выбор государством вариа-
тивности образования, нацеленного
на обеспечение максимально воз-
можной степени индивидуализации 

(так, по крайней мере, задумывалось)
образовательного процесса, потребовал
и вариативных учебников. В то же вре-
мя надо было обозначать государствен-
ные приоритеты в части выбора учебни-
ков для использования их школами, ког-
да порой, благодаря той же вариативно-
сти, бог весть чему и по чему стали
обучаться наши дети. А чтобы перечень
этот был легитимным, то есть правомер-
ным, не оспариваемым образовательным
сообществом, создали Федеральный
экспертный совет (ФЭС) — общест-
венно-государственный орган при Ми-
нистерстве образования Российской
Федерации. И всё это вместе (ФПУ +
ФЭС) славненько заработало. Не без
сучка без задоринки, не так чтобы
не подкопаешься, но всё же… В довер-
шение всего создали даже (при некото-
ром согласии министерства) Ассоциацию



ное, как и остальные издательства, стало
значительно «более равным, чем дру-
гие», — стало монополистом. Не завоева-
ло в тяжёлой и равной конкурентной
борьбе монопольное положение, а именно
стало монополистом благодаря усилиям
федерального ведомства и созданного им
механизма монополизации — специфичес-
кой системы экспертизы и научно-методи-
ческого совета. Встало «Просвещение»
туда, куда его поставило государство. Это
была непростая работа — уничтожение
конкурентов «Просвещения» и водруже-
ние его на пьедестал, но государство
справилось.

Сначала министерство сломало сложившу-
юся на какой-то момент и работающую
систему государственно-общественной экс-
пертизы, заменив её «карманной» систе-
мой государственно-ведомственной,
при этом ловко скинув с себя все обязан-
ности и ответственность за проведение са-
мой экспертизы. Дальнейшая история
ФПУ — это история дискредитации
идеи вариативности учебников, идеи сво-
боды издательской деятельности в области
учебного книгоиздания для школы.
Для издательств, что годами тяжким тру-
дом завоёвывали своё место в учебном
книгоиздании для школы, создавая новую
качественную и востребованную образова-
тельным сообществом учебную книгу, по-
ражение в неравной конкуренции, введе-
ние для них фактического запрета на их
профессиональную деятельность, означало,
конечно же, их «уход со сцены» как са-
мостоятельных и самодостаточных участ-
ников.

Надо сказать, что прежде кончины самого
ФПУ наступила смерть экспертизы
школьных учебников, потому как резуль-
тат экспертизы стал очевидным проявле-
нием конкретных интересов конкретных
людей. Считается, что эксперт — это
тот, кто знает о каком-либо предмете су-
щественно больше иных людей и в силу
этого обстоятельства готов в том числе и
к тому, чтобы быть оценённым другими
экспертами. Великий Нильс Бор считал,

издателей учебной литературы «Российский
учебник», чтобы находить приемлемые реше-
ния общих проблем учебного книгоиздания
для школы.

И всё шло более-менее упорядоченно, пока
не проявились особенности, присущие сти-
хийно сформировавшемуся рынку школьных
учебников.

1) Условия вхождения в рынок и правила
его функционирования определяет государст-
во в лице (теперь) Министерства просвеще-
ния РФ.

2) Наличие объёмных и стабильных бюд-
жетных закупок учебников.

Добавлю сюда третью особенность, с появле-
нием которой в 2011 г. движение к печаль-
ной кончине ФПУ значительно ускорилось:

3) Государственное издательство «Просве-
щение» перешло в частные руки. (Кстати
сказать, до сих пор нет внятного ответа
на вопрос, что приобрело наше государство,
продав небольшой коммерческой структуре
«Олма Медиа Групп» всего за 2,25 млрд
рублей крупнейшее и старейшее издательство
учебной литературы для школы и — ши-
ре — зачем оно это сделало и по чьему на-
ущению?)

По идее, первые две особенности должны
были бы «работать» для всех участников
рынка школьных учебников равным образом,
к тому и российское законодательство актив-
но призывало и всё ещё призывает. Но, как
всё хорошо помнят: «Все… равны, но неко-
торые более равны, чем другие», — именно
так и сработало обстоятельство № 3. Вер-
нее, обстоятельство № 3 с момента своего
появления на свет стало определять характер
воздействия на рынок школьных учебников
обстоятельств № 1 и № 2.

Прошло совсем немного времени, и бывшее
государственное, а теперь частное издатель-
ство «Просвещение», то есть такое же рав-
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что эксперт — это человек, совершивший все
ошибки, которые можно сделать в своей очень
узкой специализации (и значит, может отли-
чить правду от неправды, истину от лжи).
Эксперты Минпросвещения РФ не из таких,
они изначально совершили две главные ошиб-
ки, после которых иные их ошибки никакого
значения уже не имели: во-первых, уверовали
в свою компетентность, обладая лишь малым
знанием, и, во-вторых, взялись за написание
заказных экспертиз. В этих условиях ещё
об одном важном качестве добросовестного
эксперта — о его беспристрастности — гово-
рить не приходится. Важно также, что сама
процедура придуманной министерством экспер-
тизы обладает уникальными особенностями —
она не подразумевает оппонирования. Никако-
го! Ни автор(ы) учебника, ни издатель,
ни учитель, ни «не наш» независимый экс-
перт, — никто не допущен к телу экспертного
заключения, до их сведения и результаты
не доводят. Это же просто замечательно: ска-
зал, например, эксперт, а по совместительству
завхоз Российской академии образования
(в академиях же сплошь учёный народ трудит-
ся), что учебники истории такого-то издатель-
ства никуда не годятся, значит, не годятся:
«Исключить из ФПУ». И ни слова в ответ!
Здорово!

Показательны в этом смысле экспертные за-
ключения, полученные в ходе проведённой
в 2022 г. экспертизы учебников для уча-
щихся 1–9-х классов на предмет их включе-
ния в ФПУ. Каким-то чудесным образом
по её итогам практически все учебники не
АО «Просвещение» получили экспертные
оценки ниже так называемого «среднестатис-
тического числового значения», что, по сути,
автоматически исключает саму возможность
их включения в федеральный перечень.
Объективно, такая ситуация практически не-
возможна при любом, даже самом низком
уровне профессиональной экспертизы, но не
в нашем случае. 

Объективная независимая оценка самих экс-
пертных заключений выявила:
� ошибочные замечания экспертов, когда экс-
перты «обнаруживают» ошибки там, где их нет;
� поверхностное знание предмета экспертизы,
когда сами замечания вскрывают недостаточ-
ный уровень знания экспертов;

� методическую безграмотность, когда
эксперты проявляют незнание базовых
основ методики как науки;
� незнание экспертами нормативных до-
кументов и требований к экспертизе;
� субъективность и вкусовщину, харак-
терные для большинства экспертов;
� русофобскую сущность отдельных за-
мечаний экспертов;
� доведение порой до абсурда толкова-
ния критериев экспертизы;
� даже незнание (!) содержания рецен-
зируемых учебников.

Перечисленных «достоинств» эксперт-
ных заключений, подготовленных при-
влекаемыми Минпросвещением РФ экс-
пертами, хватило, чтобы удовлетворить
Научно-методический совет по учебни-
кам, и он принял решение, которое
и было опубликовано: оставить фактиче-
ски по одной линейке учебников по каж-
дому предмету для 1–9-х классов обще-
образовательной школы, при этом убрав
из перечня учебники, созданные трудами
издателей, не входящих в АО «Просве-
щение». 

Таким образом, Научно-методический
совет Министерства просвещения РФ
благословил своим учёным решением
создание нового для российского обра-
зования руководящего документа —
федерального перечня учебников
АО «Просвещение», упразднив преж-
ний ФПУ. На то, чтобы дискредитиро-
вать идею федерального перечня учеб-
ников и низвести перечень до уровня
каталога учебников одного издательства,
министерство потратило всего-то с де-
сяток лет. Непонятно только, кто
и когда принял решение о переходе
на безальтернативные учебники, из ко-
торых часть пришли из совсем давних
времён и не отвечают задачам развития
образования. 

На протяжении этих лет Министерство
просвещения РФ (ранее в других фор-
матах) целенаправленно занималось
уничтожением конкурентного учебного



принадлежность АО «Просвещение»
Кипру, а не России), то этот вопрос
становится актуальным и интересным,
помимо прочего, и с экономической точ-
ки зрения. 

Уровень фундаментальных знаний, кото-
рый должна обеспечивать общеобразова-
тельная школа, упал ныне до критических
значений. Наши школьники, обучаясь
в привилегированных учебных заведениях,
занимают призовые места на международ-
ных олимпиадах по математике, химии,
физике, информатике, и это замечательно.
Но при этом опросы показывают, что се-
годня уже около 35 % бывших школьни-
ков убеждены (!), что Солнце вращается
вокруг Земли. На этом фоне не выгля-
дит слишком смелым предположение,
что после кончины федерального перечня
учебников и создания на его останках
федерального перечня учебников
АО «Просвещение», после фактической
монополизации содержания образования
частной структурой уже в скором време-
ни в головах большинства школьников
накрепко угнездится Клавдий Птолемей,
хотя, кто это такой, чем занимался и чем
знаменит, для них навсегда останется
тайной. ÍÎ

книгоиздания для общеобразовательной шко-
лы, альтернативного учебникам АО «Про-
свещение». Эту-то неблаговидную деятель-
ность министерства и «освящал» Научно-ме-
тодический совет по учебникам. Без этого
Совета, специально созданного министерст-
вом для беспроблемного проведения в жизнь
своих решений, без его противоречащих ин-
тересам государства и просто здравому
смыслу рекомендаций сегодня школы имели
бы возможность не просто выбора, а лучше-
го выбора в части учебно-методического
обеспечения образовательного процесса. 

Позволительно в этой связи задаться оче-
видным и простым вопросом: должно ли
и может ли (печально, но жизнь показала,
что может) государство высоким своим
именем (федеральный перечень означает об-
щегосударственный перечень) покрывать
и поддерживать сомнительным образом об-
ретённую монополию частной структуры
на государственном рынке государственно
значимой, можно сказать, стратегической
продукции? А если ничто не изменилось
в части регистрации АО «Просвещение»
в кипрском офшоре, и российские школьни-
ки по-прежнему будут обучаться
по кипрским, а не по российским учебникам
(в международных рейтингах указывается

Á. À. Êóçíåöîâ.  Êîí÷èíà ôåäåðàëüíîãî ïåðå÷íÿ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ

The Demise Of The Federal List Of School Textbooks
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Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå 

«“Îðë¸íîê” — ìîé 
íàñòàâíèê ïî ñóäüáå»,

ïîñâÿù¸ííîì Ãîäó ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Настоящее Положение опреде-
ляет условия, порядок организации
и проведения, конкурса «Орлё-
нок» — мой наставник по судьбе»
(далее — Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на развитие
интереса педагогической обществен-
ности к исследовательскому творче-
ству и призван привлечь внимание
к вопросам наставничества в образо-
вании.

1.3. На Конкурс принимаются ав-
торские работы, в которых расска-
зывается о людях, ставших настав-
никами вожатого, педагога и ребён-
ка и оказавших влияние на их ста-
новление, профессиональное само-
определение, формирование граж-
данской позиции, описываются со-
бытия из жизни выдающихся педа-
гогов ВДЦ «Орлёнок», раскрываю-
щие модели наставничества, обеспе-
чившие профессиональный успех
и достижения в период их работы
в Центре и в дальнейшем.

1.4. Конкурс проводится с целью
сохранения исторической памяти

о событиях периода становления педа-
гогической системы ВДЦ «Орлёнок»,
продвижения института наставничества
среди педагогов и детей-участников
смен в ВДЦ «Орлёнок».

2. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñîì

2.1. Организаторами Конкурса выступа-
ют АНО «Издательский дом “Народ-
ное образование”», Всероссийский дет-
ский центр «Орлёнок».

2.2. Для руководства и проведения
Конкурса организаторами формируется
Организационный комитет (далее —
Оргкомитет), который определяет жю-
ри Конкурса.

2.3. В состав жюри Конкурса привлека-
ются эксперты — представители орга-
низаторов Конкурса в количестве не ме-
нее трёх человек.

2.4. Жюри:
� проводит экспертную оценку конкурс-
ных материалов в соответствии с крите-
риями оценки Конкурса;
� определяет лауреатов и дипломантов
Конкурса.



Материалы направляются по электронно-
му адресу: nastavnik-konkurs@yandex.ru
(с пометкой «Эссе», «Рассказ», «Пись-
мо»).

Конкурсные материалы принимают на рус-
ском языке в электронном виде (формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал — 1,15, левое по-
ле — 3 см, правое поле — 1,5 см, верхнее
и нижнее поля — 2 см, нумерация стра-
ниц — внизу).

4.4. Объём одного конкурсного материала
должен составлять не более трёх страниц.

4.5. К конкурсной работе может
прикладываться иллюстрационный мате-
риал в электронном виде, фотографии
героя конкурсной работы (не более 
2-х). Фотографии предоставляются
в формате JPEG разрешением не ниже
600 dpi.

4.6. Присланные работы, не отвечающие
указанным требованиям, к участию
в Конкурсе не допускаются.

4.7. Контакты ответственного 
организатора Конкурса:
8(86167)91-2-87 — 
Волкова Ольга Евгеньевна, 
электронный адрес: 
nastavnik-konkurs@yandex.ru

4.8. Критерии оценивания конкурсных
материалов содержатся в Приложении 3.

4.9. Материалы, присланные на Конкурс,
не возвращаются и не рецензируются.

4.10. Организаторы оставляют за собой
право использовать работы, представлен-
ные на Конкурс, в некоммерческих целях
с соблюдением авторских прав.

4.11. Информация о результатах конкурса,
а также лучшие работы публикуются
на официальных электронных ресурсах
журнала «Народное образование» и офи-
циальном сайте ВДЦ «Орлёнок».

2.5. Жюри принимает решения путём откры-
того голосования и правомочно выносит его
при наличии не менее 2/3 состава. Решения
жюри являются окончательными и пересмотру
не подлежат.

3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà

3.1. В Конкурсе могут принять участие уча-
стники смен, проектов и фестивалей ВДЦ
«Орлёнок» разных лет, педагогические ра-
ботники и иные специалисты, работающие
в настоящий момент или работавшие в ВДЦ
«Орлёнок» ранее, специалисты, изучающие
педагогическое наследие ВДЦ «Орлёнок».

3.2. Возраст участников — от 18 лет.

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

4. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà

4.1. Конкурс проводится в три этапа:
4.1.1. Первый этап: приём заявок до 20 ав-
густа 2023 г.
4.1.2. Второй этап: оценка материалов и оп-
ределение победителей — 21 августа —
15 сентября 2023 г.
4.1.3. Третий этап: подведение итогов Кон-
курса и награждение победителей — октябрь
2023 г.

4.2. Конкурс проводится по трём номинациям:
� Эссе «“Орлёнок” — мой наставник
по судьбе»;
� Рассказ «“Орлёнок” — старт моей про-
фессии»;
� Письмо «“Орлёнок” — наставнику».

4.3. Для участия в Конкурсе в адрес Оргко-
митета направляются:
� заявка на участие (Приложение 1)
(в формате Word);
� конкурсные материалы (не более двух
в каждой номинации) (в формате Word);
� согласие на обработку персональных дан-
ных (Приложение 2) (в формате pdf);
� портретная фотография автора конкурсной
работы в формате JPEG разрешением не ни-
же 600 dpi.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå «“Îðë¸íîê” — ìîé íàñòàâíèê ïî ñóäüáå», 

ïîñâÿù¸ííîì Ãîäó ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
104



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
105

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà

5.1. В каждой номинации определяются по-
бедители Конкурса (первое, второе и третье
место).

5.2. Победители Конкурса (первое, второе
и третье место) каждой из номинаций Кон-
курса награждаются дипломами.

5.3. Победители Конкурса, занявшие первое
место в каждой номинации приглашаются

во Всероссийский детский центр «Орлё-
нок» в качестве спикеров на Всероссий-
ский юношеский педагогический форум
в октябре 2023 года.

5.4. Все участники Конкурса получают
электронные сертификаты.

5.5. Лучшие работы будут опубликова-
ны в журнале «Народное образование».

Приложение 1

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå «“Îðë¸íîê” — ìîé íàñòàâíèê ïî ñóäüáå»

1. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса.

2. Возраст участника Конкурса.

3. Название конкурсной работы.

4. Контактный номер телефона участника Конкурса.

5. Место работы, должность участника Конкурса.

6. Адрес электронной почты участника Конкурса.

Приложение 2

Ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ*

Я, ________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество

даю своё согласие организаторам конкурса «“Орлёнок” — мой наставник по судьбе»
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование
в рекламных целях, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, таких как
фамилия, имя, возраст, e-mail, название конкурсной работы.

Вышеуказанные персональные данные представлены мною с целью их использования орга-
низаторами Конкурса для организации процесса проведения Конкурса, для ведения статис-
тического учёта.

Я уведомлён:
� что настоящее Согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно
в течение одного года;
� что данное Согласие может быть в любое время отозвано на основании моего письмен-
ного заявления.

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле (или в интере-
сах ребёнка, законным представителем которого являюсь).

Дата Подпись

* Согласие подписывается участником Конкурса от руки, принимаются сканкопии и фотокопии.
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Приложение 3

Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò

¹ Êðèòåðèè îöåíêè
êîíêóðñíîãî ìàòåðèàëà

Îöåíêà

Íèçêîå 
ñîîòâåòñòâèå

êðèòåðèþ

Ñîîòâåòñòâèå
êðèòåðèþ 

íà ñðåäíåì óðîâíå

Ïîëíîå 
ñîîòâåòñòâèå

êðèòåðèþ

1 Îòðàæåíèå àâòîðñêîé ïîçè-
öèè, ìèðîâîççðåíèÿ àâòîðà,
åãî ìûñëåé è ÷óâñòâ ïî òåìå
íîìèíàöèè

0–1 2–5 6–10

2 Çàâåðø¸ííîñòü, ñòðóêòóðè-
ðîâàíèå, ðàñêðûòèå âûáðàí-
íîé òåìû

0–1 2–5 6–10

3 Ëîãèêà, ÿñíîñòü, ãðàìîòíîñòü
èçëîæåíèÿ

0–1 2–5 6–10

4 Îðèãèíàëüíîñòü ôîðìû
èçëîæåíèÿ

0–1 2–5 6–10

5 Ýìîöèîíàëüíîñòü, îáðàç-
íîñòü, ðàçíîîáðàçèå ñðåäñòâ
âûðàçèòåëüíîñòè

0–1 2–5 6–10

6 Ïîêàç îáðàçà ðåàëüíîãî ÷å-
ëîâåêà-íàñòàâíèêà â ðåàëü-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè

0–1 2–5 6–10

Ìàêñèìàëüíàÿ îöåíêà 60



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023107

Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà
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ÄÎÐÎÃÀ Ê ÄÎÌÓ
Çàìåòêè î òîì, êàê íå âûðàñòèòü ìàíêóðòà â ðîäíîé ñòðàíå

��èòðèé Ãðèãîðüåâè÷ Ëåâèòåñ, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики Мурманского арктического университета,
заслуженный учитель РФ, г. Мурманск

Â ñòàòüå ïî��è�àåòñÿ ïðîáëå�à ôîð�èðîâà�èÿ ðîññèéñêîé ãðàæ�à�ñêîé è�å�òè÷�îñòè
ðîññèéñêèõ øêîëü�èêîâ è ñ�å�û ñèñòå�îîáðàçóþùåãî êî�ïî�å�òà ïå�àãîãè÷åñêîé
�åÿòåëü�îñòè êàê î��îãî èç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ �à ðåàëèçàöèþ âîñïèòûâàþùåé
ôó�êöèè îáó÷å�èÿ. Àêòóàëèçèðóåòñÿ îïûò ðàáîòû â ýòî� �àïðàâëå�èè Å. Í. Èëüè�à,
Â. À. Ñóõî�ëè�ñêîãî. Êàê î��è èç âîç�îæ�ûõ ðåøå�èé ñóùåñòâóþùåé ïðîáëå�û
îáîñ�îâûâàþòñÿ òàêèå ïî�õî�û ê å¸ ðåøå�èþ, êàê «ñêðûòàÿ» îáðàçîâàòåëü�àÿ
ðåàëü�îñòü è «�àëûå �ðóæåñòâå��ûå ñðå�û». Âû�âèãàåòñÿ è îáîñ�îâûâàåòñÿ
ïðå�ïîëîæå�èå î �àçðåâøèõ èç�å�å�èÿõ â Êî�öåïöèè �åïðåðûâ�îãî îáðàçîâà�èÿ
ñ öåëüþ âû�åëå�èÿ èç �å¸ �à÷àëü�îé è îñ�îâ�îé ñòóïå�åé øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ êàê
ñà�îñòîÿòåëü�ûõ ñîöèàëü�ûõ è�ñòèòóòîâ, �å ñâÿçà��ûõ ïðÿ�î è êîñâå��î ñ áó�óùåé
ïî�ãîòîâêîé ê ÅÃÝ è ïîñòóïëå�èå� â âóç, à âûïîë�ÿþùèõ �ðóãèå ïå�àãîãè÷åñêèå
çà�à÷è è îðèå�òèðîâà��ûõ �à è�ûå îáðàçîâàòåëü�ûå ðåçóëüòàòû.

� российская гражданская идентичность � системообразующий компонент
педагогической деятельности � ограниченный образовательный потенциал
� «скрытая» образовательная реальность

Ì анкурт — человек, потерявший
связь со своими историческими,
национальными корнями, забывший

о своём родстве.

«Манкурт не знал, кто он, откуда
родом-племенем, не ведал своего имени,
не помнил детства, отца и матери —



взорванная в России, произвела в ней
неслыханные ранее опустошения не толь-
ко в сферах государственности, экономи-
ки, идеологии и культуры, но и в самом
человеческом материале общества. «В та-
ких масштабах и в такие сроки это ещё
не удавалось сделать никаким завоевате-
лям и ни с каким оружием. Будучи
предназначена (по замыслу изобретате-
лей для поражения коммунизма, «бомба
западнизации» в практическом примене-
нии оказалась неизмеримо мощнее: она
разрушила могучее многовековое объеди-
нение людей, ещё недавно бывшее вто-
рой сверхдержавой планеты <...> Запад
с помощью этого оружия одержал самую
грандиозную в истории человечества по-
беду» [1].

Оказалось, чтобы уничтожить народ как
ментальную общность, не нужно ника-
ких танков и ракет — надо просто от-
делить его от корней. Эта ментальная
общность формируется содержанием об-
щего (общего!) образования. Народ
формируется как общность, устойчивая
к негативным последствиям глобализа-
ции, пока сам решает, чему учить и как
воспитывать своих детей. И наоборот,
чтобы разрушить государство и уничто-
жить народ — надо разрушить отечест-
венную систему образования, подгоняя
её под чужие лекала. 

Эта задача решается с помощью различ-
ных инструментов. Самым мощным
из них внутри страны является îòå÷åñò-
âå��îå òåëåâè�å�èå, а из внешних —
ãëîáàëèçàöèÿ îáðàçîâà�èÿ.

«Крайне важно знать, что ãëîáàëèçàöèÿ
ïî�ðàçó�åâàåò �åñóâåðå�èçàöèþ всех
стран, то есть внешнее управление ими
(по факту), что юридически оформляется
как их вхождение в “структуры цивили-
зованного мира” — ВТО, МВФ, Болон-
скую систему и т. п. Всё это — инстру-
менты глобального подчинения. <...>
Не секрет, что образование — это буду-
щее любой страны. Уничтожить образова-
ние — это уничтожить страну…» [2].

одним словом, манкурт не осознавал себя
человеческим существом. Лишённый пони-
мания собственного “Я”, манкурт с хозяй-
ственной точки зрения обладал целым ря-
дом преимуществ. Он был равнозначен
бессловесной твари и потому абсолютно
покорен и безопасен. Все его помыслы сво-
дились к утолению чрева. Других забот он
не знал…»

Чингиз Айтматов. «Буранный полустанок» 
(«И дольше века длится день»)

Ìû òåðÿåì óæå âòîðîå ïîêîëåíèå

Горько об этом писать, а ещё горше осозна-
вать, что ты больше не можешь быть учите-
лем для своих учеников, педагогом — «ве-
дущим по жизни» («пайдос» — дитя, «го-
гос» — вести), потому что твоих учеников
уводит какой-то коллективный гамельнский
крысолов — персонаж немецкой средневеко-
вой легенды, который с помощью колдовства
увёл из города детей, сгинувших потом без-
возвратно.

Наши дети, воспитанные отечественным те-
левидением, опутанные мировой паутиной,
обучаемые по калькам западных образова-
тельных систем, декларирующим концепцию
«нового человека» и «глобального граждани-
на», наши дети вырастают манкуртами, род-
ства не помнящими, без корней, без чувства
Родины, без сопричастности к её победам
и поражениям, радостям и невзгодам.

Они уже никогда не поймут смысла и не по-
чувствуют боли ахматовских строк:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там где мой народ, к несчастью, был.

* * *
А. Зиновьев десять лет назад с горечью
писал о том, что «бомба западнизации»,
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* * *
Задумываемся ли мы о том, �à êàêèõ ãåðî-
ÿõ �û âîñïèòûâàå� �àøèõ �åòåé с самого
раннего детства, какие книжки читаем им
на ночь, над какими «вымыслами они слеза-
ми обливаются»? 

Мальчиш-Кибальчиш, Тимур, Павка Корча-
гин, пионеры-герои, ребята из крапивинской
«Каравеллы», «Два капитана», Юрий Гагарин,
такая своеобразная лестница взросления —
всё это в прошлом! Тогда кто? У американ-
ских, французских, шведских, немецких детей
есть ñâîè персонажи-ровесники как ориентиры
для внутреннего роста и социализации — раз-
ные Томы Сойеры, Элли, Гудвины, Железные
Дровосеки, Пеппи Длинный чулок и прочие
Гарри Поттеры. А у наших? Образовавшийся
вакуум заполняется либо «чужими» героями,
либо монстрами из мультиков.

* * *
Как же слабы оказались люди, если и герои-
ческая история, и великая литература, и пре-
красная музыка, и лучшая в мире школа, рас-
тившая романтиков, патриотов, героев и гениев
оказались бессильными против англосаксонских
«посулов» и «игрушек». 

«В погоне за модой на западную так называе-
мую “открытость” мы забыли про стыд —
ключевое, многозначное и менталеобразующее
понятие в русской культуре. Клюнув на удоч-
ку эксгибиционизма, с помощью модных жур-
налов, магазинов и телевизионных реалити-шоу
мы выставили на всеобщее обозрение картин-
ки, вещи, ситуации — то, что традициями
русского народа всегда находилось под запре-
том нравственного закона, того, который все-
гда “внутри нас”.

<…> Нашему северному народу, по природе
спокойному, немногословному, размеренному
в речах и поступках предложили жить «шум-
но, импульсивно, “на пределе”, с ключевым
сленговым словом “зажигай”. <…> И ради
моды на горячий темперамент мы пожертвова-
ли традиционными сдержанностью, осторожно-
стью, умением уклоняться от конфликтов,
от кровавой бойни, тем самым обеспечивая се-
бе медленное, но верное развитие» [3].

* * *
А может быть, надо смириться и при-
знать, что ты живёшь в другой стране,
той, которой уже никогда не сможешь
гордиться так, как гордились твои роди-
тели и ты сам, когда подрастал. Это
другая страна, не чужая — за чужую
не больно — а другая, но по-прежнему
твоя, только вместо гордости за неё —
стыд. 

Надо смириться и признать, что и
у твоих внуков эта гордость тоже ни-
когда не взойдёт, потому что не будет
у них ни своего Мальчиша-Кибальчиша,
ни Тимура, ни «Двух капитанов»…

А других героев у этой страны, вырос-
шей из предательства одних, глупости
других и подлости третьих, нет и быть
не может. Ну разве что какой-нибудь
Гарри Поттер.

В одном из интервью драматурга Елены
Греминой я узнал о знаменитом в Гер-
мании 1940-х годов эссе «Юность без
Гёте». Там социальная база фашизма
объяснялась тем, что в разорённой Гер-
мании 1920-х рухнули родительская мо-
раль, «народное просвещение», «долг
интеллигенции». Гёте и «прочее» стали
частным делом семьи. А у средней се-
мьи не было сил, она и так ползла
по наклонной из-за и инфляции и без-
работицы. Как результат — выросло
отвязное, обездоленное и озлобленное
поколение.

Говорят, история повторяется как фарс.
К несчастью, эта история повторяется
в России как трагедия. Выросли уже
два поколения, у которых в нужном
возрасте не оказалось ни нужных книг,
ни нужных песен, ни учителя-воспитате-
ля, который на своих уроках добивался
не только усвоения содержания учебного
материала, но и воспитывал нравствен-
ного человека. Место единого коллек-
тивного воспитателя заняли телевидение
и Интернет.



* * *
В 80-х гг. прошлого века ленинградский
учитель литературы Åâãå�èé Íèêîëàåâè÷
Èëüè� буквально «взорвал» педагогичес-
кое сознание своих коллег, показав, как
традиционные уроки литературы можно
превратить из рутинного школьного ëè-
òåðàòóðîâå�å�èÿ â ÷åëîâåêîâå�å�èå.
Педагог-новатор главную цель препода-
вания литературы видел в её воспита-
тельной функции, а уже потом — в по-
знавательной. Разнообразными приёмами
Е. Н. Ильин на своих уроках побуждал
своих учеников к активному поиску «сво-
ей истины» и «самого себя», анализируя
мысли и поступки литературных героев.

Принципы обучения, сформулированные
Е. Н. Ильиным, помогали тысячам учите-
лей организовывать школьные уроки лите-
ратуры таким образом, что они станови-
лись уроками жизни:
� нравственный потенциал книг порожда-
ет особую систему гуманистических зна-
ний — убеждений;
� закон трёх О: очаровать книгой, окры-
лить героем, обворожить писателем;
� обучение не доминирующий абсолют,
а составная часть программы воспитания;
� идти к ребятам не только с темой уро-
ка, а с жгучей проблемой;
� нравственные категории общения с кни-
гой значимее учебно-теоретических задач
и упражнений;
� работу и жизнь учителя-словесника
нельзя расчленять [4].

Сегодня преподавание литературы в шко-
ле вновь вернулось в литературоведение
в его самом худшем воплощении — под-
готовке к экзамену. Вдумаемся, старше-
классники пишут сочинение по жёстко за-
данной системе, отступление от которых
и уж тем более придание ему — ñâîå�ó
сочинению — собственной формы или
выражение собственной позиции, не укла-
дывающейся в эту систему критериев, ка-
рается снижением оценки. 

В 50–60-е гг. ХХ в., провозглашая идеи
и принципы воспитывающего обучения,

* * *
Хотя почти двадцать лет я, как и любой со-
ветский учитель-предметник занимался в ос-
новном обучением: вёл уроки, «боролся»
с неуспеваемостью, готовил ребят к экзаме-
нам, но всегда подспудно стояла другая, бо-
лее высокая цель — вырастить Человека,
вырастить Гражданина.

Но если, обучая ребят основам естественных
наук, я мог позволить себе известную авто-
номность в работе (собственная голова
и учебная программа — вот и всё, что опре-
деляло её успешность), то в том, что касает-
ся воспитания, я, как, впрочем, и все мои
коллеги, всегда тысячами нитей был связан
(осознавая это или нет) с тем, что окружало
наши уроки, «послеурочные» разговоры,
школьные вечера и весь уклад школьной
жизни. 

Публикации С. Соловейчика и В. Матвее-
ва, Е. Богата и И. Руденко, песни
А. Пахмутовой и А. Островского, В. Вы-
соцкого и Б. Окуджавы, В. Баснера (одна
только «С чего начинается Родина?» чего
стоит!), телевизионные публицистические
передачи и художественные фильмы —
всё было в помощь учителю, всё шло
в дело.

Героическая символика Великой Отечествен-
ной и рассказы стариков, наполнявшие эту
символику живой плотью ещё ноющих ран,
романы Стругацких и реальные успехи в ко-
смосе, международные успехи наших хоккеи-
стов и «Золотая шайба», и даже страшная
война в Афганистане, как ни дико это зву-
чит, «работали» на воспитание.

О героях-афганцах слагались песни, их
портреты висели в школах — сама жизнь
входила в процесс воспитания, наполняла
его конкретным содержанием, поддержива-
ла с помощью различных государственных
институтов, общественных организаций
и средств массовой информации. Худо ли
бедно ли, но воспитывали всем миром как
могли.
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другой замечательный педагог Â. À. Ñóõî-
�ëè�ñêèé умел реализовывать их не только
в работе со своими учениками, но и окрылял
российское учительство твёрдым убеждением,
что они на своих уроках должны передавать
своим ученикам, помимо знаний, некоторые
непреложные истины.

Îò�îøå�èå ê æèç�è как наивысшей ценнос-
ти, и как следствие — недопустимость (гре-
ховность) мысли о посягательстве на свою или
чужую жизнь. «У тебя будут дети, ты будешь
озабочен тем, чтобы они стали настоящими
людьми; так знай же, что самое главное в тво-
рении человека — это воспитание способности
дорожить человеческой жизнью как самым до-
рогим, бесценным богатством. Никогда
не поднимает руку на другого человека тот,
кто в детстве близко к сердцу принимает ра-
дости и горечи другого человека, кто готов от-
дать свою радость, своё благополучие во имя
того, чтобы отец, мать, сестра, брат, дедушка,
бабушка не знали горя, страданий» [5].

Îò�îøå�èå ê Ðî�è�å. «Тебе в будущем, воз-
можно, придётся побывать за рубежом нашей
страны. Помни, что Родина — это твоя ко-
лыбель, твой дом, очаг твоего счастья. Это
земля твоих предков, на которой пролито мно-
го крови и пота. В родном доме бывает и хо-
рошее, и плохое. Если ты видишь плохое —
не забывай, что это плохое в твоём доме,
в твоей колыбели. Над злом в родном доме
злорадствует только подлый человек. Не отво-
рачивайся от зла, сделай так, чтобы вместо
зла в твоём родном доме было добро. Ты
имеешь право говорить о зле в родном доме
только тогда, когда ты сделал что-то хорошее
для него» [там же].

Îò�îøå�èå ê òðó�ó (физическому и интел-
лектуальному) как средству самопознания, са-
моопределения и самореализации. «Ты не все-
гда будешь ребёнком — умей вдуматься
в глубокий смысл этой истины. Мы приходим
в мир и вначале бываем маленькими детьми
для того, чтобы, став взрослыми, оставить
свой след на земле, прожить жизнь настоящи-
ми людьми. Живёт и червяк, живёт и курица,
живёт и вол, но их жизнь так же далека
от человеческой жизни, как далеки норка чер-
вяка, куриный насест и воловье стойло от ка-
бины космического корабля. Стремись скорее

стать духовно зрелым творцом — мыс-
лителем, тружеником. Человек смертен;
мы уходим в небытие, но человек вмес-
те с тем и бессмертен: твоё бессмертие
в том, что ты сумеешь создать для лю-
дей…» [Там же].

Воспитание, взращивание в себе ÷åñòè
è �îñòîè�ñòâà как неотъемлемых ка-
честв личности образованного и поря-
дочного человека. «Стыдись не только
явной подлости, но и малейшей угрозы
того, что о тебе могут подумать как
о подлом человеке» [там же].

Îò�îøå�èå ê ñå�üå è ê ðî�èòåëÿ�
как к важнейшей социальной и лично-
стной ценности; отношение, которое
они обязаны будут передать собствен-
ным детям. «Быть добрым сыном, доб-
рой дочерью — это должно быть
в плоти и в крови детства, отрочества,
юности, зрелости и старости. До конца
дней своих человек должен оставаться
сыном. <...> Умей чувствовать тончай-
шие душевные движения матери и от-
ца. Их болезнь — твоё горе. Их не-
удача и неприятности на работе —
твоя беда… Если в семье горе, несчас-
тье, неприятность — твоя ответствен-
ность за благополучие семьи возрастёт
во сто крат» [там же].

* * *
Я задаю себе вопрос: кто сегодня
на своих уроках литературы, родного
языка, истории… разговаривает с ребя-
тами об ýòî� и òàê? Я не нахожу отве-
та. Ведь для этого нужно создавать со-
вершенно особый психологический кли-
мат на своём уроке, при подготовке
к нему нужно уметь проектировать осо-
бые психолого-дидактические ситуации,
нужно обладать целым рядом професси-
онально значимых личностных качеств,
чтобы заговорить об этом и чтобы с то-
бой захотели разговаривать твои учени-
ки. Впрочем, на уроках регионального
конкурса «Учитель года» встречаюсь
с такими феноменами регулярно —



воспитывающая, собственно педагогическая
направленность обучения постепенно «вы-
мывается» элементарным натаскиванием
к экзамену.

Ïå�àãîãèêà òèõî «óõî�èò» èç øêîëû.
Воспитанию на уроке нет места. Не толь-
ко потому, что его результаты, пролонги-
рованные во времени и с трудом подверга-
ющиеся критериальному анализу, никаким
образом не «втиснешь» в контрольно-из-
мерительные материалы предстоящего
ЕГЭ, но ещё и потому, что îáðàçîâàòåëü-
�ûé ïîòå�öèàë óðîêà îãðà�è÷å� по вре-
мени, и в эти 45 минут учитель вынужден
преимущественно ориентироваться на до-
стижение тех целей, за которые ему, соб-
ственно, и платят зарплату.

Трагедия «ЕГЭзации» школьного образо-
вания состоит вовсе не в несовершенстве
КИМов или процедур проведения самого
экзамена (апологеты ЕГЭ требуют новых
и новых средств для их совершенствова-
ния), а в том, что Единый государствен-
ный экзамен, в том виде, в котором он
сейчас существует, ðå�óöèðóåò ïðîöåññ
îáó÷å�èÿ, “âû�àâëèâàÿ” èç �åãî âîñïè-
òà�èå (особенно гражданское воспитание,
воспитание российской идентичности)
и выращивая таким образом �îâûõ �à�-
êóðòîâ. 

* * *
У нас отсутствует целостная система об-
щественно-государственного воспитания,
та самая, которая существовала когда-то
в СССР, и которая давала потрясающие
по своей эффективности результаты:
вспомним хотя бы общеизвестный факт,
когда в июне 1941 г. выпускники целыми
классами шли в военкоматы проситься
на фронт.

И если школа сегодня остаётся один
на один с проблемами воспитания, кото-
рые принимают всё чаще уродливо-траги-
ческие формы, может быть, �àñòàëî âðå-
�ÿ â�åñòè èç�å�å�èÿ â Êî�öåïöèþ �å-
ïðåðûâ�îãî îáðàçîâà�èÿ, âû�åëèâ
èç �å¸ �à÷àëü�óþ è îñ�îâ�óþ ñòóïå�ü

значит, учителя к этому готовы! Только вот
на своих обычных «рядовых» уроках они
вынуждены заниматься совсем другими ве-
щами.

* * *
Сегодня воспитание «ушло» из школьных
уроков: обсуждая проблемы совершенствова-
ния êà÷åñòâà школьного îáðàçîâà�èÿ, мы
всё чаще подменяем его разговорами о êà÷å-
ñòâå «îáó÷å��îñòè». Даже не обучения как
процесса, а именно обученности как резуль-
тата, подразумевая под этим главным обра-
зом предметные результаты обучения. 

И хотя ФГОС декларирует новые ориенти-
ры образования ещё и как метапредметные
и личностные, учителя сегодня воспринима-
ют их больше как декларации, как благие
пожелания, потому что оценка эффективнос-
ти их профессиональной деятельности пре-
имущественно определяется тем, как их уче-
ники сдадут Единый государственный экза-
мен. Противоречие, заложенное в двух
федеральных (а это означает — обязатель-
ных к исполнению) документах ФГОС
и ЕГЭ, сами их идеологи объясняют тем
обстоятельством, что они разрабатывались
разными «командами».

Таким образом, в нарушение логики здра-
вого смысла и методологической традиции
проектирования процесса обучения, его ñèñ-
òå�îîáðàçóþùè� êî�ïî�å�òî� ñòà�îâÿòñÿ
�å öåëè ïå�àãîãè÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè (ïî-
ç�àâàòåëü�ûå, ðàçâèâàþùèå, âîñïèòûâàþ-
ùèå) — òå ñà�ûå öåëè, êîòîðûå, îïðå�å-
ëÿþò, что нести на урок и как его строить,
а контрольно-оценочный компонент этой дея-
тельности. 

Именно таким образом учитель как настав-
ник и воспитатель превращается в так назы-
ваемого «эффективного преподавателя», гото-
вящего своих учеников к предстоящему экза-
мену. Разумеется, в профессиональной дея-
тельности одно другого не исключает: хоро-
ший учитель на своих уроках всегда умел
делать и то и другое. Речь идёт о том, что
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øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ êàê ñà�îñòîÿòåëü�ûå
ñîöèàëü�ûå è�ñòèòóòû, �å ñâÿçà��ûå
�è ïðÿ�î �è êîñâå��î ñ áó�óùåé ñ�à÷åé
ÅÃÝ è ïîñòóïëå�èå� â âóç (à è�å��î ýòî
ñåé÷àñ è ïðîèñõî�èò).

Это будет школа, прямо ориентированная
на развитие личностного потенциала ребёнка,
на его самоактуализацию, развитие, воспитание
и самоопределение. Такое изменение в целях
(не декларативное, а деятельностное) момен-
тально приведёт к изменениям в отборе содер-
жания образования, более активному и заинте-
ресованному внедрению современных ïå�àãî-
ãè÷åñêèõ (а не только ИКТ!) технологий обу-
чения и оценке достижений отдельных учени-
ков, не сравнивая их друг с другом и с общей
оценочной шкалой. 

И если у кого-то из сегодняшних апологетов
модернизации образования повернётся язык
сказать, что именно это сейчас и происхо-
дит — пусть поговорит с родителями учеников
начальной школы, которые по ночам делают
ученические проекты пусть проведёт хрономет-
раж рабочей недели школьников 5–9-х клас-
сов и сравнит их с медицинскими данными,
прямо указывающими на растущее нездоровье
школьников, связанное с интенсификацией
учебного процесса в школе.

* * *
Но если сказанное выше относится в настоя-
щее время к области педагогической фантасти-
ки, если школьные уроки, университетские се-
минары и лекции теряют свой воспитывающий
потенциал, если образование во всех его ин-
ституциональных формах перестаёт выполнять
свои основные функции: воспитания, социали-
зации, самоопределения и гражданской иденти-
фикации подрастающего поколения, выбора на-
шими детьми моделей поведения и жизненных
сценариев, — то, очевидно, следует перено-
сить эти функции в область так называемого
«ñêðûòîãî» îáðàçîâà�èÿ.

* * *
Часто ли мы задумываемся о том, почему
в некоторых школах при, казалось бы, скром-
ном ресурсном обеспечении образовательного
процесса в сознании учеников и выпускников

сохраняется öå��îñòü øêîëü�îãî îáðà-
çîâà�èÿ и значимость тех лет, которые
были проведены в её стенах? И почему
тогда в образовательных организациях,
в инновационное развитие которых
вкладываются колоссальные средства,
сохраняется напряжённая атмосфера не-
доброжелательности, постоянного страха
и формального отношения школьников
к получаемому образованию? Эта атмо-
сфера зачастую приписывается каким-то
другим обстоятельствам, а вовсе не спо-
собам организации школьной жизни.

Речь идёт о школьном укладе, стиле
жизнедеятельности, явных или скрытых
механизмах влияний и взаимодействий
администрации, педагогического и про-
фессорско-преподавательского состава,
школьного и студенческого сообщества.
Многие педагоги прошлого и современ-
ные исследователи в своих работах об-
ращают внимание на то, что корпора-
тивная атмосфера, дух, уклад образова-
тельного учреждения в не меньшей сте-
пени определяют качество образования,
чем образовательные и учебные про-
граммы или формы организации учебно-
го процесса. 

Мы думаем, что это мы их обучаем,
воспитываем, социализируем, развиваем,
готовим к будущей профессии… И то,
что это не всегда у нас получается хо-
рошо, объясняем несовершенством со-
держания образования, организационных
форм и методов обучения.

Мы глубоко заблуждаемся! На самом
деле наши подростки, старшие школь-
ники развиваются и формируются как
личности под воздействием и иных фак-
торов, не фиксируемых и не учитывае-
мых образовательными программами,
учебными планами и графиками учебно-
го процесса, но незримо влияющих
на эффективность общего образования. 

Совокупность этих факторов, о которых
зачастую мы можем только догадывать-
ся, можно было бы назвать «ñêðûòîé»



того, как прозвучала «В лесу прифрон-
товом», режиссёр спрашивает ребят:
«Вы пишете свои песни, поете “Кино”,
“Машину времени”… — это понятно,
но что вы находите в старых военных
песнях?» Ребята говорят о красивых
мелодиях и хороших стихах, и вдруг не-
уклюжий, но пронзительный по точнос-
ти ответ: «В них есть душа, куда
можно вложить свою душу». 

Àïðåëü, 2002. «Ìû ïàòðèîòû!» 

Вчера проводил очередную репетицию
своего «КЛюПа». (Это студенческий
клуб любителей песни.)

Показал «У деревни Крюково». Понра-
вилось. 

Показал «Гренаду» — удивились, 
но решили попробовать.

Показал «Красного коня» М. Фрадки-
на — полнейший восторг!

«Город детства» — учим немедленно! 

Но совершенно не поняли и не приняли
«В лесу прифронтовом».

И что меня ещё больше удивило, так
их отказ петь «Грузинскую песню»
Б. Окуджавы. 

Ну ладно, думаю, с «Лесом...» понятно,
хотя и горько осознавать, что выросло
поколение, которое той войны уже
не чувствует, не отождествляет себя
с ней. Для них что 1812 год, что
1941 год — уже без разницы. 

Хотя, с другой стороны, их сверстни-
ки, работающие в поисковых отрядах,
относятся к Великой Отечественной
и к песням той поры трепетно. Это
я знаю не понаслышке. 

Но почему Окуджава? Ведь с понима-
нием и удовольствием поют тех же
Ю. Визбора, О. Митяева… 

îáðàçîâàòåëü�îé ðåàëü�îñòüþ, если бы
не одно обстоятельство: скрыта она бывает
только от сторонних наблюдателей, но совер-
шенно очевидна и значима для самих ребят.
В работах исследователей феномена «скрыто-
го» образования ключевыми понятиями явля-
ются «уклад», «фон», «среда», «подтекст»,
«контекст», «университет как со-бытие»,
«корпоративный дух», «скрытый учебный
план», «ритуалы», «символы», «традиции»
и т. п. В этих работах идёт речь о необходи-
мости создания особых предметно-пространст-
венных и знаково-символьных развивающих,
воспитывающих и образовательных сред, где
ученик не только чувствует себя комфортно,
которые он не только обживает и одухотворя-
ет, но и социализирует и одушевляет в совме-
стной деятельности с преподавателем, и кото-
рая становится его партнёром по деятельности. 

Возможно, именно благодаря этим факторам
«скрытого» образования (а вовсе не органи-
зованному педагогическому воздействию)
и формируются многие качества личности,
которые в будущем определяют её граждан-
скую и нравственную состоятельность.

* * *
Почти сорок лет создаю школьные и сту-
денческие музыкальные коллективы, где че-
рез отечественную песенную классику пыта-
юсь возвращать своих учеников (студентов)
к Дому, выращивать в них, а через них —
и в их ровесниках-слушателях — чувство
Родины. 

С каждым годом это становится делать всё
труднее — рвётся связь времён. И хотя ве-
тераны, перед которыми мы поём военные
песни говорят, что мы «связываем поколе-
ния» — на самом деле всё обстоит не столь
благостно.

Вот несколько заметок из записных книжек
разных лет.

1989 ã. Наш школьный ансамбль записы-
вается на областном телевидении. После
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Они мне объясняют: «Ну как вы не пони-
маете, у нас с Кавказом война, а мы, рус-
ские, песни какого-то грузина будем петь!»

Я кричу им, что они «недоросли» и «мит-
рофанушки», что Окуджава более русский
патриот, чем они все вместе взятые!

Тут же интересуются, кто такие «митро-
фанушки». 

Когда прихожу в себя от этого вопроса, на-
чинаю понимать, что с Окуджавой я пото-
ропился. Рано ещё. А может быть, уже
и поздно. 

А ведь «всего» пятнадцать лет назад мои
девятиклассники сделали целый концерт
из песен Б. Окуджавы, Ю. Кима, Ю. Мориц,
В. Мулявина, И. Лученка… И зал подпевал,
а не выяснял национальность поэта и ком-
позитора.

Что произошло за эти пятнадцать лет
и что происходит с сознанием и душами
наших детей? Да, на этом «песенном» ма-
териале докторскую можно написать!

P.S. Ìåñÿö ñïóñòÿ.

Погорячился я. Поём мы Б. Окуджаву.
Да как поём!

И «В лесу прифронтовом» ещё споём!

Ìàé, 2006 ã.

В дни празднования Дня Победы наш уни-
верситетский музыкальный коллектив вы-
ступал перед ветеранами в одной из школ
города. Когда зазвучали первые строки
«Москвичей» («В полях за Вислой сонной /
лежат в земле сырой / Сережка с Малой
Бронной / и Витька с Моховой…»), около
десятка старшеклассников встали и вышли
из зала.

И это не было демонстрацией, я потом
разговаривал с ними. «Мы такую музыку
не слушаем» — вот что ответили мне.
«А что слушаете?» Отвечают: «гранж»,
«панк», «хардкор», «транс», «эмбиент»…
Подчёркивают: «В основном мы слушаем

иностранную музыку». Кто-то не-
громко сказал: «ДДТ». Одноклассники
удивлённо взглянули на него и сказа-
ли: «Вау!» 

Ìàðò, 2010 ã.

Долгое время мучился вопросом: поче-
му в перерывах репетиций или во вре-
мя «Свободного микрофона» мои ребя-
та с таким удовольствием, а главное,
с искренними чувствами и эмоциями
поют Scorpions, Coldplay, Green Day,
Adele, и почему же бывает так труд-
но добиться той искренности и вер-
ной интонации (без фальши!), когда
разучиваем песни Пахмутовой, Блан-
тера или того же Окуджавы?! 

Они честно стараются (видели
на наших концертах реакцию боль-
шинства зрителей), и понимают, что
делают правильное и нужное дело, но
звучание (увы!) получается какое-то
«ученическое» («как показали, так
и поём»). 

Мне кажется, что я нашёл ответ
на этот вопрос. И этот ответ «об-
жигает»: сегодняшним семнадцати-
летним не на что опереться в своей
памяти, чтобы найти ту единствен-
но верную интонацию, с которой
нужно петь песню «За того парня». 

Родные песни в их семьях за празд-
ничными столами уже давно не поют.
А вот когда они поют англосаксон-
ский репертуар- им не надо специаль-
но придумывать нужную эмоцию
и искать правильную интонацию —
всё это закладывается в их музы-
кальную память (спасибо MTV)
с раннего детства. Они на такой му-
зыке выросли.

Àïðåëü, 2015 ã.

Готовим программу большого кон-
церта, в которую включены несколь-
ко белорусских и украинских песен.



лишь в случае, если носитель этой куль-
туры сам является для молодых непрере-
каемым авторитетом и у него хватает
для этого сил и энергетики. А ежели
нет — надо уходить немедленно. Иначе
можно всё испортить.

* * *
Статью положено заканчивать каким-то
взвешенным умозаключением, но на под-
нятую тему почему-то трудно теоретизи-
ровать. Очевидно, прав был Томас Манн,
который говорил, что автор, если пытает-
ся сказать что-то значительное, должен
остыть к «предмету». Ну как тут, осты-
нешь, если встречаешься с этим «предме-
том» каждый день в классах и студенчес-
ких аудиториях?!

Мне очень нравится поколение Z! Но от-
чего же так страшно за них, таких пре-
зентабельных и внешне вполне благопо-
лучных, жадных до новых знаний, удиви-
тельно работоспособных, умеющих вклю-
чаться одновременно в несколько проектов
и выполнять их на высоком уровне, от-
зывчивых и готовых к добрым делам… 

Так почему же так страшно за них? 

Мне кажется, у них нет чувства Родины,
а в России без этого не выживешь.

Государство и Церковь это поняли рань-
ше, чем общество; во всяком случае,
действия, которые они предпринимают,
прямо ориентированы на формирование
у молодых российской гражданской
идентичности. 

Вот только эффективность этих действий,
несмотря на мощное ресурсное обеспечение,
на наш взгляд, будет незначительна, если
общественность (родительская, педагогичес-
кая, художественная) и прежде всего
СМИ не «проснутся» и не осознают своей
ответственности за будущее наших детей.

А они пока ещё «спят»: нынешнее поко-
ление родителей, которое само выросло
на англосаксонской массовой культуре,

На генеральной репетиции вдруг звучит
осторожный вопрос:

— Дмитрий Григорьевич, а вы уверены,
что сегодня стоит петь «Океан Эльзы»? 

— Почему?! 

— Ну, сами знаете, что у нас сейчас
с Украиной происходит! Зачем рисковать,
вдруг неправильно поймут?!

— Кто поймёт и что поймёт?!

Репетиция летит ко всем чертям: два
часа обсуждаем проблемы отношений Ук-
раины и России. В конце приходим к выво-
ду, что «Океан Эльзы» всё-таки следует
петь. Всю ответственность берёт на себя
руководитель.

* * *
Другое время, другие песни... Но законы
взросления не изменились! И объективные
закономерности влияния среды на социализа-
цию подростка никакие социальные, полити-
ческие и экономические преобразования
в стране, никакие решения Государственной
Думы, никакие указы президента отменить
не могут, как нельзя отменить закон всемир-
ного тяготения. 

Но коли современное «большое» и «боль-
ное» общество такой культурной средой
не является и его влияние на формирование
гражданской (российской) идентичности мо-
лодого поколения трудно признать эффектив-
ным, то, очевидно, стоит обратиться к про-
веренному веками подходу — создание «�à-
ëûõ �ðóæåñòâå��ûõ ñðå�».

Кружки, секции, клубы, квесты, различные
творческие объединения — места, где «ухо-
дящая натура» — носители отечественной
музыкальной, литературной, художественной,
театральной культуры — будут транслиро-
вать эту культуру, что называется, с «голоса
в голос», «из рук в руки». Но это возможно

Ä. Ã. Ëåâèòåñ.  Äîðîãà ê Äîìó
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не понимает и не чувствует опасности, не ви-
дит крысолова, который играет на своей ду-
дочке под окнами спален их детей. 

Учителям, «замордованным» подготовкой
к ЕГЭ и необъятной плановой и отчётной до-
кументацией, не до воспитания. Про отечест-
венное телевидение уже говорилось выше:
для дела воспитания — это не помощник,
а, скорее, наоборот!

Что нам остаётся? Кто остаётся? 

Наверное, сегодня каждый сохранивший себя
нравственный человек обязан противопоставить

этому злу своё ремесло, свой дух, свою
решимость, свой талант, пусть даже са-
мый малый… Кто что может.

Поэт, вообще-то, был прав, сказав од-
нажды: «Нам не дано предугадать, как
наше слово отзовётся…» Но есть про-
фессии, где не только «дано», но
и «до`лжно», — учитель, священник,
писатель, режиссёр, журналист… 

С них (с нас!) и спросится. ÍÎ
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ÒÓÀÍ ÄÅ ÑÅÍÒ-ÝÊÇÞÏÅÐÈ
è Ðè÷àðä Áàõ î ïóòÿõ âîñõîæäåíèÿ
ê ÷åëîâå÷íîñòè íà çåìëå ëþäåé

Èðè�à Àïîëëî�îâ�à Êîëåñ�èêîâà, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Санкт-Петербург

ÀÍ

Ñêàæè, íà ÷òî ìîæíî òðàòèòü ñåáÿ, åñëè âñ¸ âîêðóã

óíè÷òîæàåòñÿ íåïîäâëàñòíîé òåáå ñòèõèåé? ×òî ìîæíî

ïîñòðîèòü, åñëè âñ¸ ïðèøëî â äâèæåíèå?

Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè

Ñîáûòèÿ íàøåé æèçíè çàâèñÿò îò òîãî, êàêèå èäåè ìû

óäåðæèâàåì â ñîçíàíèè — èìåííî îíè îïðåäåëÿþò 

äîñòàþùèåñÿ íàì èñïûòàíèÿ è äàðû.

Ðè÷àðä Áàõ 

Â ñòàòüå, �àïèñà��îé â æà�ðå ïå�àãîãè÷åñêîãî ýññå, ðàññ�àòðèâàåòñÿ ñèñòå�à
ôèëîñîôñêî-ïå�àãîãè÷åñêèõ âçãëÿ�îâ ë¸ò÷èêîâ-ëèòåðàòîðîâ À�òóà�à �å Ñå�ò-Ýêçþïåðè
è Ðè÷àð�à Áàõà, ñîîò�åñ¸��àÿ ñ ñîâðå�å��û� îáðàçîâàòåëü�û� êî�òåêñòî�. 
Â�è�à�èå ïðèâëåêàåò ñïåöèôèêà �èðîâîççðå�èÿ îáîèõ àâòîðîâ, ôîð�èðîâàâøåãîñÿ
�à ïåðåñå÷å�èè áûòèé�ûõ ïðîñòðà�ñòâ, ðàç�ûõ ïî î�òîëîãè÷åñêîé ïðèðî�å.
Öå�òðàëü�îé êàòåãîðèåé â èõ ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàññóæ�å�èÿõ ÿâëÿåòñÿ ×åëîâåê êàê �åðà
âñå�ó è «óçåë îò�îøå�èé». Â ïî�è�à�èè îáîèõ àâòîðîâ ó÷å�èå — ýòî îñ�ûñëå��ûé
è òðó��ûé ïóòü ÷åëîâåêà ê ñåáå, âñåã�à ñîïðÿæ¸��ûé ñ ïðåî�îëå�èå�. Èñòî÷�èêà�è
è ñî�åðæà�èå� ó÷å�èÿ, îðèå�òèðîâà��îãî �à ïîñòèæå�èå ñ�ûñëà æèç�è, ÿâëÿþòñÿ
êóëüòóðà, ç�à�èå, ðå�åñëî, îáúå�è�ÿþùåå ëþ�åé �ðóã ñ �ðóãî�, à òàêæå æèç�å��îå
òâîð÷åñòâî â åãî ðàç�îîáðàç�ûõ ïðîÿâëå�èÿõ. È�òåðåñ ïðå�ñòàâëÿåò ïåðå÷å�ü ýòèêî-
ïå�àãîãè÷åñêèõ îðèå�òèðîâ, à�ðåñîâà��ûõ âîñïèòàòåëÿ�, âàæ�îå �åñòî â êîòîðî�
çà�è�àþò è�åè: ñâîáî�û è ëè÷�îé îòâåòñòâå��îñòè çà êàæ�ûé ñâîé âûáîð; ñòðå�ëå�èÿ
ê ñîâåðøå�ñòâó, îáúå�è�å�èÿ â òðó�å; ñïðàâå�ëèâîñòè, �îáðîòû è óâàæå�èÿ �ðóã
ê �ðóãó. Ðÿ� ôèëîñîôñêèõ ïîëîæå�èé, ðåçî�èðóþùèõ ñ ñîâðå�å��îé ñèòóàöèåé â �èðå,
�îñòîè� øèðîêîãî îáñóæ�å�èÿ â ïå�àãîãè÷åñêîé ñðå�å. Íåêîòîðûå âçãëÿ�û �îãóò ñòàòü
ïðå��åòî� �ëÿ ïðîôåññèî�àëü�ûõ �èñêóññèé â ïîèñêå îòâåòîâ ñîâðå�å��îãî
îáðàçîâà�èÿ �à âûçîâû âðå�å�è. 

� человечность � смысл � воспитание � учение � детство
� самосовершенствование � культурный уклад � ремесло � свобода
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Ïðèãëàøå�èå ê ðàç�ûøëå�èÿ� î âàæ�î�.
«Глубина человека тянет его в высоту», —
писал Н. А. Бердяев. В наше непростое время
важно убедиться, что среди людей всегда были
и продолжают оставаться те, кто предлагают
задуматься о сущностном в жизни, поднимаясь
�à� имеющейся ситуацией. Возможно, педаго-
гам, которых события последних лет целена-
правленно приземляют, имеет смысл прислу-
шаться к размышлениям тех, для кого спосо-
бом постижения действительности стали полё-
ты над Землёй Людей. В буквальном и пере-
носном смысле парением мысли и фантазии
среди идей, «которыми насыщен воздух
на этой планете».

Размышлениями о детстве, взрослости, воспи-
тании, учении, поиске жизненного пути прони-
зано литературное наследие профессиональных
лётчиков Антуана де Сент-Экзюпери и Ричар-
да Баха. Из разрозненных высказываний, рас-
сыпанных по страницам разных по жанру про-
изведений, при вдумчивом прочтении склады-
вается система философско-педагогических
взглядов, порождая смысловые ассоциации,
порой созвучные, порой противоречащие со-
временным образовательным веяниям. Многие
положения достойны стать темой «Разговоров
о важном», обращённых к педагогическому со-
обществу третьего десятилетия XXI века. Пе-
речь источников, рекомендованных к прочте-
нию, выдержки из которых использованы
в данной статье, приведён в конце текста. 

Немало общего прослеживается в судьбе Анту-
ана де Сент-Экзюпери и Ричарда Баха1, двух
незаурядных людей, разных по происхожде-
нию, национальности, принадлежащих разне-
сённым во времени поколениям, но объединён-

ных общей страстью к рискованным по-
лётам, литературному ремеслу и глубоки-
ми размышлениями о Человеке. В педа-
гогической среде обычно цитируются
фразы из таких произведений Сент-Эк-
зюпери, как «Маленький принц» (1943)
и «Планета людей» (Terre des hommes,
1938). Менее известен неоконченный
философский трактат-притча «Цита-
дель», на страницах которого отец пра-
витель царства, открывает сыну секреты
управления народом и государством, ука-
зывая на вечные противоречия между
жизнью и смертью, дружбой и враждой,
свободой и принуждением. Немало зна-
чимых для педагога размышлений можно
найти в сборнике статей и очерков
«Смысл жизни» и повести «Военный
лётчик». 

Мировую известность Ричарду Баху
принесла повесть о чайке по имени
Джонатан Ливингстон, мечтающей ле-
тать без запретов и ограничений. Назва-
ния ряда его произведений впрямую ас-
социируются с педагогическим контекс-
том. «Иллюзии, или Приключения Мес-
сии поневоле», «Иллюзии II. Приключе-
ния одного ученика, который учеником
быть не хотел», «Благодари своих злоб-
ных родителей: Благословление из труд-
ного детства». Некоторые авторы нахо-
дят совпадение идей, изложенных в про-
изведениях американского писателя,
с трудами основателя гуманистической
психологии Карла Роджерса. 

Мировоззрение обоих авторов формиро-
валось на пересечении бытийных прост-
ранств, разных по онтологической при-
роде, что случается крайне редко. Как
профессиональные лётчики, они целиком
погружены в мир технократических реа-
лий. В то же время система их отноше-
ний к людям, происходящим вокруг со-
бытиям, к жизни и смерти носит явно
гуманитарный характер. Сент-Экзюпери
воспитывался в католических традициях
Ричарду Баху, судя по его произведени-
ям, близок мистический опыт эзотериче-
ского толка. В итоге из этого бытийного

1 Французский писатель и профессиональный лётчик Антуан
де Сент-Экзюпери (1900–1944) родился в аристократической
католической семье, получил религиозное образование. Впервые
поднялся в воздух в 12 лет. Прожил короткую, но и яркую,
полную экстремальных событий жизнь пилота, репортёра, лите-
ратора. Сражаясь в составе военно-воздушных сил Франции,
погиб в 1944 г., совершая боевой вылет.
Американский писатель и лётчик Ричард Бах (1936 — н.в.) —
сын пастора и художницы. По семейному преданию, отдалённый
потомок великого композитора И.-С. Баха. Впервые поднялся
в небо на любительском биплане в 17 лет, выучился на пилота-
истребителя, занимался исполнением воздушных трюков. Крити-
ческие авиационные ситуации, описанные в его произведениях,
целиком взяты из личной лётной практики. 



жества неудачных», а «успех рождается
множеством безуспешных усилий». Сент-
Экзюпери пишет о силовых линиях, кото-
рые должны тяготеть над человеком,
«напрягать, направлять, толкать вверх
и вперёд». При этом «всякий раз они
будут явлены …как некие обстоятельства,
отнюдь не всегда благоприятные». В ито-
ге «успешнее и дальше идёт тот, кто му-
чительно преодолевает себя и препятст-
вия» [5]. Аналогичная мысль неоднократ-
но повторяется Р. Бахом: «События, ка-
жущиеся нам ужасными, необходимы для
обучения». «Чем больше я буду проиг-
рывать, тем быстрее пойму, как обыг-
рать» [8]. Больше того, он рекомендует
не только научиться проигрывать, но и
обращаться к победителям за советом
по поводу создания духовных связей, не-
обходимых для достижения общих целей.

Для литераторов, увлечённых лётным де-
лом, органично постоянное стремление че-
ловека вверх, к совершенствованию.
И если целью жизни провозглашён поиск
совершенства, задачей каждого становится
максимально приблизить его появление
в самом себе. Тогда важнейшим жизнен-
ным измерением оказывается движение
вверх, вдаль, вглубь. «Если мы хотим за-
вершить свою жизнь выше, чем начали,
следует ожидать, что дорога будет идти
в гору» [там же], — предупреждает
Р. Бах. Поэтому человеку в любом возра-
сте должно сопутствовать «ощущение
«радости восхождения». Что это, если
не образное представление педагогической
идеи о непрерывности учения в течение
жизни?! Учения осмысленного, целена-
правленного, ибо, по словам американско-
го писателя, намного интереснее веселья
в жизни заниматься её планированием,
обдумывая, «каким должен быть твой шаг
сегодня, что нового можно сделать завт-
ра» [9].

К слову сказать, представление о технике,
одухотворённой смыслом, вполне может
быть перенесено в современный педагоги-
ческий контекст. Для убеждённых против-
ников цифровизации образования небе-

конгломерата возникает межпарадигмальная
триада: Дух — техника — смысл. Оба пи-
сателя склонны считать, что состоянием по-
лёта человек больше обязан не технике,
а силе духа. Дух и техника не могут сущест-
вовать друг без друга, а для Духа важны
не сами вещи, но связующий их смысл. 

1. Ó÷å�èå êàê ïîèñê ñ�ûñëà è ïðåî�îëå-
�èå. Одной из ключевых для Антуана
де Сент-Экзюпери и Ричарда Баха стала
тема судьбы и определяющих её факторов.
Страницы во многом автобиографичных книг
наполнены размышлениями о смысле жизни
и его постижении, ибо самое драгоценное
достояние, по убеждению обоих авторов, та-
ится не в вещах, а в осмысленности мира.
Одна из глав очерка «Мир или война?»,
написанного Экзюпери в 1938 г., так и на-
зывается «Надо придать смысл человеческой
жизни». Одним из детских опасений Р. Ба-
ха было то, что Вселенная не имеет смысла.
Повзрослев, он пришёл к осознанию того,
что окружающий мир всего лишь школа,
в которую мы ходим и где можем получить
навыки, помогающие стать более хорошим
человеком, а однажды в беседе с журналис-
том допустил, что жизнь можно представить
и как одну из детских площадок [9].

Процесс учения понимается двумя авиатора-
ми как поиск смысла, а сама идея учения
передаётся через метафору полёта. «Чем вы-
ше летает чайка, тем дальше она видит»
[6], — точно знает пилот Р. Бах, для кото-
рого при взгляде с высоты птичьего полёта
существование наполняется новым смыслом.
Лётчик Сент-Экзюпери убеждён, что Земля,
которая «нам сопротивляется», являет собой
отличное место для обучения, помогая понять
себя, как не помогут никакие книги, Отсюда
возникает представление об учении как пре-
одолении. 

Внимание сторонников педагогики успеха
хотелось бы привлечь к противоположной
позиции, основанной на том, что ученье все-
гда борьба, принуждение и терпеливость.
Ибо «прекрасная песня рождается из мно-
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зынтересно замечание французского лётчика
о том, что люди, приходящие в ужас от раз-
вития техники, не замечают разницы между
средством и целью. «Нам кажется, будто ма-
шина губит человека, — но, быть может, про-
сто слишком стремительно меняется наша
жизнь и мы ещё не можем посмотреть на эти
перемены со стороны?» [4].

Что же может стать для человека источником
содержания учения-преодоления, ориентирован-
ного на постижение смысла жизни? Личный
опыт подсказывает Сент-Экзюпери, что смысл
видимого мира постигается через культуру,
через знание и своё ремесло. Центральными
в его фундаментальном труде-притче «Цита-
дель» являются образы Храма, Корабля и Ке-
дра. Храм как воплощение устремления чело-
века ввысь, которое невозможно реализовать
без соединения усилий людей, владеющих раз-
личными ремёслами и объединённых одной
вдохновляющей идеей. Корабль — символ
движения в пространстве, который невозмож-
но построить без целенаправленно управляе-
мой и единой команды. Кедр как следствие
свободного прорастания и стремления к небу
семени, упавшего в почву. Если семя, поса-
женное тобой, сможет укорениться, на земле
появится тысяча тысяч последователей и по-
мощников. Но важно его правильно заронить,
дав человеку что-то очень простое, что умес-
тится в одной фразе, но «мало-помалу наберёт
в нём силу, пустит ветви, корни и изменит
изнутри» [5]. Как это созвучно теме педаго-
гической ответственности за взращивание
и укрепление в людях человеческого начала!
Ответственности, почти позабытой педагогиче-
ским сообществом в погоне за подготовкой
к ЕГЭ, ВКР и прочим аббревиатурам,
не имеющим ничего общего с постижением
в процессе обучения сути Бытия. 

2. Ó÷å�èå êàê ïóòü ê ñåáå. Идее жизненного
«прорастания»/возрастания сопутствует образ
садовника с его заботой о будущем посеянных
всходов и сожаление о том, что «люди растут
без садовника» [4]. Тут в педагогическом со-
знании возникает прямая ассоциация с поняти-
ем «детские садовницы» (Kindergдrterinnen),
появившимся в Европе в XIX в. благодаря
Ф. Фрёбелю с его идеей ухода за жизнью
во всём её многообразии и стремлением ис-
пользовать для этого все возможные средства.

В понимании Р. Баха, в подобном «воз-
растании» на первый план выступают
личные усилия по самореализации как
задаче, решению которой человек учится
на протяжении всей жизни, чей единст-
венный смысл в том, «чтобы ты, нако-
нец, сбылся». В чём-то подобная пози-
ция созвучна античной философской
идее «заботы о себе», включающей по-
стоянное (само)обучение.

Одно из интервью американского писа-
теля называлось «Путь к Себе», что
соответствует идее ответственности че-
ловека за свой выбор, от которого в ко-
нечном итоге зависит качество его жиз-
ни. По убеждению Р. Баха, «ни в ка-
ких “глупых генах” не заложено, что
кто-то из нас станет злым и подлым,
а кто-то — примером света и добра,
по которому дети захотят выстроить
и свою жизнь» [10]. «Каждый предуго-
тован к здоровью и болезни, к богатст-
ву и бедности, к свободе и рабству»
[7]. На пути к себе человеку может по-
мочь интуиция как доверие к жизни,
способной подсказать всё, что он дол-
жен знать о существе, которым может
стать. При этом лётчик-литератор ис-
полнен верой в возможность каждого
совершить то, что «никому не под си-
лу», в то, что даже человек со скром-
ным началом может осуществить мечты
благодаря целеустремлённости, удаче,
упорному труду и настоящей дружбе.
Для этого нужно «верить своему серд-
цу, дерзать и полагаться на свои силы,
делиться с другими тем, что обрели са-
ми, и щедро возвращать дары, которы-
ми одарила вас жизнь» [10]. 

3. «Âñå �û ðî�î� èç �åòñòâà». Труд
педагога сложен тем, что во все време-
на центральным моментом в нём остаёт-
ся встреча Взрослости и Детства как
разных в качественном отношении со-
стояний человека. Французский лётчик
сохраняет особые отношения с детст-
вом, запахами которого: парты, мела,
классной доски — он упивается и куда
мысленно укрывается среди тяжёлых



Тема отношения взрослых и детей, впи-
санная во вселенский контекст, ещё
не раз возникает на страницах произве-
дений французского писателя. Среди
прочего встречается образ плачущего ре-
бёнка, маленькой крупицы Вселенной.
«Я не отворачиваюсь от великих целей,
но не хочу, чтобы плакала и малышка.
Только тогда мир будет в порядке», —
провозглашает герой «Цитадели». (Это
прямое созвучие желанию, «чтобы дитя
не плакало», вложенного в уста Дмитрия
Карамазова, героя романа Достоевского.)
Но французскому литератору недостаточ-
но, чтобы не плакало дитя. Его обраще-
ние к воспитателям гласит: «Ваш долг
не убить человека в маленьких людях,
не превратить их в муравьёв, обрекая
на жизнь муравейника» [5]. Что, если
бы эти слова стали эпиграфом к Феде-
ральной образовательной программе до-
школьного образования?

4. Ïðèçûâ ê âîñïèòàòåëÿ�. Ещё одну
литературно-педагогическую параллель хо-
чется обозначить. В сцене из трагедии
Шекспира2, протягивая Гильденстерну
флейту, Гамлет говорит:

— Вы собираетесь играть на мне. Вы
воображаете, будто все мои ноты снизу
доверху вам открыты. А эта маленькая
вещица нарочно приспособлена для игры,
у неё чудный тон, и тем не менее вы
не можете заставить её говорить. Что
ж вы думаете, со мной это легче, чем
с флейтой? Объявите меня каким угодно
инструментом, вы можете расстроить ме-
ня, но играть на мне нельзя…

В обращении героя «Цитадели» к своему
сыну тема «человеческого звучания» об-
ретает новую интерпретацию: «Ты то-
же — музыкальный инструмент, ты то-
же можешь запеть, в тебе разные голоса.
Есть в мире и дурная музыка, она про-
кладывает путь ничтожеству, и в тебя
входит ничтожество. Есть музыка,

военных будней. Ему принадлежит
высказывание: «На этом свете меня огорча-
ет только одно, что нужно становиться
взрослым». Может быть, именно поэтому
так много философско-педагогических под-
текстов скрыто в самом читаемом в мире
произведении Сент-Экзюпери, сказке
о Маленьком принце. Ребёнок появляется
на Планете людей в момент, когда необхо-
димо поддержать взрослого, пилота, попав-
шего в бедственное положение. Фактом сво-
его появления он словно предлагает вспом-
нить состояние, в которое необходимо хоть
изредка возвращаться, дабы не утратить
в себе Человеческой сути. 

Принадлежа сказочному пространству Дет-
ства, Маленький принц свободно передвига-
ется по Вселенной в отличие от взрослого
лётчика, привязанного в своём движении
к машине, механизму. В мире, откуда при-
шёл ребёнок, повседневные занятия носят
обрядовый характер: чистка вулкана, про-
полка баобабов, являясь воплощением очи-
щающей и защитной (экологической, если
употреблять современную терминологию)
функции. Общение с «запрограммированны-
ми» на бессмысленные действия обитателя-
ми разных планет только усугубляет дет-
скую тоску. Взрослые не способны дать от-
вет ни на один из волнующих вопросов —
о любви к Розе, дружбе с Лисом, зоркости
сердца, — которые касаются фундаменталь-
ных отношений, сопряжённых с личной от-
ветственностью «за тех, кого приручил». 

Спасти свою сущность оказывается возмож-
ным, лишь возвратившись к истокам, в орга-
ничное для маленького пришельца простран-
ство... даже ценой смерти. В педагогическом
сознании невольно всплывает парадоксальное
«право ребёнка на смерть», провозглашённое
Я. Корчаком. Однако в ситуации резкого
увеличения числа детских суицидов проблема
добровольного ухода ребёнка из мира взрос-
лых приобретает совсем иное звучание.
Не потому ли, что в семье и в школе пере-
стали подниматься вопросы смысла жизни и
её безусловной ценности? 
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которой тебе никогда не услышать, потому
что ты не пожелал учиться». 

Кому, как не педагогу, надлежит стать для
своих воспитанников «камертоном, задающим
тональность созвучию» [5], владеющим клю-
чом, отпирающим дверь в пространство позна-
ния? Правда, возникают вопросы, с каждым
днём приобретающие всё бо`льшую актуаль-
ность: как в ситуации открытого информацион-
ного пространства, наполненного полуправдой,
порой откровенной ложью, перекрыть пути
вхождению в сердце и душу ребёнка ничтоже-
ства? Подвластно ли решение такой задачи
только Педагогу-Мастеру, или существуют не-
кие законы и принципы профессиональных
действий, доступные каждому желающему?
В главе «Призыв к воспитателям» автором
«Цитадели» сформулирован ряд правил, кото-
рые и спустя десятки лет не потеряли значи-
мости в качестве этико-педагогических ориен-
тиров. 

� Не снабжайте детей готовыми формулами,
формулы — пустота, обогатите их образами
и картинками, на которых видны связующие
нити. 
� Не отягощайте детей мёртвым грузом фак-
тов, обучите их приёмам и способам, которые
помогут им постигать.
� Научите их почтению, потому что насме-
хаться любят циники.
� Боритесь против жадности к вещам.
� Научите не скудеть в любви.
� Привейте им вкус к совершенству.
� Научите их благому сотрудничеству — об-
щему делу, где каждый в помощь благодаря
другому.

В понимании Сент-Экзюпери, «жить — зна-
чит медленно рождаться. Было бы чересчур
легко — брать уже готовые души!» [2]. Сле-
дуя этой логике, подлинным Учителем во все
времена можно называть того, кто становится
активным участником «защиты души от зла
и врагов рода человеческого». Того, кто
по роду своей профессии способствует про-
буждению людей к жизни. Кого «заботит за-
немогший ангел» [5] и сознание того, что
«в человеке, быть может, убит Моцарт» [4].
Закрадывается сомнение: может ли такой учи-
тель существовать в современном мире, где
идёт оцифровка и капитализация не только

знания, но и человеческих душ? Доста-
точно ли для этого в педагогическом со-
обществе личностных и профессиональ-
ных ресурсов? 

Пилот Ричард Бах задаётся вопросом,
что он знает о полёте такого, чего
не знают люди, не являющиеся лётчика-
ми? По аналогии можно спросить: «Что
учителям, окончившим современный
профильный вуз, известно о воспитании
детей такого, чего не знают люди,
не имеющие педагогического образова-
ния?» Если лётчикам нравятся небесные
задачки, дающие ощущение единства
в искусстве прикосновения к красоте
полёта, что сегодня способно объеди-
нить профессиональное сообщество
педагогов? Ну, не требования же
ФГОСов, не единый учебник, не спу-
щенная сверху единая тематика «Разго-
воров о важном». Здесь уместно напом-
нить замечание Сент-Экзюпери о том,
что у великих людей, таких как Декарт,
Паскаль, и Ньютон, «прежде всего вос-
питывали душу» [1].

Однажды Ричард Бах задался вопро-
сом: «Каково будет жить в мире нашей
высшей истины, а не нашей чёрной не-
правды, в мире, где мы будем возвы-
шать друг друга, вместо того чтобы
всегда и везде друг друга подавлять?»
[10]. Стремясь показать, каким мог
стать мир, если бы люди отказались
от идей зла, он сделал это на примере
вымышленной вселенной хорьков, где
с детства учат взаимной поддержке,
умению находить радость и удовлетво-
рение в любой жизненной ситуации,
становиться наставниками друг для
друга. Посетив голубую планету Зем-
ля, пушистые зверьки как носители са-
мых прекрасных, добрых, честных
и смелых качеств оставляют людям
главное сокровище, то, без чего не мо-
жет уцелеть ни одна цивилизация, —
учтивость и уважение друг к другу.
Жизнь внутри сообщества, не ведаю-
щего зла, лишённого преступлений
и войн, строится на основе этического



Для становления и возвышения человека
в труде важна его осмысленность и со-
пряжённость с неким общим творческим
замыслом. Хрестоматийной стала цитата
из «Планеты людей»: «Каторга не там,
где бьют киркой… Каторга там, где бьют
киркой бессмысленно, где удар киркой
не связывает работающего со всем чело-
вечеством» [4]. Эта мысль развивается
далее в произведениях самого А. Сент-
Экзюпери и в книгах Р. Баха. При вы-
полнении любой работы очень важно же-
лание потрудиться, но одного желания
недостаточно. Требуется ещё мастерство
и чувство долга. Самым главным являют-
ся «не высокие радости ремесла, не его
печали и не опасности, но та точка зре-
ния, до которой они поднимают челове-
ка» [1], ведь «все важные вещи в этом
мире сделаны из истины и радости,
а не из ткани и стекла» [7].

Простое потребление готового, беззастен-
чивое заимствование созданного другими
определяется французским лётчиком как
призрачное счастье. Весьма парадоксаль-
ное и неудобное утверждение для общест-
ва, долгие годы стремящегося вырастить
«грамотного потребителя», создавая соот-
ветствующие образовательные программы,
сборники готовых ответов и пересказов
классических произведений, сжатых
до нескольких абзацев. В контексте увле-
чения непомерным количеством конкурсов
«к датам» удивительно тонким представ-
ляется замечание: «В вазе для конкурса
нет благоговения перед Господом. В ней
есть тщеславие, корысть и притязания не-
высокого полёта» [5].

Оба писателя призывают прививать рас-
тущему человеку вкус к совершенству,
к образцам Великого. Но для этого необ-
ходимо, чтобы он мог встретиться с по-
добными образцами в различных проявле-
ниях. Ибо «невозможно стать великим
зодчим, строя всю жизнь балаганы».
По аналогии продолжим: невозможно
стать достойным человеком, постоянно со-
зерцая откровения фриков или участвуя
в крикливых шоу. 

кодекса, где мотивы заповедей причудливо
переплетаются с либерально-демократичес-
кими идеями. 

� Какой бы вред я ни причинил другому, я
причиню его в первую очередь себе.
� Насколько я уважаю себя и добр к себе,
настолько же я стану уважать других и быть
добрым к сверстникам, к старшим, к котятам.
� Я требую для других свободы жить так,
как они хотят, думать и верить так, как они
хотят. Я требую эту свободу для себя.
� Я буду делать каждый раз выбор, прожи-
вая каждый день в соответствии со своим
высшим чувством справедливости [10].

Представляется, что положения такого ко-
декса небезынтересны для профессионального
обсуждения в образовательной среде, где
в силу разных причин всё чаще фиксируются
проявления насилия. Одним из поводов для
дискуссии может стать вопрос о границах
индивидуальной свободы и вариативности
личного понимания справедливости. 

5. Îáúå�è�å�èå ëþ�åé â ðå�åñëå. Для то-
го чтобы «служить значимому в себе» и
в своих подопечных, педагогу прежде всего
следует осознать, что есть это значимое.
Известна истина: «Лучше всего учишь тому,
чему тебе больше всего нужно научиться са-
мому». В системе современного образования
необходимо возвышать значимость идеи об-
лагораживания человека через труд, плоды
которого обращены в будущее и тем самым
предназначены Вечности. «Временем питают-
ся плод, вышивка и цветок для того, чтобы
родиться и быть», — провозглашает прави-
тель, исповедующий величие труда и добро-
совестно сделанного дела, от которого “веет
покоем”» [5]. Объединение людей в коллек-
тивном труде, ремесле в его широком пони-
мании — разве не об этом мечтали многие
великие педагоги мира, в числе которых
наши соотечественники С. Т. Шацкий,
А. С. Макаренко, И. В. Ионин? К этому
в наше время стремятся их последователи,
вдохновителем которых долгие годы высту-
пал А. М. Кушнир. 
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6. ×åëîâåê êàê �åðà âñå�ó è «óçåë îò�î-
øå�èé». Центральной категорией в философ-
ско-педагогических рассуждениях Сент-Экзю-
пери является «Человек как общая мера для
всех народов и рас» [2]. Как педагогически
прекрасно звучит это в сравнении с вымороч-
ным понятием «обучающийся». Как явно про-
тивостоит социально-педагогической боязни
множественности мира и встречи с иным.
Ещё в начале 1940-х годов французский пи-
сатель узрел истоки всеобщей беды в том,
что общество пренебрегает сущностью че-
ловека, полагая «что хитрые махинации низ-
ких душ могут содействовать торжеству бла-
городного дела, что ловкий эгоизм может по-
двигнуть на самопожертвование, что чёрст-
вость сердца и пустая болтовня могут осно-
вать братство и любовь» [там же]. К сожа-
лению, мало что изменилось в этом плане
к сегодняшнему дню. 

На фоне последовательного оттеснения на пе-
риферию педагогического сознания гуманитар-
ной идеи диалога, ещё недавно столь популяр-
ной, привлекает внимание безусловное приня-
тие Сент-Экзюпери разнообразия (дробности)
целого. «Если в Норвегии пишут сказки
о снеге, если в Голландии выращивают тюль-
паны, если в Испании импровизируют фла-
менко, всё это обогащает Человека, живущего
в каждом из нас» [там же], — считает фран-
цузский литератор. Для него «собрать воеди-
но — значит связать крепко-накрепко всё
разнообразие, все особенности каждого, а во-
все не уничтожать их ради бесплодного по-
рядка» [5].

Он убеждён: поскольку «любовь, справедли-
вость, смерть, молитва, отношения с детьми,
с государем <…> творчество, понимание счас-
тья и успеха не совпадают у одного и другого,
истина рождается несхожей с ней» [там же].
Следовательно, признание добротности чужой
истины не способно унизить человека. «Хоро-
шо, когда в споре между различными цивили-
зациями рождается нечто новое, более совер-
шенное, но чудовищно, когда они пожирают
друг друга» [4]. Принимая подобную аргумен-
тацию, сердце творческого педагога адекват-
ным образом откликнется на фразу повелителя
из «Цитадели»: лишь «жандарм добивается,
чтобы на свете была одна книга, один человек
и одно правило». 

Каждый педагог так или иначе хоть
однажды вспоминал и воспроизводил
знаменитую фразу про «роскошь чело-
веческого общения». Но практически
никогда не упоминается о том, что для
Экзюпери общение — это ещё и «груз
человеческих отношений»: слёз, проща-
ний, упрёков, радостей, связующих каж-
дого с другими людьми, придавая ему
весомость. Кто, как не взрослый воспи-
татель (будь то родитель или педагог),
призван подсказать своим растущим по-
допечным, как накопить и удержать
этот груз. К сожалению, действитель-
ность всё чаще преподносит детям уро-
ки разобщения и вражды, отягощая гре-
хом зла и ненависти. 

Для сторонников сетевого равенства пе-
дагогическим диссонансом прозвучит оп-
ределение французским писателем свя-
зей между людьми как отношений ие-
рархических. Автор утверждения «ниче-
го нет в мире драгоценнее уз, соединя-
ющих человека с человеком», оказыва-
ется убеждённым противником «гори-
зонтальной одинаковости людей», по-
добной растекающемуся болоту. В его
понимании, «братство не возможность
хлопать любого по плечу и хамить»,
а вознаграждение, даруемое иерархией
[5]. Сопутствующее иерархическому не-
равенству принуждение Сент-Экзюпери
трактует как незримую упорядоченность.
Примером служит патриархальная се-
мья, «где чтят отца, где старший брат
опекает младших, а младшие доверяются
старшему». Для Ричарда Баха узы, свя-
зывающие истинную семью человека,
необязательно должны быть кровными,
но обязательно «основанными на уваже-
нии и радости, которые открываются
нам в жизни друг друга» [7]. 

В эпоху, когда «картина рисуется тол-
пой» (метафора философа М. Эпштей-
на), не может не тревожить тенденция
к нарочитому уравниванию позиции че-
ловека знающего (посвящённого, экспер-
та) и профана. Не стоит забывать, что
каждый из них в силу разности опыта



няет этот ряд мысль Р. Баха о роли пре-
даний и сказок, призванных протянуться
мостом сквозь все времена, чтобы взвол-
новать молодые души. 

Сохранение и уважение исторического
наследия способствует наличию и сохра-
нению преемственности в любой культу-
ре, в том числе педагогической. Неслу-
чайно особый уклад жизни всегда отли-
чал авторские образовательные системы.
Достаточно вспомнить школу самоопреде-
ления А. Н. Тубельского, «Мы-школу»
В. А. Караковского, школу диалога куль-
тур В. Библера и Ю. Курганова. Наличие
уклада, проверенных временем традиций
не позволяет произвольно и сумбурно
вносить в него изменения. Исходя из это-
го, можно выдвинуть дополнительный ар-
гумент в пользу того, что требование по-
стоянных инноваций не может быть поло-
жено в основу оценки успешности работы
учителя или воспитателя. «Желая улуч-
шить породу, я не вырываю каждый день
росток, сажая новое семечко. Я не соби-
раюсь менять картину каждый день,
от изменений ничего не родится» [5], —
предупреждает устами своего героя фран-
цузский писатель. 

8. Â�îñèòü â ÷åëîâåêà ñîðàç�åð�îñòü.
В последнее время среди педагогов мно-
жатся сетования на то, сколь ужасное (не-
грамотное, невоспитанное, равнодушное
к своим корням) растёт поколение, с кото-
рым невозможно работать. Вспоминается
вопрос студентки педагогического вуза,
будущей учительницы: «Как полюбить ре-
бёнка, если мне он отвратителен во многих
проявлениях?» Ответ на это вложен в ус-
та чайки Джонатана Ливингстона. «Ты
не должен любить обезумевшую стаю!
Ты должен тренироваться и видеть ис-
тинно добрую чайку в каждой из этих
птиц и помочь им увидеть ту же чай-
ку в них самих. Вот что я называю лю-
бовью» [6]. Принимая несовершенство че-
ловека, Сент-Экзюпери в то же время
признаётся, что требователен к нему. Как
тут не вспомнить А. С. Макаренко с его
принципом «как можно больше уважения

совершенно по-иному воспринимает смысл
происходящего. «То, что гусеница называет
концом света, учитель назовёт бабочкой» [7].
Мысль о неизбежном неравенстве в иерархи-
ческой лестнице мастерства убедительно
обосновывает современный философ
А. О. Баумейстер, в качестве примера того,
что мастерство требует канона и иерархии,
указывая на иерархичность религии и искус-
ства. Чем не повод для раздумий «новаторов
от образования», низводящих роль учителя
до сервисного уровня?

Для Ричарда Баха, подчёркивающего важ-
ность соединения героев своих произведений
(будь то люди или одушевлённые образы
животных и птиц) творческими узами, важ-
на идея наставничества, связи поколений
через передачу того, чему научился сам.
Отсюда появляется новая интерпретация из-
вестной педагогической метафоры про фа-
кел, который нужно зажечь. В эстафете
преемственности знаний и опыта во времени
на определённом этапе Учитель напутствует
Ученика, словами: «Мой факел стал тво-
им. Зажги его собственным светом
и пронеси ещё один день, прежде чем пе-
редать дальше» [10]. Сент-Экзюпери фор-
мулирует аналогичную мысль: «Тот, кому
открывается некая истина, тащит другого
за рукав, чтобы посвятить в эту истину
и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит
рассказать о нём людям» [2].

7. Áåç óêëà�à �åò ÷åëîâåêà. На страницах
«Цитадели» многократно повторяется поня-
тие «уклад», без которого «нет человека».
Именно от добротности жизненного уклада,
по мнению французского писателя, зависит
счастье. В ходе неспешного движения жизни
от одного поколения к другому «уклад при-
нуждает человека передавать и принимать
наследство». Отсюда проистекает преемст-
венность поколений, «мерная поступь рода».
Правитель призывает сына «тщательно ис-
полнять все обряды и ритуалы, с их помо-
щью связывая рвущиеся нити, оберегая цель-
ность своего народа, с тем, чтобы ничего
не потерялось из его наследия» [5]. Допол-
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к человеку и как можно больше требовательно-
сти к нему». Или школу адаптирующей педаго-
гики Е. А. Ямбурга с бережным приятием раз-
ных категорий учащихся и стремлением обеспе-
чить совместимость любого ребёнка и школы.

Мудрый педагогический совет «не упрощать»
вложен в уста героя «Цитадели», поскольку
и хорошее, и дурное происходят от одного
корня. «Несложно выбрать пышные ветки.
Отрубить худосочные. Гордись тем, что пре-
красно. Но если уродства больше, молчи. Твоё
дело повернуться к корням и спросить: “Что я
должен сделать, чтобы вылечить ствол и вет-
ки?” “Ты протянешь мне свою разноликую
дробность, — и я верну тебе тебя цельностью
<…> внеся в тебя соразмерность”» [5]. Гово-
ря современным языком, речь идёт о помощи
растущему человеку в определении своей ме-
ры, в ñà�îопределении. 

В поисках ребёнком своего пути педагогика
всегда подчёркивала определяющую роль се-
мьи. Героиня одного из произведений Р. Баха
от всего сердца благодарит родителей за то
уважение, с каким они принимали каждый её
выбор — «сначала в мелочах, а затем и
в важных делах, — пока, наконец, не отпус-
тили с благословением в свободный полёт, от-
ныне и навсегда предоставив собственной
судьбе» [10]. На фоне этого сторонникам ли-
берально-педагогических взглядов и ювеналь-
ной юстиции неожиданной и провокационной
покажется позиция американского писателя
по отношению к насилию в семье. Название
одной из его книг (к сожалению, пока не пе-
реведённой на русский язык) звучит вызываю-
ще. Thank Your Wicked Parents: Blessings from
a Difficult Childhood, что можно интерпрети-
ровать, как «Благодари своих злобных родите-
лей: Благословление из трудного детства».
Речь в произведении идёт о деспотичности не-
которых родителей, которые постоянно унижа-
ют и оскорбляют беспомощных детей, по раз-
ным причинам не уделяя им должной любви
и заботы. Однако Р. Бах утверждает, что
боль, когда-то пережитая ребёнком в семье,
может быть обращена во благо, давая возмож-
ность по-новому взглянуть на своё прошлое,
указывая путь в светлое будущее. 

Развивая мысль о том, что каждая прожитая
нами история важна и нужна для жизненного

опыта, американский литератор (по соб-
ственному признанию, никогда не быв-
ший идеальным отцом) призывает каж-
дого взрослого, пережившего в детстве
насилие, поблагодарить себя за то, что
хватило смелости выбрать родителей,
давших ему испытания, «заставивших
найти силу для преодоления всех пре-
град, с которыми он столкнулся, и тех,
с которыми решит столкнуться на пред-
стоящем пути» [11]. В определённом
смысле, это перекликается со словами
«Молитвы» Сент-Экзюпери, просящего
Всевышнего о ясном осознании того,
что «жизнь сопровождается трудностя-
ми, неудачами, дающими возможность
расти и взрослеть» [12]. 

9. Îñâîáî�èòü â ñåáå ÷åëîâåêà. Обо-
их лётчиков-литераторов занимает во-
прос, весьма актуальный для современ-
ной социально-педагогической ситуации:
как достигается внутренняя свобода?
Экзюпери считает, что освободить в се-
бе человека помогает призвание, в слу-
чае если тот оказывается способным
дать ему волю. Это сложно выполнимая
задача во времена, «когда свободно ста-
ло не лучшему в человеке, а худше-
му — тому, чему потворствует толпа,
а человеческое стало таять и таять» [5].
Тем не менее притча о чайке по имени
Джонатан Ливингстон демонстрирует,
что можно оставаться самим собой и
не раствориться в стае, что изгнание
из стаи может обратиться стимулом
к совершенствованию. 

Рядом с героями произведений Р. Баха,
стремящимися к саморазвитию, всегда
возникает фигура Наставника. Причём
учителем признаётся не тот, кто учит,
а тот, у кого учишься. И «не размером
толпы определяется уровень учителя»
[7]. В понимании американского писа-
теля, учиться — значит обнаруживать
то, что ты уже знаешь. Делать — зна-
чит проявлять то, что ты знаешь. Учить
других — значит напоминать им, что
они знают точно так же, как и ты. Он
считает, что, если найти величайших



нечно, идёт о пище духовной, как никогда
необходимой человеку в непростые време-
на противостояния добра и зла. 

Для современного педагога определённой
подсказкой к ответу на вызовы времени
являются слова, написанные французским
лётчиком в преддверии Второй мировой
войны: «Приходит время великих неспра-
ведливостей, когда от человека под стра-
хом смерти требуют быть за или против.
Никогда не нужно бороться против, бо-
роться нужно за» [5]. Пожалуй, сегодня
самое сложное для учителя это «за» най-
ти и сформулировать. И, вероятно, луч-
шее, что мы способны сделать, прислу-
шаться к совету Ричарда Баха: «Жить
по своей наивысшей правде, настолько
гармонично, насколько мы можем» [8].
Но для учителя, как для любого челове-
ка, существует риск выбора ложных пу-
тей, которых вокруг множество. Тревож-
но узнаваемо звучит сегодня описание
этих путей. «Можно откопать забытых
деревянных идолов, можно воскресить
старые-престарые мифы, которые, худо
ли, хорошо ли, себя уже показали…
Можно одурманить немцев спесью, отто-
го что они — немцы и соотечественники
Бетховена. Так можно вскружить голову
и последнему трубочисту. И это куда
проще, чем в трубочисте пробудить Бет-
ховена» [4].

Восприятие Земли, которую пилоты каж-
додневно охватывают взглядом, экологич-
но по своей сути: очевидными становятся
красота, величие, но в то же время хруп-
кость и незащищённость нашей планеты
и всего живого на ней. Как и восемьде-
сят с лишним лет назад, в современном
мире всё «трещит и шатается». И отзы-
ваются горьким эхом в сердце каждого
разумного человека третьего тысячелетия
слова военного лётчика, написанные в се-
редине века минувшего: «Быть может,
это и красиво — умереть, чтобы завое-
вать новые земли, но современная война
разрушает всё то, ради чего она будто
бы ведётся» [там же]. На тревожном
фоне современности прополка баобабов

учителей и задать им самые трудные вопро-
сы, они ни за что не посоветуют изучать
философию или защитить диссертацию,
но скажут: «Ты уже знаешь». Как настав-
ник многочисленных читателей, сам он фор-
мулирует вопросы, которые хотел бы зада-
вать каждому собеседнику: «Чему ты на-
учился? О чём ты думаешь? Как я могу по-
мочь тебе?» [9].

В свою очередь, для Сент-Экзюпери
«знать — отнюдь не означает разбирать
на части или объяснять. Знать — это при-
нимать то, что видишь» [2]. Но для того,
чтобы нечто увидеть, необходимо в этом
участвовать. В смысловом отношении это пе-
рекликается с постулатами, заложенными
в международных документах середины
ХХ века как «четыре столпа образования»
(The Four Pillars of Education): учиться,
чтобы познавать, чтобы делать, чтобы быть,
чтобы жить вместе. Неслучайно читатели ха-
рактеризуют произведения А. Сент-Экзюпе-
ри и Р. Баха как книги, меняющие сознание,
мотивирующие на действия по совершенство-
ванию себя и окружающего мира. В одном
из интервью американский литератор вспо-
минает, что когда ему не с кем было погово-
рить, он разговаривал с персонажами
из книг, которых относил к своим ближай-
шим духовным друзьям и незримым собесед-
никам. По его мнению, когда хочешь понять
человека, достаточно лишь взглянуть на его
книжную полку. Согласно этому высказыва-
нию, не отбор ста книг для обязательного
всеобщего прочтения нужен педагогам,
а умение составить круг великих собесед-
ников для каждого ученика с учётом его ин-
дивидуальности. 

10. «Ã�å-òî �û ñáèëèñü ñ ïóòè». В вос-
приятии пилота Сент-Экзюпери, на просто-
рах Вселенной вместе с поэтами и плотника-
ми зажигают для людей свои огоньки учите-
ля. Но как писателя его тревожит, что «сре-
ди этих живых звёздочек столько затворен-
ных окон, столько спящих людей, сколько
огней, уже не дарящих свет, потому что им
больше нечем питаться» [1]. Речь здесь, ко-
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Маленьким принцем воспринимается как мета-
фора необходимости каждодневного искорене-
ния ростков Зла. «Хроники Хорьков» дарят
фантазии на тему, каким может стать мир, ес-
ли мы решим избавиться от понятия зла в на-
шей культуре. И как оптимистично провозгла-
сил Ричард Бах в свои восемьдесят с лишним
лет: «Мы идём через долину, где царствует
призрак смерти, но мы же не должны посе-
литься там» [13].

В понимании Сент-Экзюпери, патриотизм —
это «чувство родины, которое нельзя внушить
никакими словами», поскольку его сущность
принадлежит не области языка, а области дей-
ствия. Педагогам, занимающимся военно-пат-
риотическим воспитанием, стоит периодически
перечитывать слова французского боевого лёт-
чика, выстраданные собственным опытом и до-
казанные смертью: «Война и ненависть ничего
не прибавляют к радости общего стремитель-
ного движения. Чего ради нам ненавидеть
друг друга? Мы все заодно, уносимые одной
и той же планетой, мы — команда одного ко-
рабля» [4]. 

В 1990-е годы, когда повсеместным образо-
вательным трендом являлся гуманизм, на пе-
дагогической конференции из зала поступил
вопрос от преподавателя кафедры военного
вуза: «Подскажите, пожалуйста, как нам гу-
манизировать подготовку лётчиков-бомбарди-
ровщиков?» Возможный ответ на этот пара-
доксальный по смыслу вопрос содержит ин-
тервью Р. Баха 1991 года, где он приводит
случай из практики своего военного обучения.
«Однажды на лекции по истории и традиции
ВВС США преподаватель написал на доске
большими буквами — УБИЙЦЫ. Обернул-
ся, посмотрел на нас очень серьёзно и сказал:
“Да, это вы”. <…> Он предупредил, что нас
будут использовать для убийств, зная, что мы
любим летать» [9]. 

Столь откровенное и жёсткое вскрытие на-
ставником подлинной сути вынужденно необ-
ходимого ремесла в некотором роде можно
считать проявлением гуманизма, поскольку да-
ёт человеку повод либо к осмысленному при-
нятию заданной обстоятельствами профессио-
нально-личностной роли либо смелости от неё
отказаться. 

Жаль, что способность к раздумью, ко-
торая Сент-Экзюпери представлялась
чудом, в современной педагогической
среде, где чудес по стандарту не преду-
смотрено, постепенно отмирает. Времени
на рефлексию и профессиональное осо-
знание происходящего вокруг у учите-
лей, отягощённых грузом формальных
действий, практически не остаётся.
И лишь немногие сохраняют способ-
ность услышать вопрос, долетевший
из далёкого прошлого: «Неужели вы
не понимаете, что где-то мы сбились
с пути? Человеческий муравейник стал
богаче, чем прежде, у нас больше вся-
ких благ и досуга, и всё же нам не хва-
тает чего-то существенного, чему трудно
подыскать определение» [1].

Â�åñòî ïîñëåñëîâèÿ. Стремление стать
лично причастным к судьбе человечест-
ва характерно для обоих писателей.
Человечность, в понимании Экзюпери,
это духовная цель, которая не дана ап-
риори, её нужно заслужить. Служение
делу и высоким идеям именно то, что
помогает родиться к жизни. «Быть че-
ловеком — это значит чувствовать, что
ты за всё в ответе. Сгорать от стыда
за нищету, хотя она как будто сущест-
вует и не по твоей вине. Гордиться по-
бедой, которую одержали товарищи
<…> знать, что, укладывая камень, ты
помогаешь строить мир» [4]. Можно
продолжить этот ряд, переадресовав
его педагогу: «Знай, что воспитывая
и обучая ребёнка, ты помогаешь пост-
роению будущего Планеты людей».
И не стоит воспринимать это как па-
фосное заявление, далёкое от будней
нашей тревожной, противоречивой
и непонятной действительности. Следуя
совету французского пилота, «чтобы
понять, где же гнездится смятение, на-
до непременно подняться �à� события-
ми» [1]. Учителю сделать это совсем
непросто на фоне ощущения, близкого
грустному прозрению отца-правителя
из «Цитадели»: «Дети, что родились се-
годня, дальше от меня, чем не знающие



мучительно проживать одно и по привыч-
ке думать другое» [5].

Следуя предостережению автора «Малень-
кого принца», бойтесь «превратиться
во взрослого, которому ничто не интересно,
кроме цифр»! По словам героя романа
«Иллюзии, или Приключения Мессии по-
неволе», встреча с подлинным Учителем,
с тем, кто может ответить на вопросы, ко-
торые тебя давно мучают; с тем, кто знает
тебя лучше, чем ты сам, переполняет чело-
века радостью и счастьем. Зададимся же
вопросом: сохранили ли мы способность
своей работой доставлять радость и счастье
нашим воспитанникам, ведя их к осозна-
нию тайн Вселенной, обращая к самой су-
ти человеческой судьбы? ÍÎ

о Боге варвары на заре веков. Во мне тя-
жесть сокровища, но оно бесполезно, как
музыка, которой никому не слышно».

Что и как следует делать педагогу, чтобы
его музыку услышали? Как утверждает Ри-
чард Бах, «писатель пишет не для того, что-
бы сказать вещи, которые до него никто
не говорил, а для того, чтобы сказать их
на языке своего времени» [9]. Эта мысль
созвучна миссии учителя-воспитателя, при-
званного говорить с учениками не просто
на языке времени, в котором они находятся
здесь и сейчас (порой вынужденно конъюнк-
турном), но словами, пробуждающими в ду-
шах устремление ввысь. Такие слова необхо-
димо отыскивать каждому из нас, ибо, «если
нет возможности объясниться по-новому, как
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Abstract: The article, written in the genre of a pedagogical essay, examines the system of philosophical and pedagogical views

of literary pilots Antoine de Saint-Exupery and Richard Bach, correlated with the modern educational context. Attention is

drawn to the specifics of the worldview of both authors, which was formed at the intersection of existential spaces, different in

ontological nature. The central category in their pedagogical reasoning is a Person as a measure of everything and a “node of

relationships”. In the understanding of both authors, teaching is a meaningful and difficult path of a person to himself,

always associated with overcoming. The sources and content of the teaching focused on understanding the meaning of life are

culture, knowledge, craft that unites people with each other, as well as life creativity in its various manifestations. Of interest

is the list of ethical and pedagogical guidelines addressed to educators, an important place in which is occupied by the ideas of

freedom and personal responsibility for each of their choices; striving for perfection, unification in work; justice, kindness and

respect for each other. A number of philosophical propositions that resonate with the current situation in the world are worthy

of wide discussion in the pedagogical environment. Some views may become the subject of professional discussions in the

search for answers to modern education challenges of the time. 
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ÑÎÂ

Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëå�û ÷àñò�ûå ðåçóëüòàòû �àñøòàá�îãî èññëå�îâà�èÿ, ðåàëèçîâà��îãî
Ñèáèðñêè� è�ñòèòóòî� óïðàâëå�èÿ — ôèëèàëî� ÐÀÍÕèÃÑ ïðè ïî��åðæêå
Ìè�èñòåðñòâà îáðàçîâà�èÿ è óïîë�î�î÷å��îãî ïî ïðàâà� ðåá¸�êà Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè. Èññëå�îâà�èå ñâÿçà�î ñ à�àëèçî� è�òåðåñîâ, õàðàêòåðèñòèê, ïîòðåá�îñòåé
ïî�ðîñòêîâ òàêîãî �åãàïîëèñà, êàê Íîâîñèáèðñê. Âû�åëå�û ôèçèîëîãè÷åñêèå,
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáå��îñòè ñîâðå�å��ûõ ïî�ðîñòêîâ.
Ïðå�ñòàâëå� ñðàâ�èòåëü�ûé à�àëèç ñ�ûñëîæèç�å��ûõ îðèå�òàöèé ïî ôàêòîðó ïîëà,
îõàðàêòåðèçîâà�û öå��îñò�ûå îðèå�òàöèè ïî�ðîñòêîâ: îáðàù¸��îñòü ðåôëåêñèè
â ïðîøëîå, �èçêàÿ îñîç�à��îñòü �àñòîÿùåãî �î�å�òà, ñëàáîå ïðîã�îçèðîâà�èå
ïåðñïåêòèâû, âè�å�èå «ÿ» â áó�óùå�, �åâûñîêèé óðîâå�ü öåëåïîëàãà�èÿ. 

� исследование � СИУ — филиал РАНХиГС � подростки мегаполиса
� интересы � характеристики

место занимает проблема формирования
сознания, становления целостной, интегри-
рованной личности, с чёткими ценностями
и ориентирами. Многие исследователи
считают важным изучение особенностей
современных подростков, поскольку,

Ä ля формирования понимания сущ-
ностного образа портрета совре-
менного подростка проводилось
достаточно значимое количество
научных исследований, каждое
из которых представляет одну
из граней личности подростка
в современном мире. Комплекс-
ный анализ даёт более целостное
представление о личности как си-
стеме, где центральное 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке
СИУ — филиала РАНХиГС в рамках научного про-
екта «Новосибирск в пространстве детства: характерис-
тики, потребности, интересы детей г. Новосибирска».
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с одной стороны, изменения общества отража-
ются в изменениях мировоззрения подрастаю-
щего поколения; а с другой стороны, накоп-
ленных данных недостаточно для составления
полного портрета подростка. В проблеме пони-
мания современных подростков больше всего
вопросов вызывают жизненные цели и ценно-
стные ориентации подростков, представление
подростков о своих правах и их наличии, от-
ношение к учёбе и образованию, проведение
досуга и особенности медиапотребления.

Цель статьи — проанализировать результаты
исследования характеристик, потребностей
и интересов современных подростков мегапо-
лиса. Понимание общих и специфических ха-
рактеристик детей такого мегаполиса, как
г. Новосибирск, важно как для формирования
задач молодёжной политики в регионе, так и
для формирования эффективных условий ста-
новления подрастающего поколения. Содержа-
ние реализованного научной группой кафедры
психологии СИУ РАНХиГС исследования
было связано с определением основных харак-
теристик современного подростка г. Новоси-
бирска, с выявлением его ценностных ориента-
ций в настоящее время, с анализом сфер инте-
ресов и актуализированных потребностей под-
ростков мегаполиса, с выявлением уровня
субъективного благополучия подростков г. Но-
восибирска. Исследование включало: социоло-
гический опрос мнения подростков по различ-
ным аспектам их жизнедеятельности и психо-
логическое исследование фокус-групп на выяв-
ление ñ�ûñëîæèç�å��ûõ îðèå�òàöèé, æèç-
�å��ûõ öå��îñòåé, ó�îâëåòâîð¸��îñòè æèç-
�üþ ñ ïðè�å�å�èå� ñîîòâåòñòâóþùåé áàòà-
ðåè ïñèõîëîãè÷åñêèõ �åòî�èê, â ÷èñëå êîòî-
ðûõ: тест смысложизненных ориентаций —
СЖО Д. А. Леонтьева; морфологический тест
жизненных ценностей — МТЖЦ; многомер-
ная шкала удовлетворённости жизнью —
ШУДЖИ, позволяющая дать оценку удовле-
творённости жизнью по пяти шкалам: «Се-
мья», «Школа», «Учителя», «Я сам», «Дру-
зья», а также вывести общий показатель удов-
летворённости жизнью [1]. Общая выборка
исследования — 3214 респондентов; школ,
гимназий, лицеев — 57; мальчиков — 1415
и девочек — 1799 (подростки 6–8-х классов
образовательных организаций г. Новосибир-
ска). Исследование методом фокус-групп осу-
ществлялось в 12 образовательных организаци-

ях г. Новосибирска. В данной статье
частично представлены результаты про-
ведённого исследования.

Изучение характеристик современных
детей касается различных сторон лично-
сти и особенностей подростка. Много
исследований посвящено анализу физио-
логических, психологических и других
особенностей ребёнка. Ниже приведём
краткий обзор некоторых из них.

Физиологические особенности. Подро-
стковый возраст характеризуется повы-
шением возбудимости центральной нерв-
ной системы и ослаблением процессов
торможения. При этом ухудшается диф-
ференцировка сигналов, исходящих
из внешней среды, увеличиваются ла-
тентные периоды реакции на эти раз-
дражители, усиливается иррадиация воз-
буждения в центральной нервной систе-
ме. Поэтому длительное нервное напря-
жение, вызванное отрицательными эмо-
циями (страх, гнев, обида и др.), боль-
шие физические или умственные нагруз-
ки могут стать причиной функциональ-
ных расстройств нервной системы. Они
проявляются повышенной раздражитель-
ностью, утомляемостью, рассеянностью,
расстройством сна, ухудшением продук-
тивности в работе (учебной деятельнос-
ти) [2]. 

Половое созревание, являющееся биоло-
гическим процессом, имеет большое зна-
чение в формировании личности подрост-
ка. Этот процесс является одним из ис-
точников возникновения ощущения соб-
ственной взрослости. Половое созрева-
ние стимулирует развитие интереса
к другому полу, появление новых ощу-
щений, чувств, переживаний. Ускорение
роста и полового созревания у девочек
начинается на один-два года раньше, чем
у мальчиков. С 10 лет девочки начинают
расти более интенсивно и обгоняют
в росте мальчиков. Темп роста девочек
достигает своего максимума к 15–16 го-
дам и далее почти не увеличивается.
Мальчики в 12–14 лет продолжают



мунной системы отмечается у девушек
в 12–13 лет, у юношей — в 14–15 лет.
Гормональная перестройка и влияние фак-
торов внешней среды могут приводить
к снижению адаптационных возможностей
иммунной системы у подростков, что яв-
ляется причиной возникновения многих
хронических заболеваний [там же]. 

Психофизиологические особенности. Со-
временное поколение подростков имеет
отличия от предыдущих даже на уровне
психофизиологическом. Так, А. В. Сапа
указывает, что цифровая революция, од-
ним из следствий которой явилась воз-
можность мгновенного доступа к любой
информации, привела к изменениям в воз-
растном развитии нервной системы моло-
дого поколения: «Поток неадаптированной
для детского сознания информации, кото-
рую приходится потреблять современному
школьнику, провоцирует повышенную воз-
будимость, впечатлительность, неусидчи-
вость, суетливость и в крайних случа-
ях — гиперактивность» [4, с. 7]. 

Нервная система подростков существенно
отличается от таковой у взрослых и де-
тей. У большей части подростков возбуж-
дение нервных процессов преобладает над
торможением. Внешними признаками не-
стабильности нервной системы являются
повышенная возбудимость и выраженная
эмоциональная неустойчивость. По мне-
нию исследователей, изучающих психоло-
гические особенности подростков, пик
эмоциональной неустойчивости приходится
у мальчиков-подростков на 11–13 лет,
а у девочек — на 13–15 лет. Для подро-
стков характерно сочетание целеустрем-
лённости и настойчивости с импульсивнос-
тью и неустойчивостью. Становление ха-
рактера и переход от детства к самостоя-
тельности заостряют слабые стороны лич-
ности подростка, делают её особенно уяз-
вимой и чувствительной к неблагоприят-
ным влияниям среды [3]. 

В этот период могут начинаться или обо-
стряться хронические психические заболе-
вания (шизофрения, эпилепсия и др.).

усиленно расти, и к 15–16 годам их рост,
как правило, значительно выше, чем
у девочек. Рост мальчиков продолжается
до 18–20 лет. Полное завершение полового
созревания происходит у юношей несколько
позднее (В. Г. Дьяченко, М. Ф. Рзянкина,
Л. В. Солохина, 2010; E. В. Крукович,
О. В. Подкаура, А. Я. Осин, 2012;
I. A. Kornienko, T. V. Panasiuk,
R. V. Tambovtseva, 1997) [3]. 

В настоящее время число подростков с нор-
мальным соотношением длины и массы тела
уменьшилось. Обращает на себя внимание
сокращение числа подростков с избыточной
массой тела и увеличение количества юношей
и девушек с низкой массой тела (А. Ф. Баб-
цева, Е. Б. Романцова, И. Н. Молчанова
и др., 2012) [там же]. 

Для системы органов дыхания подростков
характерен ряд особенностей. В пубертатном
возрасте происходит интенсивное развитие
грудной клетки, дыхательных мышц. Дыха-
ние в процессе роста ребёнка становится
глубже и реже. Семнадцатилетний возраст
у девочек является рисковым по отклонению
деятельности дыхательной системы.
К 17–18 годам устанавливаются половые
различия в типе дыхания и в показателях
функции внешнего дыхания. Необходимость
обеспечения быстро развивающегося организ-
ма подростка кислородом обусловливает ин-
тенсивную морфофункциональную перестрой-
ку органов дыхания. В период полового со-
зревания характерной особенностью является
низкая устойчивость к гипоксии. При этом
девушки хуже адаптируются к недостатку
кислорода, чем юноши. Иногда симптомом
такой функциональной гипоксии могут быть
обморочные состояния, возникающие у под-
ростков при нахождении в помещении с не-
достаточным воздухообменом и при неадек-
ватной физической нагрузке [там же]. 

Иммунная система определяет адаптацион-
ные, приспособительные реакции и обеспечи-
вает устойчивость организма к внешним воз-
действиям. Критический период развития им-

È. Ì. Âîéòèê, Å. Â. Êèñåë¸âà, Î. È. Ïåòðîâ. Ñîâðåìåííûé ïîäðîñòîê ìåãàïîëèñà: 
èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé ñìûñëîæèçíåííûõ îðèåíòàöèé ïîäðîñòêîâ ã. Íîâîñèáèðñêà
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Пубертат имеет решающее значение для за-
крепления приобретённых отклонений харак-
тера ребёнка и превращения их в стойкие,
патологические свойства личности [2].
По данным исследований российских учёных,
проблемы, способствующие формированию
психического неблагополучия, так называемые
«предболезненные» состояния, выявляются
более чем у 60 % школьников. Это эмоцио-
нальные расстройства (у 50 %), нарушения
поведения (у 32 %) и общения со сверстни-
ками (у 14 %), гиперактивность и нарушения
внимания (у 14 %) [5]. 

Значительную обеспокоенность вызывает со-
стояние психического здоровья подростков.
Они неслучайно попадают в зону особого вни-
мания, поскольку в этом возрастном периоде
нарушения психического здоровья могут опре-
делять суицидальные проявления и подростко-
вую преступность. По данным современных
клинико-эпидемиологических исследований
за 10 лет, общая заболеваемость психическими
расстройствами и расстройствами поведения
у детей в возрасте 15–17 лет увеличилась
на 11,3 %. Каждый третий подросток
11–17 лет демонстрирует аутоагрессивное, ча-
ще в виде рискового, поведение, а у части де-
тей оно проявляется суицидальными намерени-
ями и даже попытками [там же].

Доказано, что состояние здоровья учащихся
наиболее резко ухудшается в так называемые
«переломные периоды обучения»: на первом
году при переходе к предметному обучению
(5-й класс) и на третью ступень школы (10-й
класс). При существенном изменении микросо-
циальных условий во многом это обусловлено
эмоциональным стрессом с частым возникнове-
нием невротических реакций. Особую роль
в возникновении заболеваний в эти периоды
играют межличностные конфликты в школьном
коллективе, а также между учащимися и учи-
телем. Было установлено, что при поступлении
в школу невротические расстройства чаще раз-
вивались у детей со сниженным уровнем умст-
венного развития, и в последующем у них на-
блюдалось дальнейшее снижение уровня интел-
лекта. Причинно-следственные отношения вы-
явлены также между социальным статусом
учащихся и состоянием их психического здоро-
вья: неприятие сверстниками чаще приводило
к невротизации и дальнейшему ухудшению по-

ложения в обществе ровесников. Так,
трудность в установлении контактов ча-
ще испытывали недостаточно общитель-
ные и «несообразительные» мальчики
и слишком самоуверенные и исполни-
тельные девочки (тип «подхалима»).
Выраженность ряда личностных харак-
теристик в ходе учёбы у детей с невро-
тическими реакциями позволила отнести
их к преневротическим радикалам, ха-
рактеризующимся нерешительностью при
высокой чувствительности и активности,
а также низким самоконтролем [5]. 

В подростковом возрасте особую акту-
альность приобретает профилактика уг-
рожаемого жизни поведения. Так назы-
ваемую аутоагрессию демонстрирует
половина подростков, причём у 27 %
выявлены суицидальные намерения:
мысли, фантазии о смерти, выбор спо-
соба суицида, изучение литературы,
обсуждение в форумах способов ухода
из жизни. Среди выявленных факторов
риска аутоагрессивного поведения сле-
дует отметить ряд психологических ха-
рактеристик школьника: наличие демон-
стративной, циклоидной и экзальтиро-
ванной акцентуации характера, воспита-
ние в семье по типу эмоционального
отвержения и гипопротекции, неблаго-
приятный тип социального статуса
(не принятый и изолированный в кол-
лективе) [там же]. 

Психологические особенности. Д. Тэп-
скотт, автор понятия «сетевое поколе-
ние», указывает, что новое поколение
достаточно быстро распознаёт обман,
ожидает честности и тактичности от со-
беседника, крайне негативно относится
к цензуре, любит «приколы», жаждет
инноваций и сотрудничества [6]. 

Учёные отмечают, что на формирование
определённых социокультурных образ-
цов и норм поведения у подростков ока-
зывают влияние средства массовой ком-
муникации и прежде всего Интернет —
по данным отечественных исследований,
рассматривается подростками как форма



ба. Первое место в иерархии ценностей
занимает семья — 77,6 %. Приоритет се-
мьи как важнейшей ценности подтвержда-
ют исследования Ю. П. Лежниной,
А. В. Петрова, З. К. Селивановой,
В. Е. Семёнова, П. С. Макеева и др.
На втором месте в рейтинге ценностей
подростков находится здоровье (76,0 %),
на третьем — любовь (63,4 %). Замыка-
ют пятёрку важнейших ценностей матери-
альная обеспеченность (53,6 %) и дружба
(52,1 %). Образование и карьера являют-
ся значимыми для 45,6 % подростков.
В то же время выбор наиболее значимых
жизненных ценностей отражает противоре-
чивость нравственных норм и ценностей
подрастающего поколения. Так, наряду
с вышеназванными ценностями, 62,1 %
подростков в качестве наиболее важных
жизненных ценностей выбирают жизнь
в своё удовольствие, 44,3 % — жизнь
без всяких обязательств перед кем-либо,
22,6 % — развлечение и отдых [там же]. 

К непопулярным среди подростков ценно-
стям, по данному исследованию, относятся
саморазвитие и самосовершенствование
(14,2 %), нравственность (13,0 %), власть
(6,8 %). Жизненные цели подростков до-
статочно традиционны. Это благополучная
и счастливая семья (69,3 %), любимая
профессия (68,2 %), верные, надёжные
друзья (61,3 %). В будущем подростки
хотели бы иметь высокое материальное
положение (57,4 %). При этом более чет-
верти респондентов мечтают жить за гра-
ницей, путешествовать по миру (28,4 %)
и иметь престижный автомобиль (24,1 %),
дачу, загородный дом (21,4 %) и живот-
ных в доме (19,5 %). Самыми значимыми
для подростков качествами в других лю-
дях являются: честность (72,4 %), добро-
та (64,1 %), чувство юмора (63,2 %), на-
дёжность (45,4 %) и искренность
(44,0 %). То есть наряду с нравственны-
ми качествами (честность, доброта) они
отмечают важные для общения в подрост-
ковом возрасте искренность и надёжность,
а также чувство юмора, позволяющее лег-
че справляться с негативными моментами
их жизни, общения [там же]. 

досуга, занимающая в их жизни значитель-
ное время. Подростки из западных стран
считают, что коммуникационные действия яв-
ляются основной причиной онлайн-общения.
Вместе с тем отмечено и положительное вли-
яние общения в Интернете на жизнь подро-
стков. Так, было установлено, что число
друзей в аккаунте оказало позитивное воз-
действие на самоконтроль, а начало онлайн-
отношений способствовало началу автоном-
ных отношений с течением времени. Иссле-
дователи рассматривают социальные сети как
основу для новых педагогических технологий
[7]. Кроме этого, использование информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ)
во время уроков в школе, для отдыха, а так-
же удовольствие от этого использования зна-
чительно и положительно влияет на форми-
рование социальной коммуникации. 

Изучение социально-психологических особен-
ностей современного подростка начали с выяв-
ления восприятия подростками окружающей
действительности и выделения ими самых
важных для человечества проблем. Более по-
ловины опрошенных обеспокоены возможно-
стью новой мировой войны (64,2 %). В ис-
следовании П. С. Макеева (2013–2014 гг.)
таких подростков было меньше — 46,5 %.
Ухудшение международной обстановки
в 2017 г. повлияло на рост числа подростков,
обеспокоенных сохранением мира на планете.
Необходимостью сохранения и защиты приро-
ды от уничтожения обеспокоены 54,7 % рес-
пондентов, поисками способов борьбы с болез-
нями XXI века (СПИД, рак, сердечно-сосу-
дистые) — 49,7 %, мирным сосуществовани-
ем и сотрудничеством с другими государства-
ми — 29,6 %, развитием науки и техники
во имя мира и созидания — 29,5 %. То есть
подростки демонстрируют знание и понимание
современных проблем, касающихся как граж-
дан нашей страны, так и людей во всём мире,
обеспокоенность их решением [там же]. 

Изучение ценностных ориентаций подростков
показало, что в структуре ценностей на пер-
вом месте находятся традиционные духовно-
нравственные ценности: семья, любовь, друж-

È. Ì. Âîéòèê, Å. Â. Êèñåë¸âà, Î. È. Ïåòðîâ. Ñîâðåìåííûé ïîäðîñòîê ìåãàïîëèñà: 
èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé ñìûñëîæèçíåííûõ îðèåíòàöèé ïîäðîñòêîâ ã. Íîâîñèáèðñêà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
136



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
137

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

Для мальчиков более значимыми качествами
стали чувство юмора и спокойствие. Девочки
же больше, чем мальчики, ценят в людях ис-
кренность. Данные качества соответствуют ген-
дерно-ролевым стереотипам, отражающим тра-
диционные представления о маскулинных и фе-
мининных качествах. Представления подрост-
ков о себе и других людях могут формировать-
ся под влиянием родителей, сверстников, ин-
формационной среды. В исследовании показа-
но, что большинство подростков не имеют об-
разцов для подражания. Более половины
(58,9 %) не хотели бы походить ни на кого,
а точнее, на самих себя. В соответствии с ген-
дерной идентичностью 25,3 % девочек хотят
быть похожими на мать, а 24,3 % мальчи-
ков — на отца. Более половины подростков
(51,5 %) ведут здоровый и активный образ
жизни, однако спортом занимаются почти вдвое
меньше (31,3 %). Каждый пятый (21,0 %) ве-
дёт здоровый, но малоактивный образ жизни.
Относятся положительно, но не придерживают-
ся здорового образа жизни 17,3 % респонден-
тов. Ещё 11,4 % не считают нужным вести
здоровый образ жизни (5,1 %), или им всё
равно, что будет с их здоровьем (6,2 %) [7]. 

Самая существенная черта переходного возраста
связана с тем, что эпоха полового созревания
является вместе с тем и эпохой социального со-
зревания личности. В целом у значительного
числа подростков отношения дисгармонизирова-
ны в той или иной мере. Это взаимное непони-
мание с родителями, проблемы с учителями, не-
гативные переживания, тревога, беспокойство,
дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры со свер-
стниками, закрытость, нежелание и неумение го-
ворить о себе, своём внутреннем мире, незнание
того, как и какую информацию получать о себе,
незнание и неумение работать с ней. Отношения
подростков с окружающим миром спонтанны,
неконструктивны, незрелы, некомпетентны. Под-
ростки проявляют негативизм по отношению
к взрослым (учителям), трагически переживают
ситуации невключённости в группу сверстников
(если все против меня — я против всех), наде-
ются на неопределённое светлое будущее, брави-
руют своей независимостью, приверженностью
материальным интересам, испытывают потреб-
ность в общении [там же]. 

Интенсивное развитие абстрактного мышления
приводит к изменению способов мышления, его

социализации. В результате изменяются
взгляды на окружающую действитель-
ность и на самого себя. Поведение под-
ростка становится для него той реально-
стью, в которой он начинает оценивать
себя как то, что он есть на самом деле.
Активное формирование самосознания
и рефлексии рождает массу вопросов
о жизни и о себе. Постоянное беспокой-
ство «Какой я?» вынуждает подростка
искать резервы своих возможностей.
Интерес к себе чрезвычайно высок.
Происходит открытие своего внутреннего
мира. Внутреннее «я» перестаёт совпа-
дать с «внешним», что приводит к раз-
витию самообладания и самоконтроля.
Вместе с осознанием своей уникальнос-
ти, неповторимости, непохожести на дру-
гих подросток часто испытывает чувство
одиночества. С одной стороны, растёт
потребность в общении, с другой — по-
вышается его избирательность, появляет-
ся потребность в уединении [там же]. 

Подростки очень чувствительны к осо-
бенностям своего тела и внешности,
постоянно сопоставляют своё развитие
с развитием сверстников. Специфичес-
ким для них является фиксация на ре-
альных или воображаемых недостатках.
Описывая себя, подросток часто упо-
требляет определения: «некрасивый»,
«неумный», «безвольный» и др. Важно,
насколько его тело соответствует стерео-
типному образу маскулинности (мужест-
венности) или феминности (женственно-
сти). Подростки часто становятся жерт-
вами так называемого синдрома дисмор-
фобии (страх или бред физического не-
достатка). Подросток стремится осмыс-
лить свои права и обязанности, оценить
своё прошлое, обдумать настоящее, ут-
вердить и понять самого себя. Форми-
руется стремление быть и считаться
взрослым. Чувство взрослости как про-
явление самосознания является стержне-
вым, структурным центром личности.
Особенности самосознания и самооценки
проявляются в поведении. При зани-
женной самооценке подросток стремится
к решению самых простых задач, что



теграции опыта» (М. В. Верстова,
М. А. Павлюкова, 2020); выявлены зна-
чимые взаимосвязи «между показателями
смысложизненных и ценностных ориента-
ций у подростков: оценка подростками
своего прошлого более позитивная при
ориентации на ценности познания, обще-
ния и жизнерадостности и снижении цен-
ностной значимости исполнительности
и семейных взаимоотношений; настоящее
у подростков связано с ориентацией
на осмысленность жизни, повышающей-
ся при значимости для них честности,
широты взглядов и направленности
на достижения и общественную жизнь;
значимость достижений повышается
у подростков, ориентированных на само-
контроль и конформистские ценности»
(Д. М. Флерко, 2022) и др. [8–12].

«Смысл жизни — это мысленный одно-
моментный охват сознанием всей протя-
жённости жизни личности: опыта уже
прожитого прошлого, знания своего теку-
щего настоящего и планов предполагае-
мого и возможного будущего с целью
отыскать (открыть, увидеть, обрести) не-
кий общий знаменатель, объясняющий
принцип, оправдывающий целесообраз-
ность вектора жизнедеятельности личнос-
ти, всего её существования в целом» [13,
с. 106]. Если рассматривать каждого че-
ловека, то можно увидеть, что нахожде-
ние смысла жизни осуществляется как
в прошлом, так и в моментах сегодняш-
него дня, и в перспективе будущего
существования, возможно одновременное
нахождение во всех временных этапах
жизни. 

В работах В. Франкла понимание смысла
жизни связано со смыслом, который
не только индивидуален для разных лю-
дей, но и меняется в течение всей жизни
человека на разных этапах его существо-
вания [14]. 

Понятие «ценность» рассматривают учё-
ные гуманитарного знания. Так, например,
«социологи для обозначения идей, вопло-
щающих в себе общественные идеалы

мешает его развитию. При завышенной (что
довольно редко встречается в этом возрасте)
он переоценивает свои возможности, стре-
мится выполнить то, с чем не в состоянии
справиться. Важным моментом является про-
тиворечивость самохарактеристик, особенно
для мальчиков. Так, в сочинениях на тему
«Какой я?» подростки пишут: «Я хороший,
честный, иногда вру родителям...» и т. п. [7]. 

Èññëå�îâà�èå õàðàêòåðèñòèê ïî�ðîñòêîâ
ã. Íîâîñèáèðñêà çàòðàãèâàëî î��ó èç
âàæ�ûõ ñòîðî� ëè÷�îñòè — ñ�ûñëîæèç-
�å��ûå îðèå�òàöèè. Проблемы мотивации
жизнедеятельности личности в психологии
нередко отражаются в таких понятиях, как
«смысл жизни», «смысложизненная ориента-
ция». В психологическом словаре отсутству-
ет понятие смысла жизни. Однако оно пред-
ставлено в теориях таких философов, как
Г. Гегель, И. Кант, А. Камю, Ж.-П. Сартр,
С. О. Кьеркегор и др.; и зарубежных психо-
логов: Э. Фромм, В. Франкл и др., из отече-
ственных авторов: К. А. Абульханова-Слав-
ская, Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев,
Д. А. Леонтьев и др. 

На современном этапе в отечественной пси-
хологии изучено влияние системы ценностей
подростка на формирование его профессио-
нальной направленности (Ю. Н. Малинов-
ская, Ф. И. Кевля, 2016); описана проблема
смысла жизни и смысложизненных ориента-
ций делинквентных подростков (Е. С. Скля-
рова, 2018); проанализирована «организаци-
онная подструктура образа будущего, кото-
рая нуждается в дополнительных усилиях по
её формированию как со стороны самих
подростков, так и со стороны взрослых,
способных оказать им компетентную под-
держку и помощь» (К. Н. Белогай,
Н. А. Бугрова, 2020); отмечено, что «при
высоких требованиях к себе и окружающему
миру, при постановке больших целей у под-
ростков преобладает сниженный уровень са-
моэффективности, и излишняя фиксация
на прошлых достижениях (результатах) без
конкретных представлений о способах реали-
зации поставленных целей, и отсутствие ин-
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и выступающих благодаря этому как эталон
должного. Социальные ценности, преломляясь
через призму индивидуальной жизнедеятельно-
сти, входят в психологическую структуру лич-
ности в форме личностных ценностей, являю-
щихся одним из источников мотивации её по-
ведения. Каждому человеку присуща индиви-
дуальная система ценностей, которая связывает
духовную культуру общества и духовный мир
личности» [15, с. 442]. 

Понятие «смысложизненная ориентация» имеет
ряд составляющих, используемых в научной
литературе [16; 17]. В данном исследовании
используются следующие значения: 
� «осознаваемая на уровне предпочтений на-
правленность на определённый ряд высокозна-
чимых ценностей-смыслов, и здесь это пони-
мание синонимично понятию “ценностная ори-
ентация”» [13, с. 107]; 
� «переживание индивидом онтологической
значимости жизни» [18, с. 3].

В исследовании за основу взято именно это
психологическое понимание смысложизнен-
ных ориентаций; осуществлялось исследова-
ние методом фокус-групп; применены тест
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтье-
ва (СЖО); опрос в форме устной беседы;

метод непараметрической статисти-
ки — U-критерий Манна — Уитни.

Результаты эмпирического исследования
особенностей смысложизненных ориен-
таций старших подростков (13–15 лет)
г. Новосибирска (фокус-группы) пред-
ставлены на рис. 1. 

Анализ результатов тестирования показал,
что: 

� общий показатель у третьей части оп-
рошенных старших подростков низкий
(32 %), что говорит о том, что испыту-
емые не осознают процесс своей жизни
как наполненный; у более половины ре-
спондентов этот параметр в норме
(53 %), и только у десятой части стар-
ших подростков (11 %) наблюдается до-
статочно высокий интерес к жизни; 

� целеполагание, направленность старших
подростков в будущее, которые придают
жизни осмысленность, направленность
и временную перспективу, обнаружены
в норме у 63%, низкие показатели
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� предположение о том, что существуют
значимые различия смысложизненных
ориентаций у старших подростков по фак-
тору пола, не подтвердилось, значимых
различий в смысложизненных ориентациях
по фактору пола не обнаружено; 

� допущение о том, что смысложизнен-
ные ориентации в старшем подростковом
возрасте характеризуются противоречивос-
тью и неоднородностью, подтвердилось,
а именно: нельзя констатировать явное
преобладание какого-либо одного из пока-
зателей осмысленности жизненных ориен-
таций старших подростков города; конста-
тируем все три уровня представленности
показателей. 

Смысложизненные ориентации личности
отражают переживание индивидом онтоло-
гической значимости жизни. При этом
нахождение смысла жизни реализуется
в пространстве прошлого, настоящего и
в перспективе будущего существования,
возможно одновременное нахождение
во всех временных этапах жизни. Смыс-
ложизненные ориентации в старшем под-
ростковом возрасте характеризуются про-
тиворечивостью и неоднородностью: пред-
ставлены показатели как жизненного це-
леполагания, так и процесса и результа-
тивности жизни. 

Фундаментальным новообразованием пси-
хики старших подростков является само-
определение, которое характеризуется ак-
тивным процессом самопознания и само-
понимания, поиском своего места в жиз-
ни. Этот процесс у старших подростков
г. Новосибирска представлен недостаточно
активно. Однако в сознании наблюдается
сдвиг ситуации в прошлое: старший под-
росток ориентирован на видении собствен-
ной личности в пространстве прошедших
событий, а настоящий образ «я» слабо
структурирован и тем более размыт
в прогнозах будущего видения. Но в це-
лом данный срез позволяет сформировать
более полный портрет современного под-
ростка большого города. ÍÎ

у 12 % опрошенных, и у четверти старших
подростков низкий уровень целеустремлённо-
сти (25 %), что демонстрирует отсутствие
видения перспективы, планирования собст-
венной жизни;

� обнаружен более высокий уровень резуль-
тативности жизни у пятой части респонден-
тов (20 %), что говорит о том, что уровень
рефлексии прошлого выше настоящих собы-
тий и осмысления своего «Я» здесь и сей-
час; обнаруживается феномен сдвига осмыс-
ленности ситуации в прошлое. 

Можно констатировать снижение личност-
ной активности к наполненной смыслами
жизни, к приобретению этих смыслов, что
приводит к неудовлетворённости своей жиз-
нью сегодняшнего дня, восприятию процесса
как неполного, не дающего выход эмоциям,
потере или отсутствию смыслов. Обнаруже-
ны высокие показатели видения смысла
жизни в реализации собственного «Я», что
говорит об осмыслении проживания жизни,
чувства собственного достоинства за достиг-
нутое. Позитивной тенденцией являются по-
казатели локуса контроля, которые свиде-
тельствуют о вере старшего подростка в си-
лу собственной личности, свободу выбора,
чтобы построить жизнь в соответствии
со своими целями и представлениями о её
смысле, контролировать события собствен-
ной жизни и вместе с тем убеждённость
в том, что человеку дано контролировать
свою жизнь, свободно принимать решения
и воплощать их в жизнь, убеждённость
в том, что жизнь человека подвластна со-
знательному контролю. 

Резюмируя представленные результаты, хо-
чется подчеркнуть, что современный человек
работает над уникальным орнаментом собст-
венной идентичности всю жизнь, но основ-
ные узоры закладываются уже в подростко-
вом возрасте. Результаты, полученные в хо-
де эмпирического исследования смысложиз-
ненных ориентаций, позволяют сделать сле-
дующие выводы: 
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Abstract: The article presents the private results of a large — scale study carried out by the Siberian Institute of Management,

a branch of the RANHiGS, with the support of the Ministry of Education and the Commissioner for Children’s Rights of the

Novosibirsk region. The research is connected with the analysis of interests, characteristics, needs of teenagers of such a megaci-

ty as Novosibirsk. The physiological, psychophysiological and psychological features of modern adolescents are highlighted. A

comparative analysis of life-meaning orientations by gender factor is presented, the value orientations of adolescents are charac-

terized: the reversion of reflection to the past, low awareness of the present moment, weak forecasting of prospects, vision of the

“I” in the future, a low level of goal-setting. 
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùå�à ðàññ�îòðå�èþ àêòóàëü�îé ïðîáëå�û ôîð�èðîâà�èÿ �ðàâñòâå��ûõ
êà÷åñòâ ó øêîëü�èêîâ â ýïîõó öèôðîâèçàöèè îáùåñòâà è îöèôðîâûâà�èÿ ðàç�ûõ
ñôåð æèç�è. Àâòîð ñòàòüè ïûòàåòñÿ �àéòè îòâåòû �à âîïðîñû, âîç�îæ�î ëè
âîñïèòàòü ñî÷óâñòâèå è áëàãîðàçó�èå â öèôðîâîé ñðå�å èëè îöèôðîâàòü ý�îöèè 
òàê, êàê ñåãî��ÿ îöèôðîâûâàþò ïðîèçâå�å�èÿ èñêóññòâà?

� духовно-нравственное воспитание � школьники � жизненный навык
� цифровизация � благоразумие � сочувствие

Ïонятия «цифровизация общества»,
«цифровые технологии», «цифровые
компетенции», «цифровая грамот-
ность», «цифровая образовательная
среда», несмотря на революционность
содержания, стремительно и прочно
укоренились в общественном созна-
нии и теперь уверенно завоёвывают
своё место в разных сферах науки
и культуры. И если в 2020 г. ис-
следователи говорили о начале циф-
ровой революции, то на рубеже
2021–2022 гг. — о её последствиях.
Эти последствия наблюдаются в оци-
фровывании разных сфер человечес-
кой жизни и, в частности, в активно
развивающихся цифровых технологи-
ях обучения школьников.

В связи с этим актуализируется во-
прос: возможно ли духовно-нравст-
венное воспитание в условиях циф-
ровизации общества?

� Если ответ «да», то каким оно может
стать и должно быть? 

� Если ответ «нет», то каким будет че-
ловек, лишённый духовно-нравственного
воспитания, и будет ли это полноценный
человек — личность, созидатель исто-
рии и культуры?

Ещё одним молодым, но активно зани-
мающим позиции в педагогике является
понятие «цифровое воспитание», которое
ещё не получило окончательного обосно-
вания, но уже нередко отождествляется
с цифровым обучением и вызывает про-
тиворечивые суждения.

В числе положительных аргументов ци-
фрового воспитания можно назвать: 
� развитие у детей самостоятельности;
� экономичность (родителям не нужно



методологической основой для составления
программ по воспитанию, указаны ступени
духовно-нравственного развития и воспи-
тания.

Первую ступень занимают «ценности се-
мейной жизни, усваиваемые ребёнком
с первых лет жизни» [2, с. 16]. 

На следующей ступени стоит «осознанное
принятие личностью традиций, ценностей,
особых форм культурно-исторической, со-
циальной и духовной жизни его родного
села, города, района, области, края, рес-
публики» [Там же]. 

«Более высокой ступенью духовно-нрав-
ственного развития гражданина России
является принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Рос-
сийской Федерации», и, наконец, «сту-
пень российской гражданской идентичнос-
ти провозглашается высшей» [2, с. 17]. 

Сегодня наряду с понятиями «семейные
ценности», «традиции», «гражданская
идентичность» существуют «цифровое
гражданство» и «цифровая идентичность».
В научно-педагогической литературе они
определяются следующим образом. 

Цифровое гражданство — «набор фунда-
ментальных жизненных навыков, которы-
ми обязательно должен овладеть каждый»
[3, с. 41].

Цифровая идентичность — «способность
создавать и управлять своей онлайн-иден-
тификацией и репутацией» [3, с. 40].

Эти определения напрямую затрагивают
духовно-нравственное воспитание, которое
направлено на формирование «фундамен-
тальных жизненных навыков», идентифи-
кации и репутации.

Поясним вышесказанное.

Жизненные навыки, как правило, позво-
ляют осуществлять межличностное обще-
ние, то есть обеспечивают благополучную

тратить деньги на бумажные книги, билеты
в театр, кино, музей, так как всю информа-
цию ребёнок может найти в Интернете);
� доступность (не нужно переживать из-за
того, что Лувр далеко за границей, если его
коллекцию можно посмотреть на экране ком-
пьютера).

Однако эти аргументы могут обернуться от-
рицательными сторонами: самостоятельность
может привести к компьютерной зависимости,
а экономичность и доступность — к духов-
ной и душевной неразвитости, к неспособнос-
ти ребёнка к эстетическому и нравственному
переживанию, привычке довольствоваться за-
менителем, копией, суррогатом, а не настоя-
щим, реальным, рукотворным миром.

Цифровизация общества, с одной стороны,
упростила и облегчила многие сферы челове-
ческой жизни, но, с другой, вовлекла челове-
ка в своё пространство. Наверное, уже нет
ни одной сферы деятельности у человека, где
он бы не соприкасался с «цифрой».

Современные дети осваивают цифровые ре-
сурсы быстрее, чем окружающий мир. В гад-
жетах они находят всё, что им нужно: сред-
ства для обучения, общения, развлечения. 

В 2018 г. в своей книге Digital Human изве-
стный обозреватель финансовых рынков
и финтех-эксперт Крис Скиннер говорил, что
уже «сегодня оцифрованы наши доходы
и расходы, наша жизнь и заработок, наша ра-
бота и удовольствия» [1]. Далее он предска-
зывал, что скоро появится Интернет ценнос-
тей, и утверждал, что «человек и машина мо-
гут породить сверхчеловека» — цифрового,
свершителя цифровой революции. Если сего-
дня мы являемся современниками цифровой
революции, то это означает, что цифровой че-
ловек уже реальность? Обладает ли он духов-
ными и нравственными качествами, отличаю-
щими человека от других живых существ? 

В Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина Рос-
сии, которая в недавнем прошлом являлась
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жизнедеятельность человека в социуме в соот-
ветствии с устоявшимися в нём нравственными
принципами. 

От них зависят репутация человека — сло-
жившееся о нём мнение и его идентифика-
ция — осознание своей принадлежности к оп-
ределённой группе людей: народу, культурной
традиции, семье, коллегам по работе и др. 

Сегодня спектр жизненных навыков увеличи-
вается. Если в XXI в. актуальными оказались
концентрация и управление вниманием, эмоци-
ональная грамотность, креативность, кросс-
культурность, способность к обучению, то уже
через пять лет будут востребованы метанавы-
ки, кросс-текстуальные и экзистенциальные
навыки, позволяющие человеку в условиях ци-
фровизации общества решать разные задачи,
ставить и достигать цели индивидуально и
в команде.

Однако исследователи отмечают, что эти на-
выки, а также способности «понимать и под-
держивать личные и юридические права» [3,
с. 41] будет иметь и цифровой интеллект.
При этом исследователи предупреждают, что
«приобретение этих способностей должно ба-
зироваться на человеческих ценностях, таких
как уважение, сочувствие и благоразумие»
[Там же].

Если же цифровой интеллект не будет основан
на человеческих ценностях, то, по мнению ис-
следователей, современные дети станут не его
пользователями, а его продуктом. 

Ключевой проблемой здесь видится возмож-
ность воспитания или создания цифрового
интеллекта, который будет благоразумным
и будет уметь сочувствовать.

И если «цифровой интеллект» — новое поня-
тие, то «благоразумие» и «сочувствие» —
традиционные. Обратимся к их содержанию
в толковом словаре В. И. Даля.

«Благоразумие — рассудительность в словах
и поступках; житейская мудрость; полезная ос-
торожность и расчётливость. Благоразум-
ный — о человеке, одарённом благоразумием;
о деле: основанный на нём, согласный с ним»
[4, с. 93].

«Сочувствие — взаимная дружба, при-
язнь, любовь, расположенье, влеченье,
сострастие, симпатия; одинаковые чувст-
ва с кем; незримая, духовная, нравст-
венная связь, которая сказывается не-
вольно чувством; безотчётное угадыва-
нье, знанье» [5, с. 285].

Благоразумие позволяет человеку делать
нравственный выбор разумно, руководст-
вуясь житейской мудростью или тради-
цией «сотворения блага». Этим благом
может быть доброе дело или слово, еди-
ничный поступок или последовательная
цепочка действий, которая нередко воз-
никает стихийно от заданного человеком
импульса. Важно, чтобы благо стало ре-
зультатом, полученным не у себя,
а у других, иначе оно перестаёт быть
благом, а благоразумие становится удов-
летворением эгоистических потребностей. 

Благоразумие связано с сочувствием.
Чтобы совершить добрый поступок для
другого человека, нужно почувствовать
нужду этого человека в нём. Развитое
сочувствие может стать навыком —
действием, доведённым до автоматизма.
В недалёком прошлом упавшему в голо-
ледицу человеку прохожие автоматичес-
ки протягивали руку. Сегодня можно
встретить, как его снимают на камеру
с целью выложить неловкое падение
в соцсетях. И такое отношение — не-
сочувствие — тоже у многих доведено
до автоматизма, стало навыком.

Благоразумие и сочувствие — нравст-
венные качества человека, связанные
с духовной сферой его бытия и приоб-
ретаемые им в процессе воспитания
и жизненного опыта, в котором есть ме-
сто нравственному выбору.

И если, согласно христианской педа-
гогической антропологии, другие сфе-
ры бытия — телесная и душевная —
уже научно обоснованы (святитель
Феофан Затворник, К. Д. Ушинский,
В. В. Зеньковский), то духовная сфера
таит ещё много вопросов. 



в Изенгеймском алтаре его современника,
немецкого живописца Маттиаса Грюне-
вальда (рис. 1). 

Муки Иисуса Христа и переживаемая
трагедия страшной смерти Сына и Учите-
ля запечатлена Грюневальдом с макси-
мальной эмоциональной выразительнос-
тью. Зритель видит раны и предсмертные
конвульсии Христа, теряющую от горя
сознание, мертвенно бледную и уже немо-
лодую Богоматерь, бьющуюся в слезах
Марию Магдалину, оторопевшего в ужасе
ученика Иоанна. 

Для своего времени, начала XVI столе-
тия, Грюневальд создал инновационное
произведение, способное до сих пор ока-
зывать сильнейшее эмоциональное воздей-
ствие на человека.

Его современник Дионисий не изображает
личные страдания Христа, Богоматери,
Марии Магдалины, ученика, а показывает
зрителю проявленную ими полноту и вы-
соту человеческого духа.

Почти полтора столетия назад русский поэт
Ф. И. Тютчев писал:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, — 
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...

Сегодня благоразумие как «рассудительность
и житейская мудрость» и сочувствие как
«незримая нравственная связь» являются од-
ними из самых трудно воспитываемых ка-
честв. Это объясняется ещё и тем, что они
требуют наличия у человека личного опыта
переживаний той или иной ситуации и уме-
ния поставить себя в ситуацию другого.

И если ситуацию можно запрограммиро-
вать — оцифровать, то оцифровать духовное
переживание и после неоднократно использо-
вать его к похожим ситуациям нельзя.

Приведём наглядный пример. Сравним изоб-
ражения сцены Распятия у двух выдающих-
ся мастеров мировой живописи: на иконе
русского иконописца Дионисия (рис. 2) и
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Тело Христа словно парит на кресте, а фигу-
ры предстоящих Ему полны тишины. 

Изобразив лёгкое, почти бесплотное тело
Христа, иконописец обозначает Его свободу
от греха и зла (совершая земной путь и уми-
рая на кресте, Христос прощал всех).

Страдание Богоматери — это не личное горе
Девы Марии, а всех матерей, чьи сыновья от-
дали жизнь «за други своя».

Магдалина не впадает в транс, она поддержи-
вает Богоматерь и сочувствует прежде всего
Ей, а не выплескивает наружу свои чувства.

Ученик возлагает руку на грудь, он испытыва-
ет сердечную боль, потому что душой разделя-
ет физические муки Христа.

Вспомним, что каждый художник закладыва-
ет в создаваемое им произведение личную
идею. В своём алтаре Маттиас Грюневальд

стремится показать то, что он сам мог
бы пережить, оказавшись в изображён-
ной сцене, и делает это с высочайшей
степенью мастерства и эмоционального
переживания.

Дионисий, напротив, изображает то,
к чему он стремится, и то, к чему дол-
жен стремиться каждый человек, его со-
временник или потомок, — к достиже-
нию высоты силы духа, высшему нрав-
ственному состоянию человека.

Теперь попробуем ввести себя в произ-
ведение искусства и ответить на вопрос:
что легче нам будет передать — эмо-
цию или духовное сочувствие? 

Эмоцию можно изобразить, передать,
сыграть, а в современных условиях, на-
верное, и оцифровать. 

Условно это можно представить следую-
щим образом.

К оцифрованным произведению Матти-
аса Грюневальда и иконе Дионисия
(сегодня ведущие музеи мира уже оци-
фровывают и продают на NFT-аукцио-
нах свои шедевры) предоставляется на-
бор фотографий людей с разными эмо-
циями. Школьнику предлагается нажа-
тием кнопки на клавиатуре выбрать
из них те, которые, по его мнению, со-
ответствуют переживаемым чувствам
персонажей или его самого. 

Возможно, что такие задания в образо-
вательной практике не за горами. А ес-
ли ни разработчик, ни цифровой интел-
лект не смогут найти в интернет-прост-
ранстве то самое чувство, которое и ста-
нет сочувствием Богоматери или учени-
ку? Можно ли оцифровать духовное со-
чувствие — сердечную боль? 

Резюмируя вышесказанное, зададим
ещё один вопрос: не приведёт ли циф-
ровизация всех сфер жизни человека
к формированию мира, напоминающего
мир героев Олдоса Хаксли?Ðèñ. 2. Ðàñïÿòèå. Èêî�à êèñòè �èî�èñèÿ. 1500 ã.



ляют жизнь отцы с матерями; нет у них
ни жён, ни детей, ни любовей — и, ста-
ло быть, нет треволнений; они так сфор-
мованы, что практически не могут выйти
из рамок положенного...» [6, с. 241].
Нужен ли нам такой мир? Вопросы ос-
таются открытыми. ÍÎ

Их мир — «уже не мир “Отелло”», он
«стабилен, устойчив. Люди счастливы; они
получают всё то, что хотят, и не способны
хотеть того, чего получить не могут. Они
живут в достатке, в безопасности; не знают
болезней; не боятся смерти; блаженно
не ведают страсти и старости; им не отрав-
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the actual problem of the formation of moral qualities among school-
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Å ù¸ 10 ëåò íàçàä ïîíÿòèÿ «ãîñïèòàëüíàÿ ïåäàãîãèêà» è «ãîñïèòàëüíûå

øêîëû» ìàëî áûëè çíàêîìû ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè. Ðàçâè-

òèå äàííîå íàïðàâëåíèå ïîëó÷èëî ñ íà÷àëîì ðåàëèçàöèè Ïðîåêòà ãîñ-

ïèòàëüíûõ øêîë «Ó÷èìÇíàåì». Îòêðûâàÿ â 2011 ã. Íàöèîíàëüíûé ìåäèöèí-

ñêèé èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð äåòñêîé ãåìàòîëîãèè, îíêîëîãèè è èììóíî-

ëîãèè èìåíè Äìèòðèÿ Ðîãà÷¸âà â Ìîñêâå, Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â. Â. Ïóòèí ïî-

ñòàâèë çàäà÷ó ñîçäàíèÿ â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà äëÿ äëèòåëüíî è òÿæåëî-

áîëüíûõ äåòåé ïîëíîöåííîé ñðåäû äåòñòâà ðåá¸íêà, ñðåäû íå òîëüêî äëÿ

åãî ëå÷åíèÿ, íî ðàçâèòèÿ. È õîòÿ ïðàêòèêà îáó÷åíèÿ äåòåé â äåòñêèõ áîëü-

íèöàõ ñóùåñòâîâàëà ñ ñàìîãî çàðîæäåíèÿ ïåäèàòðèè êàê ðàçäåëà â ìåäèöè-

íå è äàëåå îñóùåñòâëÿëàñü è â ñîâåòñêîå âðåìÿ, èìåííî ïåäàãîãè÷åñêàÿ êî-

ìàíäà ïðîåêòà «Ó÷èìÇíàåì» ïîñòàâèëà âîïðîñ î ïîëíîöåííîñòè æèçíè ðå-

á¸íêà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â äåòñêèõ áîëüíèöàõ, à çíà÷èò, è ðàñøèðèëà öåëå-

ïîëàãàíèå äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿëè îáó÷å-

íèå äåòåé. Íàñ óæå íå óñòðàèâàëà ïîçèöèÿ «îáó÷åíèå áîëüíîãî ðåá¸íêà

òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû îí íå îòñòàë îò øêîëüíîé ïðîãðàììû», íàì âàæ-

íî áûëî ðåøèòü êîìïëåêñ çàäà÷ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà â óñëîâèÿõ

ìåäèöèíñêîãî ñòàöèîíàðà. Îáðàòèâøèñü ê ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå ãîñ-

ïèòàëüíîé ïåäàãîãèêè, ëó÷øèì å¸ îáðàçöàì, íàøè ñïåöèàëèñòû íà÷àëè

ðàçðàáîòêó ðîññèéñêîé ìîäåëè ãîñïèòàëüíîé øêîëû, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ óæå

ïîëó÷èëà ðàñïðîñòðàíåíèå â 60 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòðà-

íàõ ÑÍÃ. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äëÿ ðàçðàáîòêè ñòàëè: ñîçäàíèå ïðî-

ñòðàíñòâåííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû æèçíè ðåá¸íêà â äåòñêîé áîëüíèöå;

îñîáåííîñòè ïîñòðîåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîåêòèðîâà-

íèå ïåðñîíàëüíûõ ïðîãðàìì îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòûâàþùèõ òÿæåñòü ïåðåíî-

ñèìîãî ðåá¸íêîì çàáîëåâàíèÿ; îñîáûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ îãðà-

íè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â äåòñêèõ áîëüíèöàõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ; èñïîëüçî-

âàíèå äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïðè î÷íîì êîíòàêòå

ïåäàãîãà ñ ðåá¸íêîì â áîëüíèöå; ðåàáèëèòàöèîííûå è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷å-

ñêèå ïðàêòèêè ñîïðîâîæäåíèÿ áîëüíûõ äåòåé è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. 
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Îñîáîå íàøå âíèìàíèå áûëî ñîñðåäîòî÷åíî íà ëè÷íîñòè ãîñïèòàëüíîãî ïåäàãîãà,

åãî ïåäàãîãè÷åñêîé ìèññèè, ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè. Ñåãîäíÿ óæå îòêðûòû ìàãè-

ñòåðñêèå ïðîãðàììû ïåäàãîãè÷åñêîãî è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ

â ÌÏÃÓ è ÌÃÏÏÓ, íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî òåìå îñóùåñòâëÿþòñÿ â ëàáîðàòîðèè

ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ãîñïèòàëüíîé ïåäàãîãèêè Èíñòèòóòà

âîçðàñòíîé ôèçèîëîãèè Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè, à äëÿ ðîäèòåëåé òÿæåëîáîëüíûõ äå-

òåé îòêðûòà â ÌÃÏÓ ïðîãðàììà äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Òüþòîð ðåá¸íêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà äëèòåëüíîì ëå÷åíèè â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ».

Âàæíî è òî, ÷òî îïèñàíèå ìîäåëè ãîñïèòàëüíîé øêîëû, êàê è ñàìî ïîíÿòèå, áûëî îò-

ðàæåíî â ïåðâîì â ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ ìåæâåäîìñòâåííîì òåìàòè÷åñêîì äîêóìåí-

òå — Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî îáó÷åíèþ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ íà äëèòåëüíîì

ëå÷åíèè â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, óòâåðæä¸ííûõ Ìèíçäðàâîì Ðîññèè è Ìèíïðîñâå-

ùåíèÿ Ðîññèè. 

Ãîñïèòàëüíàÿ ïåäàãîãèêà íå óçêàÿ òåìà. Ïî äàííûì Ñîþçà ïåäèàòðîâ Ðîññèè, áîëåå

9 ìëí äåòåé èìåþò õðîíè÷åñêèå ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è ñâÿçàííûå ñ íèìè ìå-

äèöèíñêèå íóæäû. Òàêèå äåòè íå òîëüêî íàõîäÿòñÿ â äåòñêèõ áîëüíèöàõ, íî è êàæ-

äûé äåíü ïðèõîäÿò â ñâîè øêîëû. Ãîñïèòàëüíàÿ ïåäàãîãèêà ðàñøèðÿåò ñôåðó ïîíè-

ìàíèÿ âñåìè ïåäàãîãàìè êàæäîãî ðåá¸íêà íåçàâèñèìî îò òîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,

â êîòîðîé îí ìîæåò îêàçàòüñÿ. Èìåííî ïîýòîìó ãîñïèòàëüíûå ïåäàãîãè îòêðûâà-

þò äëÿ êîëëåã âñå ãðàíè ñâîåé ðàáîòû è âûíîñÿò íà îáñóæäåíèå íàèáîëåå àêòóàëü-

íûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà â óñëîâèÿõ ïðåîäîëåíèÿ è âûñòàèâàíèÿ â áîðüáå

ñ òÿæ¸ëîé áîëåçíüþ. Áîëåå ïîäðîáíî ñ ýòèì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîí-

íûõ ðåñóðñàõ Ïðîåêòà ãîñïèòàëüíûõ øêîë Ðîññèè «Ó÷èìÇíàåì» www.uchimznaem.ru,

www.caringschool.ru 

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòíîãî îôèñà 

Ïðîåêòà ãîñïèòàëüíûõ øêîë Ðîññèè «Ó÷èìÇíàåì» 

Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ Øàðèêîâ
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ÎÁ

Îáó÷å�èå �åòåé ñ õðî�è÷åñêè�è çàáîëåâà�èÿ�è ÿâëÿåòñÿ òå�îé, êîòîðóþ â îáùåé
ïðàêòèêå ïðè�ÿòî ñâÿçûâàòü ñ ãîñïèòàëü�îé ïå�àãîãèêîé. Ãîñïèòàëü�àÿ ïå�àãîãèêà,
ïî î÷å�ü ïðèáëèçèòåëü�û� �à��û�, âîç�èêëà áîëåå 150 ëåò �àçà� êàê îòâåò
�à �åñïîñîá�îñòü ñîöèàëü�ûõ è�ñòèòóòîâ ñïðàâèòüñÿ ñ ��îãè�è ïðîáëå�à�è
áîëü�ûõ �åòåé, ïîðîæ�¸��ûõ �ëèòåëü�îñòüþ ïðîöåññà èçëå÷å�èÿ, òÿæåñòüþ
ïåðå�îñè�ûõ �åòü�è ïðîöå�óð, ñîïðîâîæ�àþùèõñÿ ðàçëè÷�û�è îãðà�è÷å�èÿ�è
è �åôèöèòî� ñîöèàëü�îãî ðàçâèòèÿ, ïðåïÿòñòâóþùè�è ñòà�îâëå�èþ ëè÷�îñòè
ðåá¸�êà, â òî� ÷èñëå ñâÿçà��û�è ñ ïðåðûâà�èå� èëè ïîë�û� ïðåêðàùå�èå�
ïîëó÷å�èÿ è� êà÷åñòâå��îãî îáðàçîâà�èÿ è è�åþùè�èñÿ ïðîáëå�à�è �àëü�åéøåãî
âîçâðàùå�èÿ ê ïîë�îöå��îé æèç�è ïîñëå âûç�îðîâëå�èÿ. Ïðå��åòî� ãîñïèòàëü�îé
ïå�àãîãèêè ñòàëî îáðàçîâà�èå êàê ïîë�îöå��ûé êî�ïëåêñ�ûé ïå�àãîãè÷åñêèé
ïðîöåññ ñ áîëü�û�è �åòü�è, à òàêæå óñëîâèÿ, ñðå�ñòâà è �åòî�û îáó÷å�èÿ �åòåé
ñ õðî�è÷åñêè�è çàáîëåâà�èÿ�è. Â ãîñïèòàëü�îé ïå�àãîãèêå âè�ÿò ðåñóðñ
ñîöèàëü�îé ðåàáèëèòàöèè áîëü�ûõ �åòåé, êîòîðûå �à �ëèòåëü�îå âðå�ÿ
èçîëèðîâà�û îò ïîë�îöå��îé (â òî� ÷èñëå ñâÿçà��îé ñ ïîëó÷å�èå� îáðàçîâà�èÿ)
ñðå�û. È�å��î ïîýòî�ó ñåãî��ÿ ïðè ðàññ�îòðå�èè òå�àòèêè �å�èêî-ñîöèàëü�îé
ðåàáèëèòàöèè áîëü�ûõ �åòåé âîïðîñû àêà�å�è÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè �åòåé
ñ õðî�è÷åñêè�è çàáîëåâà�èÿ�è âû�åëÿþòñÿ �à�è â îò�åëü�ûé ðàç�åë. 

� больные дети � специальное образование � госпитальная педагогика
� академическая реабилитация � болезнь и образование � инклюзивное
образование � образование детей-инвалидов � хронические заболевания
� реформа образования � инновации в образовании � образовательные
технологии � заботливая школа � детские больницы � госпитальные школы
� педиатрия � медицина

Ïо многим и, как мы сегодня пони-
маем, очень приблизительным
оценкам, в мире до 30 % и более
детей имеют хронические заболева-
ния. В частности, дети с онкологи-
ческими и гематологическими забо-
леваниями вспоминают длительное
время борьбы с болезнью, как «го-
ды, потерянные для жизни». 

Для значительной части таких детей это
время исчисляется месяцами и годами.
Многочисленные факты говорят о том,
что отсутствие социального развития ре-
бёнка в период длительного лечения мо-
жет иметь глубоко вредные последствия:
вызывают затруднения академической



телями, а также иметь психолого-педаго-
гическую поддержку для ощущения себя
в прямом смысле нормальными, не преры-
вающими ход повседневной жизни вместе
со своими сверстниками. И это должно
происходить там, где они находятся
на лечении, и в то время, когда они мо-
гут. В школе, в больнице или дома. И,
конечно, это должно включать в себя осо-
бую образовательную среду в медицин-
ских стационарах, специализированные
образовательные программы для детей
с хроническими заболеваниями, которые,
с одной стороны, учитывали бы текущее
состояние здоровья ребёнка, ход лечения
и действие терапии на его социальную
функциональность, коррекцию временно
или частично утраченных навыков и уме-
ний; с другой, учитывающие необходи-
мость психологической поддержки семьи
больного ребёнка, родных братьев и сес-
тёр на протяжении всего длительного пе-
риода болезни и после возвращения домой
и в родную школу. 

В западном обществе раньше созрело по-
нимание необходимости обеспечения спра-
ведливого доступа к обучению и социали-
зации детей с хроническими заболевания-
ми в условиях длительного нахождения
на лечении в больнице, появились иссле-
дования по данной тематике. В 1988 г.
в Любляне (Словения) под эгидой
ЮНЕСКО и ВОЗ состоялся первый
конгресс европейских госпитальных педа-
гогов, а в 1992 г. создана Европейская
организация госпитальной педагогики
(HOPE), которая на сегодня объединяет
госпитальных педагогов из 27 стран.
Привлечение внимания к проблемам соци-
ализации детей в периоды длительного
лечения хронических заболеваний стало
стимулировать и проведение системных
исследований данной темы в русле общей
тематики госпитальной педагогики.

Именно поэтому представленный материал
начинает серию статей о вопросах госпи-
тальной педагогики в контексте медико-
социальной реабилитации детей с хрони-
ческими заболеваниями и организации для

успешности, нарушают отношения со сверст-
никами, учителями и социальным окружени-
ем, уменьшают мотивацию и участие ребёнка
во многих других сферах его жизни. Всё это
приводит к сильнейшей изоляции, которую
испытывают больные дети, и определяет
многочисленные проблемы, когда они возвра-
щаются домой после болезни. В ряде зару-
бежных исследований отмечается, что это
может повлиять на изменение всей дальней-
шей жизни ребёнка и его семьи, а также
имеющиеся данные свидетельствуют о том,
что поддержка социальных (в том числе
школьных) связей для детей с хроническими
заболеваниями снижает риски и вред его
здоровью. Присутствие школы в жизни се-
рьёзно больных детей даёт им ощущение
нормальности, держит их в курсе академиче-
ских и социальных знаний, событий привыч-
ной жизни, помогает легче переносить пере-
мещения из школы в больницу и обратно,
устанавливать коммуникацию в семье и сооб-
ществах. 

Развитие медицины привело к победе
над многими болезнями, которые ранее были
трудноизлечимы. Врачи спасают жизни боль-
ных детей и продлевают её другим, которые
продолжают лечение и имеют в силу этого
многие ограничения в жизнедеятельности.
Мы видим сегодня значительные изменения
в медицинских технологиях. В системе обра-
зования в цифровую эпоху также произошли
глобальные перемены, которые расширяют
социальные возможности всех детей получать
качественное и доступное образование с учё-
том имеющихся ограничений здоровья. Па-
циентоориентированный подход в сфере
здравоохранения и личностно ориентирован-
ный подход в системе образования взаимо-
связаны друг с другом, особенно когда речь
идёт о ребёнке и создании условий для его
развития независимо от длительности лече-
ния и тяжести болезни. Системы образова-
ния и здравоохранения должны идти в ногу
друг с другом. Больные дети должны иметь
возможность в режиме реального времени
подключаться к своим школам, устанавливать
социальные связи с одноклассниками и учи-
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них полноценной образовательной среды в ме-
дицинских стационарах с выборочного обзора
международной образовательной практики обу-
чения длительно болеющих детей. Данный об-
зор основан на изучении открытых материалов
в сети Интернет, материалов, размещённых
в международных базах научных и научно-по-
пулярных статей, а также собранном при непо-
средственном общении с коллегами из разных
стран на международных конференциях, встре-
чах в рамках Европейской организации госпи-
тальной педагогики. Обзор не претендует
на полноту охвата всех стран, в которых рабо-
тают госпитальные школы и имеются различ-
ные формы образовательные практики, а явля-
ется ресурсом для нашей просветительской ра-
боты в системе здравоохранения и образова-
ния, для принятия государственных решений
на уровне законодательной и исполнительной
власти, для более глубокого понимания темы
педагогами, психологами, врачами и медицин-
ским персоналом, персоналом организаций, за-
нимающихся уходом за больными детьми.

В то время как изучение проблемы обучения
детей с хроническими заболеваниями постепен-
но приводила к последовательным решениям
и изменениям в системах здравоохранения
и образования в разных странах, включая
Россию, между странами и внутри самих
стран наблюдаются различия в применении ре-
шений обозначенной проблемы и самой педаго-
гической практики. 

В странах, где проблемы обучения больных
детей решены лучше, имеются схожие характе-
ристики:

� имеется совместное законодательство в обла-
сти образования и здравоохранения, в котором
специально отражены нормы реализации права
на образование больных детей на равных ус-
ловиях со своими сверстниками;

� ответственность за обучение больного ребёнка
принадлежит школе по месту его постоянного
проживания, и в них имеются специальные ре-
шения для организации его обучения;

� при организации обучения больных детей
существуют чёткие медицинские ориентиры,
а педагогический персонал имеет специальную
квалификацию в рамках разработанных обра-

зовательных стандартов и других про-
фессиональных руководств;

� осуществляется совместное управление
процедурами администрирования, управ-
ления и финансирования обучения боль-
ных детей между системами здравоохра-
нения и образования.

Материалы представленного обзора
международной практики помогают
и нам в России создавать свою систему
обучения детей с хроническими заболе-
ваниями, не слепо перенося зарубежный
опыт, а создавая национальную госпи-
тальную школу, используя лучшее и на-
иболее подходящее для нас из зарубеж-
ных практик. Вместе с этим следует по-
нимать и учитывать масштабы работы,
которые проделывают разные страны
в решении проблемы социализации
больных детей, в том числе националь-
ные особенности построения систем
здравоохранения и образования, общее
количество детского населения, удалён-
ность центров развития и национально-
территориальные особенности отдельных
регионов и многое другое. Поэтому ре-
шения вопросов обучения больных детей
в отдельных странах могут оказаться
очень хорошими, но локальными, ситуа-
ционными и сами по себе не имеющими
системного устойчивого решения для
всех детей, испытывающих данные про-
блемы. Это не значит, что эти инициа-
тивы не очень хороши, это означает
лишь то, что они не интегрированы,
не последовательны и не доступны для
всех детей, на которых направлены.
Но рассмотрение их важно с позиций
теории и практики изменений в рассмат-
риваемой теме госпитальной педагогики,
так как отражает её ограничения и воз-
можности.

Международная образовательная прак-
тика обучения длительно болеющих де-
тей развивается, находится в постоянном
поиске устойчивых и последовательных
решений получения образования такими
детьми, где бы они не находились



� учреждения здравоохранения и образо-
вания не знают, какие правовые принци-
пы следует применять в контексте реали-
зации права больного ребёнка на образо-
вание;

� часто ситуативные решения вопросов
обучения больных детей ошибочно исхо-
дят из того, что такой ребёнок почти ни-
чего не может и не в состоянии делать
то, что делают его сверстники, и это по-
рождает упрощённый подход в решении
проблем их обучения;

� качественному решению вопроса обуче-
ния детей с хроническими заболеваниями
препятствует отсутствие чёткой совмест-
ной политики в системах образования
и здравоохранения по управлению, адми-
нистрированию, финансированию, подго-
товке кадров в вопросах реализации за-
конных прав больных детей на получение
полноценного образования;

� органы здравоохранения и образования
не имеют минимальных общих стандарт-
ных требований, обеспечивающих возмож-
ность получения образования детьми в ус-
ловиях медицинских стационаров и дли-
тельного лечения;

� образовательные и медицинские учреж-
дения не рассматривают в своих локаль-
ных нормативных актах наличие у персо-
нала эталонных компетенций для работы
с больными детьми в части реализации их
права на получение качественного образо-
вания в условиях медицинских стациона-
ров;

� часто у педагогов и медицинского пер-
сонала отсутствуют какие-либо формали-
зованные ожидания в отношении резуль-
татов деятельности по обучению детей
с хроническими заболеваниями в условиях
медицинских стационаров и на дому;

� у органов образования и здравоохране-
ния отсутствуют руководства по совмест-
ной практике деятельности в части предо-
ставления больным детям возможности

и в любое время. Краткий обзор фиксирует
то, что создано на сегодняшний день при на-
шем понимании постоянно проходящих изме-
нений и дополнений действующих националь-
ных систем обучения детей с хроническими
заболеваниями. Основные вопросы, ответы
на которые мы искали:
� как проводит время больной ребёнок
в больнице и дома;
� как он преодолевает проблемы, порождён-
ные длительной госпитализацией и замкнутой
средой домашней изоляции;
� какие созданы условия для развития ре-
бёнка при длительной госпитализации или
нахождении дома, для получения им качест-
венного образования;
� что представляет собой организационно-
управленческая модель обучения детей с хро-
ническими заболеваниями и формы её реали-
зации в различных странах.

Материал обзора освещает общую проблема-
тику обучения больных детей независимо
от особенностей национальных систем обра-
зования и здравоохранения:

� такой ребёнок часто становится невидимым
для своей родной школы, одноклассников
и друзей, так как в силу своего тяжёлого за-
болевания и изменившихся из-за этого усло-
вий и качества жизни обречён на социальные,
образовательные и эмоциональные риски;

� причины этих рисков в отсутствии чётко-
го и последовательного отражения порядка
обучения данной категории детей в законо-
дательной и нормативной базе; органы уп-
равления здравоохранением и образованием
не регулируют предоставление образования
в период длительной госпитализации и
в целом длительного лечения и изоляции
больного ребёнка от обычной школы; часто
образовательные потребности этой группы
детей просто не замечают; педагогический
и медицинский персонал не осведомлён
о юридических обязательствах реализации
конституционного права данной группы де-
тей на получение качественного и доступно-
го образования;
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получать образование в условиях длительного
лечения, и в силу этого нет совместных про-
цессов и процедур по действиям в интересах
детей;

� педагоги не несут ответственности за ре-
зультаты образования детей в условиях дли-
тельного лечения в медицинском стационаре;
отдельными школами эта работа рассматрива-
ется как периферийная, по остаточному прин-
ципу; при выявлении отрицательных результа-
тов обучения больных детей педагоги часто
ссылаются на их состояние здоровья и отсут-
ствие возможности таким детям достичь ка-
ких-либо видимых качественных результатов
обучения;

� часто школы и медицинские учреждения не-
дооценивают социальные риски длительного
отсутствия ребёнка в школе по причине тяжё-
лой болезни и потребность в инициировании
для его семьи возможных вариантов продол-
жения обучения больного ребёнка в зависимо-
сти от клинического состояния здоровья уча-
щихся и имеющихся условий для обучения;

� часто в родной школе считают, что ребёнок,
находясь на длительном лечении в детской
больнице, слишком болен, чтобы продолжать
обучение; больного ребёнка и его семью
не беспокоят, а потом просто забывают о нём,
фиксируя в учебных документах его отсутствие
по уважительной причине. 

Школы полагают, что у них нет возможностей
и они не несут ответственность за предостав-
ление образования детям с хроническими забо-
леваниями, отсутствующими по уважительной
причине. Поэтому и учителя таких школ счи-
тают, что они не обязаны учить этих детей.
Госпитальные школы, где они существуют,
становятся спасательным кругом для длительно
и тяжелобольных детей, но это всего лишь
временная передышка на пути борьбы с болез-
нью, когда ребёнок находится в детской боль-
нице или дома. Очень часто дома или в мест-
ных детских больницах практически нет под-
держки образовательных устремлений больных
детей, или она носит эпизодический и несис-
темный характер.

В конечном счёте в международной образова-
тельной практике ещё не так часто увидишь

полноценное внимание к реализации об-
разовательной программы для детей
с хроническими заболеваниями, пропус-
кающих занятия в родной школе
по причине длительного лечения. Поче-
му? Видимо, многие считают, что доста-
точно того, что отсутствие ребёнка
в школе имеет уважительную причину,
и ждут его появления в школе после
выздоровления. В свою очередь, меди-
цинский персонал пока ещё часто ут-
верждает, что создание условий в дет-
ской больнице для получения образова-
ния больными детьми не входит в их
роль и зону ответственности. Когда уча-
щийся возвращается в школу после дли-
тельного лечения, считается, что раз ре-
бёнок выписан из больницы, значит, он
«достаточно здоров», и не проводят
обучение с учётом текущего состояния
здоровья ребёнка, последствий тяжёлой
терапии и наличия восстановительного
периода при продолжении поддержива-
ющего лечения, которое ещё пока обра-
зует у него когнитивные дефициты,
а следовательно, требуются существен-
ные коррективы индивидуальной образо-
вательной программы и образовательно-
го маршрута.

Вместе с этим внимание к проблемам
обучения детей с хроническими заболе-
ваниями возрастает. На уровне европей-
ских и ряда других стран приняты хар-
тии воспитания и обучения больных де-
тей, обсуждаются модели организации
обучения детей, находящихся на дли-
тельном лечении в медицинских стацио-
нарах, разрабатывается стандарт, кото-
рый будет использоваться как средство
измерения качества образования.

К примеру, в Финляндии выступают
за то, чтобы все люди имели равный до-
ступ к высококачественному образованию
и профессиональной подготовке. Основ-
ные возможности для получения образо-
вания должны быть доступны всем граж-
данам. Образование является бесплатным
на всех уровнях от дошкольного до выс-
шего. В стране работает 25 госпитальных



разъяснительная работа среди директоров
и учителей. Госпитальная школа в боль-
нице, в которой ребёнок находится
на длительном лечении, выполняет в этом
случае организационную роль во взаимо-
действии учащегося и его родителей (или
законных представителей ребёнка)
с обычной школой по месту жительства.

На практике финское законодательство
об образовании не имеет более широкого
толкования, что и определяет вариатив-
ность его применения в разных регионах
Финляндии. Вместе с этим законодательно
установлены уровни особых образователь-
ных потребностей детей, которыми должны
руководствоваться все школы при органи-
зации поддержки детей в любой ситуации.
Родители больного ребёнка должны дать
письменное согласие учителям госпитальной
школы связаться с обычной школой.
По ряду личных причин родители или за-
конные представители ребёнка могут отка-
зать в таком разрешении. Госпитальная
школа и больница выполняют совместно
обязанности по социальному сопровожде-
нию ребёнка; врачи, учителя и родители
встречаются для обсуждения проблемных
вопросов.

Местное законодательство не даёт чёткого
толкования, сохраняется ли ответствен-
ность финских школ за обучение ребёнка
при нахождении на лечении в госпиталях
за пределами Финляндии, хотя професси-
ональное сообщество ставит эти вопросы
перед правительством. 

В финской школе в разных местах име-
ются различные подходы к обучению де-
тей с соматическими и психическими за-
болеваниями. Школы гарантируют высо-
кое качество образования и отсутствие
формализованных подходов к достиже-
нию результатов обучения; на детей,
нуждающихся в длительном лечении, рас-
пространяются те же оценочные процеду-
ры, что и к детям в обычных школах.
Учителя в Финляндии получают образо-
вание на уровне магистра, а профессия
учителя пользуется уважением и хорошо

школ. Финская базовая система образования
имеет давние традиции, основанные на фило-
софии инклюзии, широко распространена ин-
дивидуальная поддержка учащихся. Она на-
чинается с поддержки в школе по месту жи-
тельства, а далее, в зависимости от оценки
особых образовательных потребностей, под-
держивается мультидисциплинарной командой
специалистов на основе индивидуальных обра-
зовательных планов. 

Дети, нуждающиеся в длительном лечении,
имеют право на получение образования
и специальную помощь от своей обычной
школы. Медсестры и врачи знают об этом
не меньше, чем учителя госпитальных школ.
Существует национальный закон, касающий-
ся прав длительно и тяжелобольных детей
на образование. Специфика этого закона
рассматривает особый порядок получения
ими образования как прецедент в общей об-
разовательной практике. Вместе с этим нор-
мы закона «Об инвалидности и специальном
образовании» не распространяется на детей,
находящихся на длительном лечении, потому
что их обучение рассматривается просто как
особый случай в стандартной образователь-
ной практике.

Госпитальные школы имеют гибкую структу-
ру управления, и это определяет особые рег-
ламенты её работы, которые могут отличать-
ся в разных школах.

Муниципалитет, где находится больница или
школа, несёт ответственность за организа-
цию, финансирование и предоставление обра-
зовательных услуг, в том числе и детям,
нуждающимся в длительном лечении. В со-
ответствии с местным законодательством
обычная школа несёт полную ответственность
за обучение детей, находящихся на длитель-
ном лечении, однако понимание ею этой от-
ветственности и готовность выполнять свои
обязанности значительно различаются между
школами. Обычная школа ребёнка по месту
его постоянного проживания часто удивлена
этой своей ответственностью за его обучение
в период длительной болезни, и требуется
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оплачиваема, поэтому замещение должности
учителя является конкурентоспособным. Спе-
циальная подготовка учителей для работы
в госпитальных школах отсутствует, в боль-
шинстве случаев педагоги сами находят пути
к обучению больных детей; часто педагоги
имеют специальные квалификации (дефектоло-
ги, логопеды и др.).

Госпитальная школа в Финляндии является
для ребёнка соединяющим звеном между боль-
ницей и обычной школой. Именно госпиталь-
ная школа обеспечивает понимание учителями
обычных школ медицинского состояния ребён-
ка, понимание того, как длительное отсутствие
в школе влияет на его последующее обучение
после выздоровления и возвращения к сверст-
никам. Школы ведут учёт времени отсутствия
ребёнка по причине болезни.

В Финляндии не существует национальных
и местных статистических систем, отслеживаю-
щих отсутствие ребёнка на обучении в обычной
школе по причине болезни. Отсутствие ребёнка
отмечается в школе как уважительная причина
без более подробного её разъяснения. Между
персоналом госпитальных школ и больницы
поддерживаются тесные рабочие отношения,
медицинский персонал присутствует в течение
некоторого времени на занятиях, а врачи
и учителя часто обмениваются информацией
о состоянии здоровья ребёнка и как на него
реагировать. Педагогический персонал обучает
больного ребёнка по национальной учебной
программе и стремится выровнять обучение
с тем, что изучается в обычной школе. Связь
с обычной школой устанавливается госпиталь-
ной школой и продолжается после возвращения
ребёнка домой. Учителя госпитальных школ иг-
рают очень активную роль в обеспечении дого-
ворённостей между больницей, обычной школой
и родителями ребёнка. Госпитальные школы
не считают это только обязанностью родителей
и оказывают им в этом посильную помощь.
Благотворительные организации, помогающие
больным детям и их семьям, не несут ответст-
венности за обучение больных детей.

На каждого учащегося составляется персональ-
ный план обучения и действует как договор
между госпитальной школой, обычной школой
и родителями (законными представителями)
ребёнка. Обучение больного ребёнка начинает-

ся, если он находится в больнице в те-
чение трёх недель или имеет хроничес-
кую медицинскую проблему. Занятия
обычно идут 45 минут (в том числе и
в постельном режиме), но при наличии
возможностей у ребёнка время проведе-
ния занятий регулируется его текущим
состоянием здоровья. Внимание учителя
концентрируется на приоритетных темах
школьной программы; за счёт индивиду-
ального обучения и прямого контакта
с учителем ребёнку удаётся освоить
программу полностью.

Оценивание учебных достижений боль-
ного ребёнка в центре внимания педаго-
гов госпитальной школы, в том числе
после возвращения его домой и продол-
жения обучения в обычной школе. По-
этому учителя госпитальных школ часто
участвуют в проведении экзаменов, сов-
местно с обычной школой готовят отчёт
о прогрессе таких учеников. Если ре-
бёнку рекомендовано после длительного
нахождения в медицинском стационаре
обучение на дому, то учителя госпиталь-
ной школы, директор и педагоги обыч-
ной школы, семья ребёнка консультиру-
ются по модели обучения его на дому.
В этом случае учителя обычной школы
посещают ребёнка на дому в зависимос-
ти от разных школ от четырёх до шести
часов в неделю. Но и эти часы посеще-
ния могут варьироваться, а обычная
школа может отказать в направлении
своего учителя, но при этом должна
предоставить и профинансировать
альтернативу.

Местные департаменты образования рас-
полагают системами дистанционного обу-
чения, главным образом обучения языку
(в Финляндии три официальных языка).
Дистанционное образование на основе
Skype используется, только если ребёнок
находится в изолированной палате из-за
конфиденциальности детей, находящихся
в общей палате. Школам удобнее обуче-
ние с помощью видеосвязи, но некото-
рые дети не хотят, чтобы их видели.
При проведении таких уроков с родите-



чебным.

В целом следует отметить, что в Финлян-
дии на всех уровнях управления образова-
нием существует глубокая осознанность
права на обучение детей с хроническими
заболеваниями и школа по месту постоян-
ного проживания несёт полную ответст-
венность за их соблюдение. Культивиру-
ется уважение профессионального статуса
учителя и педагога госпитальной школы,
осуществляется большая просветительская
работа в этом направлении. Образование
является частью, способствующей выздо-
ровлению ребёнка в период самой болез-
ни. Считается нормой для болеющего ре-
бёнка получать образование в соответст-
вии с его текущими возможностями и ре-
комендациями врачей. Перспективы раз-
вития госпитальной педагогики в Финлян-
дии направлены на налаживание связей
между больницей, госпитальной школой
и домом исходя из официальных протоко-
лов, основанных на примерах взаимного
профессионального уважения между меди-
цинским персоналом и педагогами
при совместном уходе за больными уча-
щимися. 

Обзор международной образовательной
практики в части обучения детей с хрони-
ческими заболеваниями планируется про-

лями (законными представителями) ребёнка
подписываются различные юридические разре-
шения-согласия. В Финляндии в ряде больниц
ИКТ-службы разрабатывают специальные
приложения для больных детей, чтобы исполь-
зовать Интернет во время лечения в стациона-
ре, чтобы управлять назначениями врачей,
подключаться к обучению в классе. 

Национальная организация по защите и под-
держке родителей больных детей высоко оце-
нивает осведомлённость родителей по вопро-
сам обучения таких детей. Вместе с этим от-
мечается, что они по-прежнему нуждаются
в руководстве и консультативной помощи от-
носительно продолжения образования и его
роли в поддержке ученика в период длитель-
ного лечения. В Финляндии существует гран-
товая поддержка госпитальных школ, но она
локализована для конкретных больниц.
В стране осуществляет деятельность правоза-
щитная организация (NOBAD), в которой
работают специалисты по уходу. Она защи-
щает права детей в области здравоохранения
и активно участвует в соблюдении больница-
ми руководящих принципов госпитальной пе-
дагогики. Например, обеспечение лечебных
процедур во второй половине дня, чтобы
дать возможность школьному обучению детей
и технологии подключения к родной школе
и классу, создать условия для их социальной
жизни и совмещения учебного процесса с ле-
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Teaching Children With Chronic Diseases: An Overview Of International
Educational Practice
Sergey V. Sharikov, Professor, PhD, Project Manager of Hospital schools of Russia “UchimZnay”, Moscow

Abstract: Teaching children with chronic diseases is a topic that in general practice is usually associated with hospital peda-

gogy. Hospital pedagogy, according to very approximate data, arose more than 150 years ago as a response to the inability of

social institutions to cope with many problems of sick children caused by the duration of the healing process, the severity of

procedures carried out by children, accompanied by the formation of various restrictions and deficits of social development that

hinder the formation of a child’s personality, including those associated with the interruption or complete cessation of their

quality education. education and the existing problems of further return to a full life after recovery. The subject of hospital

pedagogy was education as a full-fledged comprehensive pedagogical process with sick children, as well as conditions, means

and methods of teaching children with chronic diseases. Hospital pedagogy is seen as a resource for the social rehabilitation of

sick children who are isolated from a full-fledged (including education-related) environment for a long time. That is why,

when considering the topics of medical and social rehabilitation of sick children, today we highlight in a separate section the

issues of academic rehabilitation of children with chronic diseases. 

Keywords: sick children, special education, hospital pedagogy, academic rehabilitation, illness and education, inclusive educa-
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ËÛ, ÖÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ
îáðàçöû âîñïèòàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ãîñïèòàëüíîãî ïåäàãîãà

Èðè�à ��èòðèåâ�à �å�àêîâà, 
доктор педагогических наук, профессор 
Московского педагогического государственного
университета, Москва

ÑÌÛÑ

Êî�öåïöèÿ âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè ïå�àãîãîâ ãîñïèòàëü�ûõ øêîë îïèðàåòñÿ
�à âûñøèå �îñòèæå�èÿ ñîâðå�å��îé òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòà�èÿ è, â ÷àñò�îñòè,
�à ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èé, ðåàëèçîâà��ûõ â òå÷å�èå ïîñëå��èõ ëåò â ðà�êàõ
�àó÷�îé øêîëû Ë. È. Íîâèêîâîé — Í. Ë. Ñåëèâà�îâîé. Â îòå÷åñòâå��î�
îáðàçîâà�èè ðàçâèâàåòñÿ �îâîå �àïðàâëå�èå, ñâÿçà��îå ñ îáó÷å�èå� è âîñïèòà�èå�
�åòåé, �àõî�ÿùèõñÿ �à �ëèòåëü�î� ëå÷å�èè, îñóùåñòâëÿå�î� �à áàçå �å�èöè�ñêèõ
ñòàöèî�àðîâ â îðãà�èçàöèÿõ, âõî�ÿùèõ â îñîáóþ ñèñòå�ó ãîñïèòàëü�ûõ øêîë.
Íîâèç�à è ñëîæ�îñòü ðàáîòû ñ �åòü�è, �àõî�ÿùè�èñÿ �à �ëèòåëü�î� ëå÷å�èè,
âû�âèãàþò çà�à÷ó èññëå�îâà�èÿ ñïåöèôèêè âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè
ãîñïèòàëü�îãî ïå�àãîãà: ðå÷ü è�¸ò î å¸ ñ�ûñëàõ, öå��îñòÿõ è êóëüòóð�ûõ îáðàçöàõ.
Íàó÷�îå îáîñ�îâà�èå êî�öåïöèè âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè ïå�àãîãîâ
ãîñïèòàëü�ûõ øêîë �û ðàññ�àòðèâàå� êàê öåëü èññëå�îâà�èÿ.

� госпитальный педагог � смыслы � ценности � культурные образцы
воспитательной деятельности

Â настоящее время в отечественном
образовании развивается новое на-
правление, связанное с обучением

и воспитанием детей, находящихся
на длительном лечении, осуществля-
емом на базе медицинских стацио-
наров в организациях, входящих
в особую систему госпитальных
школ. В России началом системной
работы в этом направлении считают
2014 год, когда Национальным ме-
дицинским исследовательским цент-
ром детской гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмитрия Ро-
гачёва (президент Центра — 

академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор А. Г. Румянцев) в со-
трудничестве с московским Центром
образования № 109 (директор Цент-
ра — доктор педагогических наук, ака-
демик РАО Е. А. Ямбург) был создан
социально-образовательный проект
«УчимЗнаем», руководителем которого
все эти годы является выдающийся де-
ятель в сфере госпитальной педагогики
С. В. Шариков (PhD, профессор).
Проект находится в активном разви-
тии. Госпитальные школы проекта



во», «ребёнок», «воспитание». Сущест-
венным, на наш взгляд, является для гос-
питального педагога освоение трактовки
понятия «воспитание», которое понимает-
ся не как продолжение предметной дея-
тельности учителя, а как серьёзная после-
довательная работа со смыслами, ценнос-
тями и отношениями каждого ребёнка
(Н. Л. Селиванова). Такая трактовка по-
могает педагогам избежать упрощений,
формализма, бюрократического отношения
к детям и к делу, принимать активное
участие как в разработке новых моделей
воспитания, так и в поддержании тради-
ций. При разработке концепции воспита-
тельной деятельности госпитального педа-
гога самое серьёзное внимание мы удели-
ли рассмотрению воспитания с позиций
междисциплинарного подхода, что позво-
ляет обогатить знания о воспитании науч-
ной информацией о человеке и механиз-
мах его личностной динамики (экзистен-
циальная философия); об освоении про-
цесса создания гибкого, открытого диало-
гового пространства, в котором предусмо-
трены зоны самоорганизации детей (си-
нергетика); об искусстве расшифровки
вербальных и невербальных знаков ре-
бёнка (семиотика); об осознании пути ре-
бёнка как выхода на вершины через
трудности и преодоления (акмеология);
о понимании ребёнка через постижение
смыслов детского поведения (герменевти-
ка); о трактовке личности как целостной
открытой многоуровневой развивающейся
системы, способной противостоять внеш-
ним воздействиям (гуманистическая пси-
хология). В сущности, мы говорим о гос-
питальном педагоге как о специалисте,
освоившем основы научно-исследователь-
ской деятельности, о педагоге-исследова-
теле в сфере воспитания. 

Ïîäãîòîâêà ïåäàãîãîâ-âîñïèòàòåëåé 
äëÿ ãîñïèòàëüíûõ øêîë

Магистратура по направлению «Госпи-
тальная педагогика» была открыта на ка-
федре психологической антропологии Ин-
ститута детства МПГУ в 2020 г. Это

«УчимЗнаем» на базе медицинских учреж-
дений открыты в 46 регионах России. Ак-
туальность развития госпитальной педагоги-
ки подтверждает статистика: по данным
Минздрава России, ежегодно 6 млн россий-
ских детей (от 0 до 18 лет) по разным ос-
нованиям и разные сроки находятся на ста-
ционарном лечении в детских больницах,
из них около 250 тыс. детей — длительно
(свыше 21 дня). Новизна и сложность педа-
гогической работы с детьми, находящимися
в госпитальных школах, выдвигают перед
учёными задачи организации специальных
исследований в этой сфере, в том числе ис-
следований специфики воспитательной дея-
тельности госпитального педагога. Эта работа
делает первые шаги. Начиная с 2020 г.,
в рамках Научного совета по воспитанию
подрастающих поколений РАО удалось объ-
единить участников проекта «УчимЗнаем»,
изучающих проблемы воспитания, учёных
научной школы Л. И. Новиковой —
Н. Л. Селивановой, выступающих в роли
консультантов, и преподавателей кафедры
психологической антропологии Института
детства МПГУ, активно участвующих в под-
готовке бакалавров, магистров и аспирантов
по дисциплине «Госпитальная педагогика».

В процессе разработки концептуальных
подходов к осмыслению содержания воспи-
тательной деятельности педагога госпиталь-
ной школы молодые учёные имеют возмож-
ность опираться на огромный пласт разра-
боток научной школы Л. И. Новиковой —
Н. Л. Селивановой в сфере методолологии:
системный, междисциплинарный, деятельно-
стный, личностно ориентированный, поли-
культурный подходы; освоение современных
методов исследования воспитания (например,
метода гуманитарной экспертизы), теорети-
ческого обоснования реализации теории гу-
манизации пространства детства. В условиях
дискуссий о воспитании, имеющихся разно-
чтений трактовок основных понятий в тео-
рии воспитания для молодого учёного весьма
важна возможность опоры на достижения
определённой научной школы. Мы имеем
в виду освоение таких понятий, как «детст-
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событие предваряло знакомство преподавателей
кафедры с программой «УчимЗнаем» и с опы-
том её реализации на флагманской площадке
в больнице имени Димы Рогачёва. Программа
обучения магистров включает широкий спектр
психолого-педагогических дисциплин. Формы
занятий многообразны: лекции, семинары,
круглые столы. Содержание самостоятельной
работы: изучение научной литературы и произ-
ведений искусства, освещающих проблемы об-
разования детей, находящихся на длительном
лечении в медицинских учреждениях; написа-
ние эссе и т. д. Первый состав магистрантов
(2020 г) насчитывал 29 человек, второй
(2021 г.) — 24. Организаторов программы
интересовал состав магистрантов. Наше иссле-
дование показало, что в магистратуру поступи-
ли люди, имеющие высшее образование
и большой педагогический опыт, однако опыт
работы в госпитальной школе имели только
30 %, что определило задачу изучения моти-
вов выбора этого направления обучения.

Магистранты, отвечая на вопрос, каковы их
цели, надежды, мечты и планы, написали, что
они хотят научиться понимать детей, находя-
щихся на длительном лечении, специфику ра-
боты в госпитальной школе, грамотно строить
отношения с больными детьми, научиться об-
щаться с ними на равных, построить педагоги-
ческий процесс, реализация которого позволила
бы ученикам войти в зону их актуального раз-
вития, раскрыть свой потенциал. Важным мо-
тивом было также пополнить знания по общей
и специальной педагогике, психологии, разо-
браться в научных подходах и методах новой
для них сферы воспитания. Не только знать
теорию, но уметь применить её на практике;
активно создавать собственный педагогический
подход, который даст позитивные результаты;
узнать психологические особенности детей раз-
ного возраста, чтобы лучше понимать процесс
становления, формирования, развития личности
ребёнка, находящегося на длительном лечении;
научиться устанавливать доверительные отно-
шения; помогать детям осваивать школьную
программу в условиях длительного лечения
в медицинском стационаре. В планах многих
магистрантов были названы работа в госпи-
тальной школе, погружение в педагогику и
в госпитальную педагогику, в деятельность
госпитальных школ; многие писали о мечте
стать хорошим госпитальным педагогом, ис-

пользуя и применяя всю полученную ин-
формацию; о мечте оказывать помощь
родителям и детям; изучить методику
работы в госпитальной школе, позволя-
ющую учитывать потребности детей; на-
учиться создавать индивидуальные про-
граммы; консультировать и сопровож-
дать детей; освоить новые способы ка-
чественного взаимодействия с коллегами,
врачами, родителями и детьми; органи-
зовать систематические занятия с роди-
телями, дети которых находятся в боль-
нице, чтобы они могли время от време-
ни отвлечься, отдохнуть, восстановить
силы; повысить качество жизни ребёнка
в период лечения и после его заверше-
ния в социуме; отдавать любовь и пози-
тивное настроение; найти свою великую
цель в жизни.

«Я мечтаю, чтобы профессия госпиталь-
ного педагога воспринималась всерьёз,
стала известна широкому кругу людей,
чтобы “родные школы” принимали ак-
тивное участие в жизни таких детей,
чтобы ребёнок вспоминал о своём пре-
бывании в больнице не столько как
о времени боли, сколько о времени от-
крытия нового в себе» (Александра Г.).

В центре нашего внимания на всём
протяжении исследования были следую-
щие вопросы. Ребёнок, находящийся
на длительном лечении, кто он? В чём
особенность его жизни? Что он знает
о своей болезни и как понимает собст-
венное положение, перспективы своего
бытия? Как он строит отношения
с врачами и педагогами? Как меняются
его отношения с родителями, братьями,
сёстрами, другими родственниками,
с ребятами — товарищами по несчас-
тью? При сборе информации, помогаю-
щей разобраться в этих вопросах, нами
были использованы учебные задания,
включающие написание эссе по художе-
ственным произведениям, ответы
на многочисленные вопросы анкет. Ма-
гистранты писали эссе о лично знако-
мых им детях, находящихся на длитель-
ном лечении, брали интервью у таких



«Оскар и Розовая Дама». Результатом
обсуждения стали яркие эссе, отрывки
из которых мы здесь приведём.

Нам показалась очень интересной работа
Ильи А. «Тяжкое испытание и люди во-
круг него». «Пациенты попадают в боль-
ницу, врачи их лечат, родственники и со-
трудники больницы поддерживают, ещё
мгновение и он побеждает болезнь… —
пишет автор. — Но, увы, — продолжает
он, — реальность порой наносит удар,
и хэппи-энд так и не наступает. Пытаясь
сделать как лучше, мы редко задумываем-
ся о том, что наши поступки чаще всего
оказываются инструментом собственного
прикрытия. В свою очередь, дети, способ-
ные к распознаванию неискренности, вос-
принимают это как вероломство». Автор
глубоко анализирует историю Оскара —
неизлечимо больного мальчика, которому
остаётся жить всего 12 дней. Родители
знают об этом и боятся неизбежного, по-
этому избегают встреч с сыном, чем вы-
зывают его ненависть к себе. Врачи, уве-
ренные в исходе, отрабатывают стандарт-
ные инструменты работы с больным, но
не находят отклика у маленького пациен-
та. И вот в его жизни появляется Розо-
вая Дама — утомлённая жизнью женщи-
на-предприниматель, на первый взгляд,
далеко не самый приятный персонаж, ко-
торый может встретиться на пути больно-
го ребёнка. Она приходит в больницу
по воле случая, чтобы поддержать свой
бизнес, и оказывается втянута в историю
с Оскаром. Она соглашается приходить
к нему два раза в неделю, разговаривать
с ним, развлекать, играть, гулять. Розо-
вой Даме отведена трудная роль: ей пред-
стоит подготовить Оскара к смерти, по-
мирить его с родителями, примирить с са-
мим собой, избавить от страха и одиноче-
ства, освободить его сердце от злости, на-
полнить любовью. С первых минут зна-
комства Розовая Дама не скрывает от ре-
бёнка то, о чём он догадался и сам: жить
ему осталось недолго. Вместо этого она
даёт ему возможность прожить так, как
если бы это была вся жизнь мальчик,
юноша, молодой человек, зрелый мужчина,

детей, их родителей, педагогов и врачей.
В конце каждого блока занятий мы получа-
ли ответы на вопрос: «Сессия закончилась.
Что я понял и что почувствовал?»

Ðåá¸íîê, íàõîäÿùèéñÿ 
íà äëèòåëüíîì ëå÷åíèè

Перефразируя знаменитые слова Карла Яс-
перса о детстве, мы можем сказать, что
каждый ребёнок, находящийся на длительном
лечении, это тайна, расшифровать которую
может человек, у которого к этой тайне есть
шифры. Этот человек — врач, педагог, тью-
тор, учитель, родитель. При всей неодинако-
вости профессиональной деятельности, жиз-
ненного опыта есть то, что объединяет всех
этих людей. Несомненно, каждый из окру-
жающих такого ребёнка взрослый должен
понимать, что перед ним человек, в жизни
которого произошла драма: началась болезнь,
нарушившая его путь, семейную и школьную
жизнь. Взрослым необходимо понимать се-
рьёзность этой драмы, осознавать, что ре-
бёнку важно не только не потерять себя
в сложившейся ситуации, но и приобрести
новые знания о себе и о своей жизни.
На наш взгляд, госпитальный педагог при-
зван помочь детям, находящимся на длитель-
ном лечении, сохранить свою идентичность,
неповторимость, помочь перенести страдания,
открыть перед ними возможности реализации
своих способностей, получения новых знаний
и образования, сделать всё возможное, чтобы
ребёнок не воспринимал время, проведённое
в больнице, как пропащее, убитое, пустое.
Надо сделать всё, чтобы ребёнок поверил:
времяв больнице — это жизнь трудная,
опасная, не всегда радостная, но живая
жизнь, которая наполнена чувствами и пере-
живаниями. Можно ли научить всему этому
госпитального педагога? 

Наш опыт показал, что в решении этих за-
дач огромную роль играют художественные
произведения. На семинарах мы обсуждали
фильм «Красные браслеты» и экранизацию
знаменитой книги Эрика-Эммануэля Шмитта

È. Ä. Äåìàêîâà.  Ñìûñëû, öåííîñòè è êóëüòóðíûå îáðàçöû âîñïèòàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè ãîñïèòàëüíîãî ïåäàãîãà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
162



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education 1’2023
163

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÃÎÑÏÈÒÀËÜÍÛÕ ØÊÎË 

старик. Она разрешает ему целоваться с девоч-
кой из соседней палаты, позволяет быть гру-
бым, ненавидеть, обижаться и плакать. Оскар
совершает ошибки и исправляет их, он сража-
ется, прощает, пускается в опасные приключе-
ния. Розовая Дама придумывает писать пись-
ма Богу, но не тому, который похож на Деда
Мороза и исполняет желания, а такому же
больному и страдающему, как Оскар. Эти
письма помогают мальчику справиться с оди-
ночеством и разобраться в себе. Мальчик уми-
рает раньше, чем предполагали врачи. Трудно
сдержать эмоции, когда наступает развязка.
Невыносимая тяжесть обескураживает и пара-
лизует. Самую важную мысль, отражённую
в экранизации, которую может извлечь для се-
бя педагог, это мысль о том, что пациент —
ребёнок. Вокруг него вихрем крутится непро-
стая жизнь, и множество людей, которые
не смогут стать для него тем, кем может гос-
питальный педагог: наставником и другом.

Интересные мысли и наблюдения находим мы
и в других эссе. Идея фильма «Оскар и Ро-
зовая Дама» заключается в том, чтобы при-
влечь внимание общества к длительно болею-
щим и паллиативным детям. Автор другого эс-
се (Пётр Б.) пишет о том, что часто в Ин-
тернете ему приходится читать почти единое
мнение, когда речь заходит о больных детях,
что «жалко ребёнка», что его история «трогает
до слёз». Автор отправляет нас к публикациям
выдающегося специалиста в области госпиталь-
ной педагогики С. В. Шарикова, который мно-
гократно подчёркивает, что детям, находящим-
ся на длительном лечении, не нужна жалость,
что задача педагогов — наполнить их жизнь
яркими, запоминающимися событиями.

В эссе магистрантов большое место уделено
проблеме, к которой обычная педагогика стра-
шится приблизиться. Мы имеем в виду про-
блему смерти ребёнка. У Петра Б. читаем:
«Оказываясь в стенах больницы, мы должны
быть готовы пройти сложный путь вместе
с ребёнком. Жизнь некоторых наших детей
может закончиться в этой больнице, как это
произошло с Оскаром. Даже если знаем, что
так будет, мы должны успеть сделать всё для
своего воспитанника. В последнюю неделю
этого года я узнал, что мой ученик ушёл
из жизни. До самого конца мы с коллегами-
учителями пытались создать для него полно-

ценную школьную жизнь, какая есть
у каждого шестиклассника. Он прожил
своё последнее время как все здоровые,
обычные дети. Он не был лишён радос-
тей школьной жизни: рисовал стенгазе-
ты, его работы были на выставке рисун-
ков, у него имелись любимые предметы.
Он был всем нам нужен, и мы надеем-
ся, что он это чувствовал. В фильме
“Оскар и Розовая Дама” мне кажется
чрезвычайно важным то, что ей удалось
подготовить Оскара к уходу, она и его
близкие были с ним в последний день.
Он не чувствовал одиночества, и, воз-
можно, от этого ему не было так
страшно. Я бы сказал, что главная мис-
сия фильма в том, что от чужого несча-
стья и боли не следуют отворачиваться.
В наших силах быть с ними, любить их,
поддерживать и верить, что жизнь
не кончается, что за чернотой нет небы-
тия, но есть жизнь, в которой страдаю-
щие наконец утешатся». 

Тема смерти детей, находящихся
на длительном лечении, звучала ещё
в нескольких работах. 

«Впервые я прочитала повесть “Оскар
и Розовая Дама” этой весной после
просмотра короткого фильма “Дима”,
основанного на реальных событиях
и снятого в Центре имени Дмитрия Ро-
гачёва. Как любой нормальный человек,
при чтении этой повести я плакала на-
взрыд. Когда умирает взрослый чело-
век — это страшно и больно. Когда
умирает ребёнок, боль умножается.
А когда видишь детский рак каждый
день, то такое произведение становится
для тебя очень важным. В главном ге-
рое ты видишь своих учеников — тех
ребят, которые не смогли выиграть эту
борьбу. Но, несмотря на негативизм
и проблемы, поднимаемые в этом про-
изведении, в нём есть и радостные, я
бы даже сказала, счастливые моменты:
появился человек, открывший для Оска-
ра простые истины и научивший его ве-
рить в Бога, жить, наслаждаясь каждой
минутой, и ценить каждое мгновение,



точками зрения и взглядами по опреде-
лённым вопросам, поневоле начинаешь
оценивать их и себя среди них. Иногда
оказывается, что попал в круг единомы-
шленников, а иногда — что твоя собст-
венная характеристика вышла не такой,
какую ты ожидал. Профессиональные
коллеги, интересные преподаватели наве-
ли на мысль о том, что я могу достичь
большего. Зимняя сессия закончена.
Я чувствую облегчение, потому что точ-
но знаю, что всё не зря и не напрасно.
Я чувствую, что магистратура станет от-
правной точкой к личностному росту.
И что многое в себе мне ещё предстоит
открыть».

Весьма важным в процессе исследования
воспитательного аспекта госпитальной пе-
дагогики оказалось обращение к опыту,
накопленному за минувшие годы педаго-
гами госпитальных школ. Мы имеем
в виду опыт внеурочной, внешкольной,
клубной развивающей деятельности, бо-
гатый опыт организации свободного вре-
мени детей, сохранения и развития тра-
диций проведения праздников, широкого
взаимодействия с деятелями культуры,
науки, спорта. В опыте госпитальных
школ есть поистине бесценные достиже-
ния в области освоения близкой дистан-
ции в системе «ребёнок — педагог»,
в сфере индивидуального подхода к каж-
дому ребёнку, умения выстраивать диа-
логовые отношения одновременно с деть-
ми, их родителями и родственниками,
а также с лечащими врачами. Наше ис-
следование показало, что госпитальные
школы гораздо более успешно решают
актуальные задачи воспитания и образо-
вания детей, чем «массовая» школа.
В силу необходимости здесь решаются
вопросы индивидуализации и персонали-
зации процесса образования каждого ре-
бёнка. Важное достижение — своя педа-
гогика, своя технология, своя методика
для каждого ребёнка. Здесь успешно ре-
шаются задачи тесного сотрудничества
и общей стратегии и тактики взаимодей-
ствия педагогов и родителей. Руководите-
ли программы «УчимЗнаем» утверждают:

проведённое с близкими, научившим его чув-
ствовать чужую боль. Конечно, когда чита-
ешь подобные произведения, всё равно по-
детски надеешься на счастливый финал. Но,
к сожалению, реальная жизнь далека от сча-
стливых концовок. Герой умирает, но за тот
короткий миг жизни, что был отведён Оска-
ру, он научился тому, чего порой не умеет
взрослый человек: любить, прощать и ве-
рить» (Александра Г.).

На занятиях, посвящённых детям, находя-
щимся на длительном лечении, происходили
настоящие озарения.

«Я хочу рассказать о сложной проблеме гос-
питальной педагогики. О детях, чей уход
предрешён. Каждый такой случай — это ис-
пытание. Недавно нас покинул ребёнок, это
был первый уход ребёнка в моей практике.
Я была уверена, что смогла это пережить
и отпустить ситуацию. Однако все эмоции
остались во мне. Мои коллеги избегали этой
темы, и мне показалось, что только я так
глубоко всё восприняла. Вчера вечером, по-
сле того как прослушала эссе своих товари-
щей по магистратуре, я позвонила коллеге
и напрямую об этом спросила. Её ответ меня
поразил: она тоже очень переживала, но
не знала, как об этом сказать. Мы приняли
решение обсудить эту проблему, как только
завершится сессия» (Алёна К.). 

Серьёзное место в процессе обучения зани-
мает рефлексия. После завершения каждой
сессии магистранты отвечают на вопрос:
«Сессия закончена. Что я чувствую?» Вот
несколько ответов: «Приступая к учёбе, я
был полон сил и намерений осваивать но-
вый материал, открыть для себя темы ис-
следований. Я сдал сессию. Чувствую ра-
дость, лёгкость и некоторую эйфорию. Сес-
сия закончилась, но, как ни странно, несмо-
тря на то, что я совмещала учёбу с рабо-
той, готовилась по ночам, как настоящий
студент, к экзаменам и зачётам, я не уста-
ла. Оказавшись в едином пространстве,
пусть и в дистанционном формате, со свои-
ми будущими коллегами, в ситуации обмена

È. Ä. Äåìàêîâà.  Ñìûñëû, öåííîñòè è êóëüòóðíûå îáðàçöû âîñïèòàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè ãîñïèòàëüíîãî ïåäàãîãà
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«Госпитальный педагог — это не работа. Это
миссия. Это любовь и забота. Можно с пол-
ной уверенностью сказать: здесь не только
педагоги учат детей, здесь дети учат педаго-
гов не менее важным вещам». 

В октябре 2021 г. магистранты, обучающиеся
госпитальной педагогике в Институте детства
МПГУ, отвечая на вопросы анкеты о слож-
ных проблемах воспитания в госпитальной
школе, которые остро нуждаются в исследова-
нии, назвали следующие: система работы с ро-
дителями, находящимися под давлением диа-
гноза своего ребёнка; социализация детей по-
сле выписки из больницы; формирование жиз-
нестойкости педагогов, работающих с детьми
в больнице; индивидуальный подход в воспи-
тании профессионального самоопределения де-
тей, находящихся на длительном лечении;
адаптация молодых педагогов в первые годы
работы в госпитальной школе; сохранение вну-
тренних ресурсов и проблема профессиональ-

ного выгорания педагогов; тяжёлая бо-
лезнь ребёнка как трудная жизненная
ситуация; методы помощи родителям
в преодолении стресса; психическая де-
привация и адаптация детей в госпи-
тальной школе; поиск эффективных ме-
тодов коррекции личностной сферы де-
тей, находящихся на длительном лече-
нии; этический кодекс госпитального пе-
дагога; пути создания позитивных уста-
новок и комфортных условий пребыва-
ния ребёнка в стационаре через вовлече-
ние его в творческую и игровую дея-
тельность.

Есть мысль, проходящая через все отве-
ты респондентов: необходима професси-
ональная подготовка универсальных пе-
дагогов-воспитателей для работы в гос-
питальных школах. ÍÎ
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ÃÎÑ

Â ñòàòüå ïðå�ïðè�ÿòà ïîïûòêà ïðå�ñòàâèòü ãîñïèòàëü�óþ ïå�àãîãèêó êàê ñîâðå�å��îå
�àïðàâëå�èå â ïå�àãîãè÷åñêîé �àóêå. Ïîêàçà�î, ÷òî ãîñïèòàëü�àÿ ïå�àãîãèêà îáëà�àåò
îñ�îâ�û�è ïðèç�àêà�è �àóêè, òàêè�è êàê ïîòðåá�îñòü îáùåñòâà â �à��îé îáëàñòè
�àóêè, �àëè÷èå ïðå��åòà è �åòî�îâ èññëå�îâà�èÿ, à òàêæå êàòåãîðèàëü�îãî àïïàðàòà.

� педагогическая наука � госпитальная педагогика � госпитальная школа �

длительно болеющие дети � образовательная среда

деятельности государств в этих сферах
[1, 2]. В России последние десятилетия
характеризуются большим вниманием го-
сударства и общества к положению детей
и к семьям, имеющим детей. Принят це-
лый ряд законов и нормативных актов,
которые регламентируют вопросы здоро-
вья и образования детей и подростков
[3, 4].

Íачиная со второй половины
ХХ в., здоровье и образование
детей становятся главными при-

оритетами мировой политики
и приводят к принятию междуна-
родных документов, в которых
декларируются права ребёнка
и провозглашаются основные 
принципы и направления 
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В Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» основными принци-
пами государственной политики и правового ре-
гулирования отношений в сфере образования
признаны «приоритетность образования, обеспе-
чение права каждого человека на образование
и недопустимость дискриминации в сфере обра-
зования; гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека» [3].

В Государственном докладе о положении детей
и семей, имеющих детей, за 2020 год, пред-
ставленном Правительством РФ [5], приведены
следующие данные: из 68 % детей в возрасте
до 18 лет, прошедших медицинские осмотры,
группа практически здоровых детей составляет
26 %; группа детей, имеющих функциональные
нарушения, составляет более 55 %. В течение
нескольких последних лет стабильно около
15 % детей имеют хронические заболевания,
приблизительно 4 % — дети-инвалиды и дети,
имеющие заболевания, ведущие к инвалидиза-
ции, которые нуждаются в систематическом
медицинском наблюдении и помощи психологов.

Достижения современной педиатрии в области
диагностирования, лечения, реабилитационного
и послеоперационного сопровождения, связан-
ные с новейшими технологическими изобретени-
ями, привели к тому, что большая часть дет-
ских болезней перешла из «категории фаталь-
ных в разряд хронически протекающих и изле-
чиваемых, что позволяет обеспечить детям воз-
врат к прежнему укладу жизни» [6].

Однако протокол лечения хронических и сома-
тических заболеваний занимает значительный
период времени, связан с длительной госпита-
лизацией ребёнка в федеральные или регио-
нальные специализированные высокотехноло-
гичные медицинские центры. Трудная жизнен-
ная ситуация приводит к смене места житель-
ства ребёнка и его семьи, отрыву от привыч-
ного образа жизни и учёбы в родной школе.
Ребёнок и вся его семья оказываются надолго
оторванными от окружающего мира и места их
проживания. Длительная госпитализация, тя-
жёлая болезнь, сопутствующие ей ограничения
и трудности, испытываемые всей семьёй ре-
бёнка, приводят к изменению качества жизни.
Категория таких детей не должна быть лишена
непрерывности образования и равенства обра-
зовательных возможностей.

Российское общество обращало внимание
на важность полноценной поддержки об-
разовательных потребностей детей, нахо-
дящихся на лечении, с целью их разви-
тия и организации досуга. Несмотря
на то, что актуальность такой работы
с длительно болеющими детьми была за-
креплена законодательно [7], фактически
отсутствовали федеральные межведомст-
венные нормативные документы об обу-
чении детей в период их длительной гос-
питализации для обеспечения педагогиче-
ской реабилитации и успешной реинтег-
рации после лечения в родных школах.
Только в 2015 г. Министерство образо-
вания и науки РФ определило «Поря-
док организации получения образования
детям, находящимся на длительном лече-
нии в стационарах медицинских учреж-
дений» [8].

В 2014 г. в Москве на базе Националь-
ного медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва
был создан проект «УчимЗнаем». Про-
ект нацелен на создание полноценной ин-
тегрированной образовательной среды
для обеспечения реализации конституци-
онного права на образование детей, нахо-
дящихся на длительном лечении в меди-
цинских учреждениях. Подчеркнём, что
это среда, «адаптированная под индиви-
дуальные особенности каждого ребёнка,
нацеленная на реализацию возможностей
его личности и обеспечение полноценной
медико-социальной реабилитации» [9].
В настоящий момент созданы госпиталь-
ные школы в более 50 крупных детских
больницах по всей России.

В 2018 г. была создана межведомствен-
ная рабочая группа по практическому
решению проблем образования детей
во время их длительной госпитализации
[10]. По инициативе специалистов
Проекта госпитальных школ России
«УчимЗнаем» и при активном взаимо-
действии с научными коллективами педа-
гогов, психологов и медиков были подго-
товлены и утверждены Минздравом РФ



вклад работы отечественных учёных:
Е. А. Ямбурга, С. В. Шарикова,
Е. А. Бабенковой, Г. М. Грядуновой,
М. Г. Киселёвой, М. Ю. Амалеевой —
и зарубежных учёных: М. Диксон,
М. Пападимитру, Д. Стил, Я. Хаверкате.
Исследованиям проблем реабилитации де-
тей с онкологическими заболеваниями по-
священы работы А. Г. Волковой,
Н. Н. Володина, А. А. Масчана,
А. Г. Румянцева, А. Е. Рудневой,
Л. В. Сидоренко, Г. Я. Цейтлин.

Как любая область педагогики, госпиталь-
ная педагогика — это не точная наука,
а гуманитарная прикладная наука. Госпи-
тальная педагогика провозглашает высшей
ценностью в образовании реализацию ин-
дивидуальных образовательных потребнос-
тей длительно и тяжело болеющего ребён-
ка, а главной задачей выдвигает формиро-
вание полноценной образовательной среды
в условиях медицинского стационара для
обеспечения педагогической реабилитации
длительно и тяжело болеющих детей.

Современная госпитальная педагогика фор-
мируется на стыке медицины, психологии
и педагогики и определяет основные на-
правления научных исследований в области
образования и развития детей, находящих-
ся на длительном лечении в стационарах
медицинских учреждений и на дому. Такой
подход в полной мере позволяет интегри-
ровать психологическое знание в сферу пе-
дагогики. В госпитальной педагогике также
синтезируются и анализируются взгляды
социологии и медицины, помогающие опре-
делить оптимальные пути достижения бла-
гополучия длительно и тяжело болеющих
детей.

В настоящее время научные исследования
в области госпитальной педагогики направ-
лены на построение целостной современной
системы педагогической реабилитации де-
тей с хроническими соматическими заболе-
ваниями и опираются на принципы непре-
рывности, преемственности, индивидуализа-
ции и персонализации. В 2022 г. под эги-
дой Института возрастной физиологии

и Минпросвещения РФ «Методические реко-
мендации об организации обучения детей, ко-
торые находятся на длительном лечении и
не могут посещать по состоянию здоровья об-
разовательные организации» [11].

В 2021 г. издан Указ Президента РФ
«О создании Фонда поддержки детей с тя-
жёлыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями, в том числе редкими (орфан-
ными) заболеваниями, “Круг добра”» [12].
В Указе предусматривается, что на лечение
детей, находящихся в сложной жизненной си-
туации, и на закупку дорогостоящих лекарст-
венных препаратов, медицинских изделий
и средств реабилитации будут направляться
дополнительные доходы.

Всё это в целом определило в контексте гума-
нистической парадигмы отечественного обра-
зования появление в последнее десятилетие
нового направления в педагогической науке —
госпитальной педагогики. Следует отметить,
что в международной практике также сущест-
вует понятие «госпитальная педагогика» [13].

Научное сообщество впервые обсуждало про-
блемы госпитальной педагогики на конферен-
ции «Социальные и психологические пробле-
мы детской онкологии» в 1997 г. [14]. В по-
следнее десятилетие благодаря междисципли-
нарным исследованиям осуществлялось осмыс-
ление практики работы госпитальных школ
проекта «УчимЗнаем», что привело к значи-
тельному развитию госпитальной педагогики
как области педагогической науки. 

Существенный вклад в развитие идей госпи-
тальной педагогики внесли выдающиеся учё-
ные: педагоги, психологи и врачи. В своих
исследованиях они доказали значимость обра-
зования в госпитальной школе для улучшения
соматического и психологического состояния
длительно и тяжело болеющего ребёнка, для
обеспечения непрерывности образования и ра-
венства образовательных возможностей и для
появления дополнительного настроя на выздо-
ровление и жизненные перспективы. В изуче-
ние проблем госпитальной педагогики внесли
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Российской академии образования создана на-
учная лаборатория междисциплинарных иссле-
дований в области госпитальной педагогики,
в которой ведётся научно-исследовательская ра-
бота по теме «Научно-методическое обеспече-
ние российской модели госпитальных школ, реа-
лизующих конституционное право детей, нужда-
ющихся в длительном лечении в медицинских
стационарах и на дому, на получение качествен-
ного и доступного образования» [15].

Является ли госпитальная педагогика наукой?
Каждая конкретная наука должна содержать
знания в определённой сфере окружающей нас
действительности и знания о деятельности чело-
века в этой сфере. Изучать в научном смысле
возможно при условии целостного и системати-
ческого подхода к объекту изучения, это значит
вести поисковые исследования, быть научно
объективным и доказательным. Покажем, что
госпитальная педагогика обладает основными
признаками науки, такими как потребность об-
щества в данной области науки, наличие пред-
мета и методов исследования, а также категори-
ального аппарата.

Согласно медицинской статистике в России на-
ряду с увеличением числа длительно болеющих
детей наблюдается активный рост числа детских
специализированных высокотехнологичных ме-
дицинских центров [5]. В таких центрах есть
возможность сосредоточить современные мето-
дики ранней диагностики и лечения хронических
соматических заболеваний, особенно онкогема-
тологических и иммунологических заболеваний,
где ранняя постановка диагноза даёт большие
шансы на вылечивание. В то же время Мин-
просвещения России отмечает, что более чем
в 250 детских больницах обучение детей осу-
ществляют педагоги из школ, территориально
расположенных рядом с детским стационаром
[16]. Такой подход к организации образования
в период болезни не позволяет осуществить си-
стемную и полноценную поддержку образова-
тельных потребностей ребёнка. Только лишь
10 % родителей положительно оценили обуче-
ние ребёнка во время его госпитализации [16].
Эти факты обусловили и привели к открытию
в крупных детских медицинских центрах совре-
менных госпитальных школ. Практический опыт
работы госпитальных школ нуждается в обсуж-
дении, научном анализе и обобщении. Необхо-
димо объединение усилий учёных для проведе-

ния научных исследований с целью пост-
роения модели современной госпитальной
школы и решения актуальных норматив-
но-правовых и методических проблем.

По нашему убеждению, предметом ис-
следований в области госпитальной педа-
гогики являются научные основы обуче-
ния, воспитания, развития детей и пост-
роения образовательного процесса в ста-
ционарах медицинских учреждений
на основе учёта психолого-педагогических
особенностей длительно и тяжело болею-
щих детей.

В научных исследованиях и в практике
работы госпитальных школ наряду с ос-
новными понятиями и определениями,
закреплёнными в законодательстве Рос-
сийской Федерации и в нормативных
актах, такими как «тяжесть заболева-
ния», «неполное выздоровление», «дли-
тельное лечение», «медицинская реаби-
литация», «ограничения жизнедеятельно-
сти», «учащийся с ограниченными воз-
можностями здоровья», появились новые
термины и определения, которые исполь-
зуют специалисты, организующие обра-
зовательный процесс для длительно бо-
леющих детей в медицинских стациона-
рах и на дому. К ним следует отнести
такие понятия, как «госпитальная шко-
ла», «госпитальный педагог», «тьютор»,
«учащийся, нуждающийся в длительном
лечении», «образовательная организация,
осуществляющая обучение длительно бо-
леющих детей (госпитальная школа)»,
«особые образовательные потребности»,
«специальные условия для получения об-
разования» [11].

Госпитальная педагогика применяет науч-
ные методы исследования, используемые
в психологии и педагогике. Эти методы
направлены на выявление, изучение и ре-
шение разнообразных психолого-педаго-
гических задач, которые ставит практика
работы с длительно болеющими детьми.
К основным теоретическим и экспери-
ментальным методам исследования следу-
ет отнести анализ предмета исследования



так как учащийся может быть выписан
из больницы или переведён в другую,
а условия проведения эксперимента спо-
собны существенно меняться в зависимо-
сти от общего состояния ребёнка.

В исследованиях в области госпитальной
педагогики важную роль играют деятель-
ностный, личностный, системный, лично-
стно ориентированный подходы. Эти под-
ходы в совокупности позволяют приме-
нять различные методы решения постав-
ленных научно-исследовательских задач. 

Госпитальная педагогика как активно раз-
вивающаяся в настоящее время область
педагогической науки ставит своей зада-
чей адаптировать методы реализации об-
разовательной деятельности с целью обес-
печения педагогической реабилитации
больного ребёнка. Госпитальная педагоги-
ка разрабатывает и создаёт собственное
содержание: педагогические цели, диагнос-
тические средства, закономерности, прин-
ципы развития и формирования образова-
тельной среды.

Объектами исследований в госпитальной
педагогике являются: 
� психолого-педагогическая характеристика
ребёнка;
� содержание, методы, технологии, средст-
ва обучения, ориентированные на обеспече-
ние непрерывного и доступного образова-
ния в период госпитализации;
� междисциплинарное взаимодействие как
средство обеспечения полноценного образо-
вательного процесса в госпитальной школе;
� профессиональные компетенции госпи-
тального педагога;
� реинтеграция учащихся в родные школы
как показатель качества образования в гос-
питальной школе.

К функциям госпитальной педагогики мож-
но отнести:
� исследование педагогических и психоло-
гических средств и условий развития дли-
тельно болеющих школьников;
� адаптация системы образования к по-
требностям длительно болеющих учеников;

и существующих проблем, системный и срав-
нительный анализ и моделирование, анкети-
рование, тестирование, наблюдение, беседы
и интервью, педагогический консилиум, педа-
гогический эксперимент, экспертная оценка.
В научных исследованиях в области госпи-
тальной педагогики особое внимание уделяет-
ся информационным методам, таким как ме-
тод сбора информации и информационный
поиск. Важно отметить, что методы исследо-
вания в госпитальной педагогике выбираются
с учётом специфики задач, поставленных
в научном исследовании, и специфики усло-
вий, в которых проводится исследование.
Методы госпитальной педагогики характери-
зуются необходимостью учёта протокола ле-
чения ребёнка и особенностей медицинской
организации.

Подчеркнём, что важное значение в госпи-
тальной педагогике имеет педагогический
эксперимент, который позволяет выявить
особенности образовательного процесса
и учащихся в госпитальной школе. Проведе-
ние всех этапов педагогического эксперимен-
та помогает определить актуальность иссле-
дования, построить и скорректировать инно-
вационную методику обучения, а также оце-
нить эффективность педагогических практик.
При постановке и проведении педагогичес-
кого эксперимента следует учитывать боль-
шое количество факторов, например в усло-
виях больницы. С одной стороны, это ха-
рактеры, особенности воспитания, способнос-
ти учащихся, взаимоотношения в семье,
эмоциональный фон и психофизиологическое
состояние длительно болеющих детей.
С другой стороны, при проведении экспери-
мента необходимо учитывать также множе-
ство медицинских факторов, влияющих
на состояние ребёнка. Важно отметить, что
при проведении педагогического эксперимен-
та длительно болеющий ребёнок и его роди-
тели как объекты исследования могут созна-
тельно помогать или сопротивляться экспе-
риментатору. Вследствие этого педагогичес-
кий эксперимент, организуемый в условиях
медицинского стационара, не может носить
массовый характер, быть продолжительным,
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� обеспечение непрерывного и доступного об-
разования в период госпитализации.

Состояние педагогической науки, обусловлен-
ное развитием современного общества, приво-
дит к появлению новых направлений, одним
из которых является госпитальная педагогика.

Актуальные направления развития
госпитальной педагогики определяют
современные достижения как медицин-
ской науки, так и педагогики и психо-
логии. ÍÎ
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Òåõ�îëîãèÿ ïåðåôîð�óëèðîâà�èÿ âîïðîñîâ êî�òðîëü�îãî òèïà â âîïðîñû
�à ïî�è�à�èå — ýòî ñïåöèàëü�î îðãà�èçîâà��îå ó÷åá�îå âçàè�î�åéñòâèå ó÷àùèõñÿ
â ïàðàõ ñ�å��îãî ñîñòàâà ïî îñâîå�èþ �îâîãî ó÷åá�îãî �àòåðèàëà. Ðàçðàáîòà�û
òðè âàðèà�òà òåõ�îëîãèè, è�åþùèå îñîáå��îñòè óñòðîéñòâà �è�àêòè÷åñêîãî
�àòåðèàëà, òåõ�è÷åñêîãî è ñî�åðæàòåëü�îãî âçàè�î�åéñòâèÿ ïàðò�¸ðîâ, îáùåé
îðãà�èçàöèè êîëëåêòèâà. Ïðî�óêòèâ�îå âçàè�î�åéñòâèå ó÷àùèõñÿ òðåáóåò
ïå�àãîãè÷åñêîãî ðóêîâî�ñòâà è èõ ïðå�âàðèòåëü�îé ïî�ãîòîâêè. Âàæ�óþ ðîëü
èãðàåò âèçóàëèçàöèÿ �à ýòàïå è�ñòðóêòèðîâà�èÿ.

� образовательные технологии � совместное изучение � занятия
совместного изучения � контрольные вопросы � вопросы на понимание
� работа в парах сменного состава � визуализация � инструктирование

Òехнологии совместного изучения —
особая группа технологий в системе
коллективного обучения, позволяющих

посредством взаимодействия учащихся
в парах освоить новый учебный матери-
ал. Нами разработаны разные технологии



� сформировать пары (в том числе по-
просить открыть учебные материалы);
� обозначить границы предназначенного
для изучения учебного материала или рас-
пределить отличающиеся карточки между
участниками;
� познакомить с объёмом задания;
� проинструктировать о смене напарни-
ков;
� проинструктировать о способе работы
в паре;
� ответить на вопросы учащихся, связан-
ные с организацией предстоящей деятель-
ности.

На основном этапе ЗСИ используется
определённая технология совместного изу-
чения.

Задачи завершающего этапа занятия:
� выяснить степень проработки текста,
задав несколько вопросов о его содержа-
нии;
� разобраться с трудностями в понимании
темы, с которыми столкнулись многие
участники;
� начать применять полученные знания
при решении практических задач (соста-
вить алгоритм применения полученного
знания на практике, выполнить задание
на закрепление знания).

Ядро ЗСИ — деятельность учащихся
в парах сменного состава, осуществляемая
по какой-либо технологии совместного
изучения. Технологии отличаются специ-
фикой дидактического материала, особен-
ностями мыслительного процесса и при-
ёмами коммуникации в парах, схемами
организации учебного коллектива. Опи-
шем одну из таких технологий.

Îñíîâíàÿ èäåÿ òåõíîëîãèè
ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ

Изучение нового материала осуществляет-
ся в парах сменного состава: каждый
фрагмент учебной информации (а их не-
сколько) прорабатывается совместно с но-
вым партнёром. К каждому фрагменту

совместного изучения: одни связаны с про-
работкой текстов (схематизация, переоформ-
ление смыслов учебного текста на основе
речевого клише, составление и оречевление
опоры, контрольные вопросы и др.), вто-
рые — с извлечением информации из нетек-
стовых источников (графиков, диаграмм, ри-
сунков, схем и т. п.), остальные — с раз-
вёрнутым выполнением действий. Понятно,
что при этом ни один из участников пары
изучаемую тему не знает, иначе их взаимо-
действие уже не будет совместным изучени-
ем, а превратится в деформированный вари-
ант обучения.

Çàíÿòèÿ ñîâìåñòíîãî èçó÷åíèÿ

Технологии совместного изучения положены
в основу нового вида занятий — занятий
совместного изучения (далее — ЗСИ).
С одной стороны, ЗСИ — начальное звено
перехода от классно-урочной (лекционно-се-
минарской) системы обучения к коллективно-
му способу. Но с другой стороны, ЗСИ ор-
ганично вписывается в коллективное обуче-
ние, организуемое по индивидуальным про-
граммам, как одна из его составных частей,
когда из числа учащихся, готовых полностью
уяснить данный учебный материал, на непро-
должительное время формируется сводная
группа [1].

Напомним структуру занятий совместного
изучения [2]. ЗСИ состоит из трёх крупных
этапов:
1) вводный — содержательное введение
в тему и установка на парную работу;
2) основной — изучение нового материала
в парах сменного состава;
3) завершающий — содержательное поды-
тоживание изучаемой темы.

Возможные задачи-элементы вводного
этапа занятия:
� объявить тему занятия и способ её изуче-
ния в парах;
� припомнить пройденный материал или
объяснить небольшой фрагмент нового мате-
риала;
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даются готовые вопросы контрольного типа,
ответы на которые охватывают всё изучаемое
содержание. Прочитав фрагмент темы, напар-
ники вступают в диалог: на каждый контроль-
ный вопрос находят ответ (многократно воз-
вращаясь к тексту), превращая его в вопрос
на понимание. Переформулирование — это
средство достижения понимания информации
в ходе её переработки.

Разделившись на пары и ориентируясь на ал-
горитм, учащиеся с первым партнёром изучают
первый учебный фрагмент, потом, сменив на-
парника, приступают ко второму фрагменту,
затем с третьим партнёром изучают очередную
часть материала. Количество напарников зави-
сит от числа учебных фрагментов.

Àëãîðèòì ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ êîíòðîëüíûõ
âîïðîñîâ â âîïðîñû íà ïîíèìàíèå

� ×èòàåì ñ íàïàðíèêîì ôðàãìåíò òåìû.

� (Ìîæåò áûòü äâà âàðèàíòà ýòîãî øàãà.) 

(Ïåðâûé — åñëè íà ïàðó äà¸òñÿ îäèí ôðàãìåíò.) Îïðåäåëÿåì,

êòî áóäåò ïåðâûì çàäàâàòü êîíòðîëüíûé âîïðîñ. Ñëåäóþùèé

êîíòðîëüíûé âîïðîñ áóäåò çàäàâàòü íàïàðíèê, òî åñòü äåéñò-

âóåì ïî î÷åðåäè.

(Âòîðîé — åñëè ó êàæäîãî íàïàðíèêà ñâîé ôðàãìåíò.) Âñå âî-

ïðîñû ïî ñâîåìó ôðàãìåíòó (è êîíòðîëüíûå, è íà ïîíèìàíèå)

çàäà¸ò åãî âëàäåëåö.

� Ïî êàæäîìó âîïðîñó:

1. Çàäàþ íàïàðíèêó êîíòðîëüíûé âîïðîñ. Ñëóøàþ è êîððåê-

òèðóþ îòâåò.

2. Ïåðåôîðìóëèðóþ êîíòðîëüíûé âîïðîñ â âîïðîñ íà ïîíè-

ìàíèå. Ïðîøó íàïàðíèêà îòâåòèòü íà ïåðåôîðìóëèðîâàííûé

âîïðîñ. Åñëè íóæíî, êîððåêòèðóþ âîïðîñ íà ïîíèìàíèå.

Ïðèìåð êëèøå âîïðîñà íà ïîíèìàíèå

«Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíÿë, ÷òî (âîñïðîèçâîæó ñìûñë 

èçó÷àåìîé èíôîðìàöèè)?»

Смысл взаимодействия в парах сменного со-
става:

� Коллективно-распределённая деятельность,
осуществляемая в парах, проще технологизи-
руется, чем организуемая в групповой форме,
позволяет её участникам проявить бо`льшую
активность.

� Активная речь — это основа включения
мышления.

� Напарник провоцирует мышление,
рефлексию партнёра.

� Сталкиваясь с разнообразными
партнёрами, ученик обогащается техни-
ками рассуждения, разноаспектными
взглядами.

� Возникает ощущение успешности:
не может не получиться, если рядом по-
мощники.

� За счёт поэлементного изучения с ос-
тановками, многократного обращения
к тексту, использования опор, взаимо-
контроля глубже понимается и запоми-
нается учебное содержание.

� У ученика появляется возможность
обучаться в своём темпе, а у учителя —
уделить внимание отдельным ученикам.

� Ученику приходится занять позицию
«берущего», которая тут же смыкается
с позицией «отдающего»: происходит
неотложное употребление знаний
не только ради своей пользы, а прежде
всего ради пользы товарища. Это стано-
вится основой взращивания человеческо-
го в человеке.

Îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò: 
âàðèàíòû îðãàíèçàöèè 

äåÿòåëüíîñòè ïàð

Возможны три варианта организации
деятельности пар по переформулирова-
нию вопросов контрольного типа в во-
просы на понимание:

� изучают один фрагмент на пару, пере-
ходя от одного фрагмента темы к друго-
му в линейной последовательности;

� в паре изучают какой-либо один
фрагмент (так же как в первом вариан-
те, имеют дело с одним общим фраг-
ментом темы), но при смене напарника
выбирают любую новую, не изученную
обоими партнёрами часть;



ной карточке. Но если фрагменты неза-
висимы друг от друга, а значит, изуча-
ются в любом порядке, то для каждого
готовится своя карточка, ей присваива-
ется номер.

Объём учебной информации и количество
вопросов определяются особенностями те-
мы.

При этом следует избегать избыточности,
так как занятие посвящается уяснению
новой темы. Объём учебной информации
должен быть кратким (без дополнитель-
ных сведений), вопросы контрольного ти-
па — предельно конкретными (без воз-
можных вариаций ответов) и не выхо-
дить за пределы содержания предложен-
ного к изучению материала. Учебный ма-
териал может содержать схемы, графики,
рисунки.

Неудачными с точки зрения понимания
смысла являются вопросы, для ответа
на которые достаточно просто повто-
рить прочитанное. Контрольные вопро-
сы призваны обратить внимание уча-
щихся на конкретные нюансы содержа-
ния и их связь между собой. Часть во-
просов может быть направлена на поиск
информации в тексте, другие — на по-
нимание сути понятия, третьи — на до-
думывание.

Поскольку ответы на вопросы содер-
жатся в предлагаемых учебных текстах,
то ответить неправильно — надо «уму-
дриться».

Ïðèìåðû ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Ðóññêèé ÿçûê. Используется учебник
[3, с. 78–80], материал размещён
на разных страницах одного параграфа
(рис. 1 и 2). Между фрагментами суще-
ствуют логические зависимости. Фраг-
менты изучаются в одной последователь-
ности. Вопросы контрольного типа раз-
мещаются на одной карточке; на пару
выдаётся один экземпляр карточки.

� за учеником закрепляется свой фрагмент
(отличный от фрагмента напарника), и он
каждый раз с новым партнёром (у которого
другой фрагмент) его прорабатывает, а взамен
с помощью товарища осваивает «чужое» со-
держание; меняет напарников, пока не изучит
все фрагменты.

Во втором и третьем вариантах становится
возможным все части учебного материала изу-
чать в любом порядке в связи с отсутствием
зависимостей между ними, которые намеренно
убираются учителем в ходе подготовки мате-
риала.

Ñîäåðæàòåëüíûé àñïåêò: 
óñòðîéñòâî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Чтобы было основание для сотрудничества
учащихся, учебный материал обязательно
должен состоять из нескольких фрагментов,
они могут быть взяты из одного параграфа
(как в примере по русскому языку) или по-
добраны из разных параграфов (как в при-
мерах по физике и математике).

Существуют варианты устройства учебно-
го материала для совместного изучения
по технологии переформулирования вопросов:
1) между фрагментами существуют логичес-
кие зависимости, поэтому они изучаются
в одной последовательности;
2) фрагменты независимы друг от друга,
поэтому изучаются в любом порядке.

При отборе и подготовке текстов для совме-
стного изучения целесообразно использовать
материалы учебника, учитель может вносить
в них небольшие правки. Если изложение
темы преобразуется существенно или гото-
вится учителем заново, то оно переносится
на карточки.

Каждая карточка содержит учебную инфор-
мацию и вопросы контрольного типа.
При этом если фрагменты материала логи-
чески зависимы друг от друга, а следова-
тельно, изучаются в линейном порядке, то
все фрагменты должны содержаться на од-
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Ðèñ. 1. Ìàòåðèàë ó÷åá�èêà �ëÿ èçó÷å�èÿ (�à÷àëî)

Ðèñ. 2. Ìàòåðèàë ó÷åá�èêà �ëÿ èçó÷å�èÿ (îêî�÷à�èå)



Êîíòðîëüíûå âîïðîñû äëÿ ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ â âîïðîñû íà ïîíèìàíèå

§ 29. Äååïðè÷àñòíûé îáîðîò. Çàïÿòûå ïðè äååïðè÷àñòíîì îáîðîòå

Îòâåò íà êîíòðîëüíûé âîïðîñ è ôîðìóëèðîâêà âîïðîñà íà ïîíèìàíèå äîëæíû áûòü ðàçâ¸ðíóòûìè!

1

1. Îáÿçàòåëüíî ëè äååïðè÷àñòèå èìååò ïðè ñåáå çàâèñèìûå ñëîâà?

2. ×òî òàêîå äååïðè÷àñòíûé îáîðîò?

3. Åñëè ïðè äååïðè÷àñòèè íåò çàâèñèìîãî ñëîâà, òî ýòî äååïðè÷àñòíûé îáîðîò?

4. Êàê îïðåäåëèòü ñëîâî, çàâèñèìîå îò äååïðè÷àñòèÿ?

2

5. Ñëîâà â äååïðè÷àñòíîì îáîðîòå ÿâëÿþòñÿ ðàçíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ?

6. Êàêèì ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äååïðè÷àñòíûé îáîðîò?

7. Êàê ïî ìåñòó ñîîòíîñÿòñÿ ìåæäó ñîáîé ñêàçóåìîå è äååïðè÷àñòíûé îáîðîò?

8. Íà êàêîì ìåñòå íàõîäèòñÿ äååïðè÷àñòíûé îáîðîò â ïðèìåðå (âî ôðàãìåíòå 1)?

3

(×èòàåì â ðàìêå)

9. Âûäåëÿåòñÿ çàïÿòûìè òîëüêî äååïðè÷àñòèå èëè òîëüêî äååïðè÷àñòíûé îáîðîò?

10. Íà êàêîì ìåñòå ìîæåò íàõîäèòüñÿ äååïðè÷àñòíûé îáîðîò â ïðåäëîæåíèè?

11. Â êàêîì ïðèìåðå äååïðè÷àñòíûé îáîðîò (íàçâàòü åãî) íàõîäèòñÿ âíóòðè ïðåäëîæåíèÿ?

12. Â êàêèõ ïðèìåðàõ äååïðè÷àñòíûé îáîðîò (íàçâàòü åãî) íàõîäèòñÿ â íà÷àëå èëè â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ?

(Ïîñëå ðàìêè)

13. Êàêîé èç ãëàãîëîâ ÿâëÿåòñÿ äååïðè÷àñòèåì?

14. Îò êàêîãî ÷ëåíà ïðåäëîæåíèÿ (íàçâàòü ñëîâî) è êàêîé âîïðîñ ìîæíî çàäàòü ê ýòîìó äååïðè÷àñòèþ?

Ôèçèêà. Фрагменты разработаны учителем, оформлены в виде карточек. Содержание
комплекта карточек охватывает узловые моменты нескольких тем (параграфов) курса.
Между фрагментами отсутствуют логические зависимости. Фрагменты изучаются в любом
порядке, начать можно с любого фрагмента.

Êàðòî÷êè ïî ôèçèêå (8-é êëàññ)1

Ñìûñë óäåëüíûõ âåëè÷èí â òåïëîâûõ ÿâëåíèÿõ

1

Óäåëüíàÿ òåïëî¸ìêîñòü âåùåñòâà — êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå íàäî ê íåìó ïîäâåñòè, ÷òîáû èçìåíèòü òåìïåðàòóðó

1 êã âåùåñòâà íà 1 ãðàäóñ Öåëüñèÿ.

1. Íà ñêîëüêî ìåíÿåòñÿ òåìïåðàòóðà 1 êã âåùåñòâà, åñëè ïîäâåñòè ê íåìó êîëè÷åñòâî òåïëîòû, ðàâíîå óäåëüíîé

òåïëî¸ìêîñòè ýòîãî âåùåñòâà?

2. Åñëè óäåëüíàÿ òåïëî¸ìêîñòü çîëîòà ðàâíà 130 Äæ/êã °Ñ, òî êàêîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû íåîáõîäèìî ïîäâåñòè

ê 1 êã ýòîãî âåùåñòâà, ÷òîáû ïîâûñèòü åãî òåìïåðàòóðó íà 1°Ñ?

Â. Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ñîâìåñòíîå èçó÷åíèå: òåõíîëîãèÿ ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ
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1 Дидактический материал разработан М. В. Миновой.
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2

Óäåëüíàÿ òåïëîòà ïëàâëåíèÿ âåùåñòâà — êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå íåîáõîäèìî ïîäâåñòè ê 1 êã âåùåñòâà, âçÿòîãî

ïðè òåìïåðàòóðå ïëàâëåíèÿ, ÷òîáû ðàñïëàâèòü åãî.

1. Ñêîëüêî âåùåñòâà, âçÿòîãî ïðè òåìïåðàòóðå ïëàâëåíèÿ, íåîáõîäèìî âçÿòü, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ðàñïëàâèòü åãî

êîëè÷åñòâîì òåïëîòû, ðàâíûì óäåëüíîé òåïëîòå ïëàâëåíèÿ ýòîãî âåùåñòâà?

2. Åñëè óäåëüíàÿ òåïëîòà ïëàâëåíèÿ àëþìèíèÿ ðàâíà 390 000 Äæ/êã, òî êàêîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû íåîáõîäèìî ïîäâåñ-

òè ê 1 êã ýòîãî âåùåñòâà, âçÿòîãî ïðè 660°Ñ (òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ àëþìèíèÿ), ÷òîáû ïîëíîñòüþ ðàñïëàâèòü åãî?

3

Óäåëüíàÿ òåïëîòà ïàðîîáðàçîâàíèÿ âåùåñòâà — êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå íåîáõîäèìî ïîäâåñòè ê âåùåñòâó, âçÿ-

òîìó ïðè òåìïåðàòóðå êèïåíèÿ, ÷òîáû âûêèïåë (ïðåâðàòèëñÿ â ïàð) 1 êã ýòîãî âåùåñòâà.

1. Ñêîëüêî âåùåñòâà, âçÿòîãî ïðè òåìïåðàòóðå êèïåíèÿ, íåîáõîäèìî âçÿòü, ÷òîáû îíî ïîëíîñòüþ âûêèïåëî

ïðè ñîîáùåíèè åìó òåïëîòû, ðàâíîé óäåëüíîé òåïëîòå ïàðîîáðàçîâàíèÿ ýòîãî âåùåñòâà?

2. Åñëè óäåëüíàÿ òåïëîòà ïàðîîáðàçîâàíèÿ âîäû ðàâíà 2 300 000 Äæ/êã, òî êàêîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû íåîáõîäèìî ïîä-

âåñòè ê 1 êã ýòîãî âåùåñòâà, âçÿòîãî ïðè 100°Ñ (òåìïåðàòóðà ïàðîîáðàçîâàíèÿ âîäû), ÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ âûêèïåëà?

4

Óäåëüíàÿ òåïëîòà ñãîðàíèÿ òîïëèâà — êîëè÷åñòâî òåïëîòû, êîòîðîå âûäåëÿåòñÿ ïðè ïîëíîì ñãîðàíèè 1 êã òîïëèâà.

1. Ñêîëüêî òîïëèâà íåîáõîäèìî âçÿòü, ÷òîáû îíî ïðè ïîëíîì ñãîðàíèè âûäåëèëî êîëè÷åñòâî òåïëîòû, ðàâíîå

óäåëüíîé òåïëîòå ñãîðàíèÿ ýòîãî òîïëèâà?

2. Åñëè óäåëüíàÿ òåïëîòà ñãîðàíèÿ ñóõèõ äðîâ ðàâíà 1•107 Äæ/êã, òî êàêîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû âûäåëèòñÿ

ïðè ñãîðàíèè 1 êã ýòîãî òîïëèâà? 

Ìàòå�àòèêà. Карточки по математике являются переработкой соответствующей информа-
ции учебника, распределённой в учебнике в нескольких параграфах курса. Между фраг-
ментами отсутствуют логические зависимости. Фрагменты изучаются в любом порядке, на-
чать можно с любого фрагмента. Вопросы контрольного типа в карточках промаркированы
«а», «б»: под «а» задаёт один напарник, под «б» — второй.

Êàðòî÷êè ïî ìàòåìàòèêå (11-é êëàññ)2

59. Òåëà âðàùåíèÿ. Öèëèíäð

Öèëèíäð — ãåîìåòðè÷åñêîå òåëî, îãðàíè÷åííîå ìíîæåñòâîì ïàðàëëåëüíûõ îòðåç-

êîâ (íàçûâàåìûõ îáðàçóþùèìè), ñîåäèíÿþùèõ òî÷êè íåêîòîðûõ êðèâûõ (íàçûâàå-

ìûõ íàïðàâëÿþùèìè), ðàñïîëîæåííûõ â ïàðàëëåëüíûõ ïëîñêîñòÿõ. Ïëîñêèå ôèãó-

ðû, îáðàçîâàííûå êðèâûìè â ïàðàëëåëüíûõ ïëîñêîñòÿõ, íàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿìè

öèëèíäðà, ìíîæåñòâî ïàðàëëåëüíûõ îòðåçêîâ — áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ (öèëèíä-

ðè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü).

Ïðÿìîé êðóãëûé öèëèíäð ìîæåò áûòü ïîëó÷åí âðàùåíèåì ïðÿìîóãîëüíèêà âîêðóã

îäíîé èç åãî ñòîðîí.

à) Âðàùåíèåì êàêîé ôèãóðû ìîæíî ïîëó÷èòü ïðÿìîé êðóãëûé öèëèíäð?

á) Ïî÷åìó òàêîé öèëèíäð íàçûâàþò ïðÿìûì? Èëè êðóãëûì?

à) Êàê ðàñïîëîæåíû îòðåçêè ÀÂ è ÑÄ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà? ÀÂ è Î1Î2?

á) ×òî ìîæíî ñêàçàòü î âåëè÷èíå îòðåçêîâ ÀÂ, ÑÄ è Î1Î2? Ïî÷åìó?

à) Èç êàêèõ ÷àñòåé ñîñòîèò ïîâåðõíîñòü öèëèíäðà?

á) Êàêèå ôèãóðû ëåæàò â îñíîâàíèÿõ ïðÿìîãî êðóãëîãî öèëèíäðà?

2 Дидактический материал разработан Г. В. Клепец.
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Ученики по очереди задают друг другу
предложенные контрольные вопросы, пере-
формулируя их в вопросы на понимание.

Поскольку темп работы пар будет раз-
ным, в качестве партнёра выбирается тот,

Âàðèàíòû è òåõíèêè ñìåíû ïàðòí¸ðîâ

Сообразно каждому обозначенному выше вари-
анту организации деятельности пар осуществля-
ется своя техника смены напарников.

1. Èçó÷å�èå â î��îé ïîñëå�îâàòåëü�îñòè
предложенных учебных фрагментов (так как
между ними существуют логические зависи-
мости).

В этом случае каждой новой паре предлага-
ется изучить только один фрагмент. Сколько
выделенных частей, таково и количество на-
парников, с которыми будут изучаться эти
фрагменты: каждая часть с новым партнё-
ром. Все части изучаются в одном поряд-
ке — от первой к последней (рис. 3).

Â. Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ñîâìåñòíîå èçó÷åíèå: òåõíîëîãèÿ ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ
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Ðèñ. 3. Ñîîò�îøå�èå ó÷åá�ûõ ôðàã�å�òîâ è

�àïàð�èêîâ ïðè î��î�àðøðóò�î� èçó÷å�èè

òå�û 

61. Òåëà âðàùåíèÿ. Êîíóñ

Êîíóñ — ãåîìåòðè÷åñêîå òåëî, îãðàíè÷åííîå ìíîæåñòâîì îòðåçêîâ (îá-

ðàçóþùèå êîíóñà), ñîåäèíÿþùèõ âñå òî÷êè íåêîòîðîé ïëîñêîé êðèâîé

(íàïðàâëÿþùåé êîíóñà) ñ äàííîé òî÷êîé ïðîñòðàíñòâà (âåðøèíîé êîíó-

ñà). Ïëîñêàÿ ôèãóðà, îáðàçîâàííàÿ êðèâîé, íàçûâàåòñÿ îñíîâàíèåì êîíó-

ñà, à ìíîæåñòâî îòðåçêîâ — áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ (êîíè÷åñêàÿ ïî-

âåðõíîñòü).

Êðóãëûé êîíóñ ìîæåò áûòü ïîëó÷åí âðàùåíèåì ïðÿìîóãîëüíîãî òðåóãîëü-

íèêà âîêðóã îäíîãî èç åãî êàòåòîâ.

à) Âðàùåíèåì êàêîé ôèãóðû ìîæíî ïîëó÷èòü êðóãëûé êîíóñ?

á) ×òî ìîæíî ñêàçàòü î âåëè÷èíå îòðåçêîâ ÀÑ, ÑÂ, ÑÌ è ÑL? Ïî÷åìó?

à) Èç êàêèõ ÷àñòåé ñîñòîèò ïîâåðõíîñòü êîíóñà?

á) Êàêàÿ ôèãóðà ëåæèò â îñíîâàíèè êðóãëîãî êîíóñà?

à) Ïî÷åìó òàêîé êîíóñ íàçûâàþò êðóãëûì?

á) ×òî òàêîå îáðàçóþùàÿ?

64. Òåëà âðàùåíèÿ. Øàð

Øàð — ãåîìåòðè÷åñêîå òåëî, ñîñòîÿùåå èç ñîâîêóïíîñòè âñåõ òî÷åê ïðîñòðàíñòâà,

íàõîäÿùèõñÿ îò öåíòðà íà ðàññòîÿíèè íå áîëüøå çàäàííîãî. Ýòî ðàññòîÿíèå íàçûâà-

åòñÿ ðàäèóñîì øàðà.

Øàð îáðàçóåòñÿ âðàùåíèåì ïîëóêðóãà îêîëî åãî íåïîäâèæíîãî äèàìåòðà. Ýòîò

äèàìåòð íàçûâàåòñÿ îñüþ øàðà, à îáà êîíöà óêàçàííîãî äèàìåòðà — ïîëþñàìè

øàðà. Ïîâåðõíîñòü øàðà íàçûâàåòñÿ ñôåðîé.

à) Âðàùåíèåì êàêîé ôèãóðû ìîæíî ïîëó÷èòü øàð?

á) ×òî ìîæíî ñêàçàòü î âåëè÷èíå îòðåçêîâ ÀÎ, ÂÎ è ÑÎ? Ïî÷åìó?

à) ×òî ìîæíî ñêàçàòü î âåëè÷èíå îòðåçêîâ ÀÂ è ÑÎ? Ïî÷åìó?

á) ×åì îòëè÷àåòñÿ ñôåðà îò øàðà?
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у кого такой же этап, то есть ему в данный
момент тоже требуется изучить эту же часть
темы (рис. 4). (Те, кто закончит раньше, при-
ступают к дополнительным заданиям, в част-
ности, могут письменно выполнять задание
на закрепление изучаемой темы, комментируя
друг другу в паре свои действия.)

В ходе объяснения порядка смены партнёров
рекомендуется визуализировать на доске толь-
ко левую часть схемы (рис. 4) так она будет
проще восприниматься учениками, остальное
они домыслят сами.

2. Çà ó÷å�èêî� çàêðåïëÿåòñÿ ñâîé ôðàã-
�å�ò (отличный от фрагмента напарника).
Фрагменты независимы друг от друга, изуча-
ются в любом порядке.

Учебный фрагмент (карточка) закрепляется
за учеником. Прорабатывая его каждый раз
с новым партнёром (у которого другой фраг-
мент), ученик взамен с помощью товарища
осваивает «чужое» содержание.

Все вопросы по своему фрагменту (и контроль-
ные, и на понимание) задаёт владелец фрагмента.

Ученик действует в своём темпе. Ему следует
проработать все фрагменты. Для этого нужно
каждый раз находить нового партнёра с лю-
бым ещё не изученным фрагментом (для этого

встать, подняв цветной жетон, соответ-
ствующий содержанию и номеру своего
фрагмента; каждый учащийся заранее
имеет определённый тематический же-
тон) (рис. 5).

Хотя на рис. 5 для простоты изображена
четвёрка, ученики на них не замыкаются,
а выбирают себе в товарищи любого
в классе из числа освободившихся.

3. Ìåæ�ó ïàðà�è ðàñïðå�åëÿþòñÿ
ðàç�ûå ôðàã�å�òû �àòåðèàëà. Фраг-
менты независимы друг от друга, изуча-
ются в любом порядке.
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Ðèñ. 4. Ñ�å�à ïàðò�¸ðîâ, åñëè ÷àñòè òå�û èçó÷àþòñÿ â î��î� ïîðÿ�êå 

Ðèñ. 5. Ñ�å�à ïàðò�¸ðîâ, åñëè ôðàã�å�òû

çàêðåïëÿþòñÿ çà ó÷å�èêà�è è èçó÷àþòñÿ

â ëþáî� ïîðÿ�êå 



в вопросы на понимание. Напарникам
нужно придерживаться определённой по-
зиции: вначале один участник задаёт во-
прос (контрольный, а затем на понима-
ние), а другой на него отвечает, потом
наоборот (рис. 6).

Ðèñ. 6. Ïîðÿ�îê âçàè�î�åéñòâèÿ â ïàðå

ïðè èçó÷å�èè î��îãî ôðàã�å�òà 

2. Â ïàðå èçó÷àþòñÿ �âà ó÷åá�ûõ
ôðàã�å�òà (за напарниками закрепляются
разные фрагменты).

Поскольку за учеником закрепляется оп-
ределённый фрагмент учебного материала,
то, в отличие от первого варианта (в ко-
тором на очередном контрольном вопросе
участники меняются позициями — один
задаёт вопросы, а другой отвечает),
при изучении двух фрагментов смена по-
зиций в паре происходит только после то-
го, как напарники приступят к изучению
второго фрагмента.

Вначале партнёры договариваются, чей
фрагмент будут прорабатывать, другой —
откладывают в сторону.

В примере по физике «Смысл удельных
величин в тепловых явлениях» все вопросы

На первом шаге занятия все фрагменты
учебного материала распределяются между
парами. В результате оба партнёра изучают
в этой паре какой-либо один фрагмент (так
же как в первом варианте, имеют дело с од-
ним общим фрагментом).

Ученики по очереди задают друг другу пред-
ложенные контрольные вопросы, переформу-
лируя их в вопросы на понимание.

Проработать нужно все фрагменты. Каждый
последующий фрагмент изучается с новым на-
парником — из числа тех, кто этот материал
ещё не изучал. Таким образом, количество
напарников равняется числу изучаемых
фрагментов.

При поиске напарника ученик выбирает
любой ещё не изученный им фрагмент. Для
удобства поиска напарников используются
жетоны сообразно содержанию (номеру)
фрагментов. Это могут быть цветные жетоны
или другие знаки, например геометрические
фигуры, символизирующие не изученные
по математике темы: прямоугольник — тема
«Цилиндр», треугольник — «Конус»,
круг — «Шар». Жетоны лежат в отведён-
ном для этого месте кабинета. Поднятый
жетон — сигнал о возможности объединения
с новым напарником.

Если учебные фрагменты оформляются в ви-
де карточек, то они тоже лежат в определён-
ном месте: проработав одну из них, ученики
возвращают её и берут новые карточки
(но одну на пару).

Ученики действуют в индивидуальном темпе.

Âàðèàíòû è îñîáåííîñòè 
ñîäåðæàòåëüíîãî 

âçàèìîäåéñòâèÿ â ïàðàõ

1. Â ïàðå èçó÷àåòñÿ î�è� ó÷åá�ûé ôðàã-
�å�ò �à �âîèõ. В этом случае ученики
по очереди задают друг другу предложенные
контрольные вопросы, переформулируя их
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(и контрольные, и на понимание) задаёт владе-
лец карточки неслучайно. Во-первых, ответы
на контрольные вопросы и вопросы на понима-
ние формулируются по одному клише, которое,
на первый взгляд, является простым, но, как
показывает практика, большинство учеников ис-
пытывают сложности в связи с его недостаточ-
ным первичным пониманием. Поэтому ученику
целесообразно несколько раз проделать одно и
то же, сменив не менее трёх напарников, отта-
чивая с ними своё понимание и быстроту пост-
роения фраз. После чего этому ученику стано-
вится достаточно легко применять это же клише
по отношению к другим удельным величинам.
Во-вторых, подчеркнём, что целью взаимодей-
ствия в парах является не проверка партнёра,
а изучение с ним нового материала. И этой по-
зиции им следует придерживаться.

Владелец фрагмента читает напарнику (или
вместе с ним) содержащееся в нём объяснение,
затем задаёт первый контрольный вопрос, слу-
шает развёрнутый ответ товарища, по необходи-
мости его корректирует, потом формулирует во-
прос на понимание, выслушивает ответ на него.
Далее переходит к следующему контрольному
вопросу. Проработав таким образом один фраг-
мент, напарники приступают к изучению второ-
го, при этом меняются ролями: теперь все во-
просы (и контрольные, и на понимание) задаёт
владелец второго фрагмента (рис. 7).

В других случаях, зависящих от содержания
изучаемого, все вопросы может задавать
не владелец темы, а его партнёр. С конкрет-
ным вариантом следует обязательно договари-
ваться заранее.

Èíñòðóêòèðîâàíèå

Установки, даваемые учащимся, должны быть
краткими, чёткими и понятными!

Инструктирование необходимо сопровождать
схематичной визуализацией действий участников,
можно предложить проговорить их в парах.

Выделим несколько групп вопросов для инст-
руктирования.

� Распределение учебных материалов, с ко-
торыми предстоит работать.

Если используется теоретический мате-
риал из учебника, то перед началом его
изучения необходимо разделить текст
на части: инструктор называет количест-
во и границы заранее намеченных смыс-
ловых частей, а учащиеся карандашом
делают в своём источнике соответствую-
щие пометы: цифрами и чёрточками.
Если учитель посчитал нужным не-
сколько отредактировать текст источни-
ка, то сделанные им изменения — уб-
ранные фрагменты, небольшие поправки
и добавления — тоже перечисляются
и тут же вносятся учащимися в свои ис-
точники. Кроме того, следует раздать
карточки с контрольными вопросами,
которые предстоит переформулировать
в парах.

Материал, который был полностью пе-
реработан учителем или заново им со-
ставлен, учащиеся получают в виде

 

 

Ðèñ. 7. Ïîðÿ�îê âçàè�î�åéñòâèÿ â ïàðå

ïðè ïðîðàáîòêå �âóõ ôðàã�å�òîâ



➤ при чтении и понимании текста, задава-
нии вопросов и их переформулировании
следует обязательно пользоваться рисунка-
ми, соотнося с ними текст, вопросы и от-
веты, показывая пальцем нужную деталь.
На этапе инструктирования рекомендуется
продемонстрировать технику взаимодейст-
вия партнёров, организовав показательное
выступление какой-либо пары, или повто-
рить алгоритм.

� Смена напарников. Поскольку алгоритм
взаимодействия в паре касается только
техники переформулирования вопросов, но
не смены партнёров, то на этот момент
стоит обратить отдельное внимание.

В первый раз можно «прорепетировать»
под руководством инструктора порядок
смены партнёров, чтобы в дальнейшем
не было путаницы. Например, для случая,
когда учебные фрагменты распределяются
между разными парами, с младшими
школьниками рекомендуется отрепетировать
поиск и смену партнёров под фронтальным
управлением инструктора по сигналу: рабо-
та с первым партнёром — смена напарни-
ка и учебного фрагмента — работа со вто-
рым партнёром — смена напарника
и учебного фрагмента — работа с третьим
партнёром.

Îòëàäêà ó÷èòåëåì 
ïàðíîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ

В ходе изучения школьниками учебного
материала учитель занимается организацией
деятельности пар и её откладкой, не при-
влекая к себе внимания всей аудитории:

а) следит за соблюдением позиционной
очерёдности взаимодействия в паре (один
задаёт вопрос — другой отвечает, потом
наоборот): важно, чтобы кто-то один
в паре не взял инициативу на себя и
не стал всё сам выполнять за товарища;

б) помогает тем или иным парам ответить
на контрольный вопрос, сформулировать
вопрос на понимание, тактично относиться
к ошибкам друг друга и исправлять их;

готовых карточек, содержащих учебную ин-
формацию и вопросы контрольного типа:
➤ если фрагменты материала логически за-
висимы друг от друга, а следовательно, изу-
чаются в линейном порядке, то все фрагмен-
ты содержатся на одной карточке, с которой
предстоит работать всем парам; в этом слу-
чае цветные жетоны для поиска партнёров
не нужны, поскольку части темы изучаются
в одной последовательности;
➤ если фрагменты независимы друг от дру-
га и распределяются между парами, то раз-
ные пары получают разные карточки;
➤ если фрагменты независимы друг от друга
и закрепляются за учениками, то отличаю-
щиеся карточки распределяются между
участниками (каждому — свою), например
в одну пару № 1 и № 2, в другую — № 3
и № 4; кроме того, для удобства поиска на-
парников с другой карточкой каждый учащий-
ся берёт цветной жетон сообразно номеру
своей карточки, например для № 1 — крас-
ного цвета, для № 2 — синего и т. д.

� Расположение на столе учебных матери-
алов.

В ходе изучения пара должна иметь дело
только с одним алгоритмом и одной карточ-
кой (или учебником, раскрытым на нужной
странице, или другим источником теоретичес-
кого материала). Они располагаются на сере-
дине стола перед глазами участников.

� Способ содержательного взаимодействия
в паре.

Нужно акцентировать ряд нюансов:
➤ следует челночно обращаться то к алго-
ритму, то к теоретическому материалу;
➤ нужно придерживаться определённой по-
зиции: вначале один участник задаёт вопрос
(контрольный, а затем на понимание), а дру-
гой на него отвечает, потом наоборот;
➤ нужно давать развёрнутый ответ на кон-
трольный вопрос;
➤ сформулировать вопрос на понимание —
это значит переделать ответ на контрольный
вопрос;

Â. Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ñîâìåñòíîå èçó÷åíèå: òåõíîëîãèÿ ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ

êîíòðîëüíîãî òèïà â âîïðîñû íà ïîíèìàíèå

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
184



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå / Public education  1’2023
185

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

в) обращает внимание на необходимость да-
вать развёрнутый ответ на контрольный вопрос
и при наличии ошибки обязательно его кор-
ректировать;

г) напоминает, что рисунок является составной
частью текста, его данные используются
не только для наглядности, но и как информа-
ция при ответе на вопросы;

д) обращает внимание на специфику вопросов:
часть из них направлена на поиск информации
в тексте, другие — на понимание сути поня-
тия, третьи — на додумывание;

е) помогает найти очередного напарника, ори-
ентируясь на сигнал: «завершил изучение
фрагмента — тут же встал»; следит за тем,
чтобы учащиеся меняли напарников для изуче-
ния каждого нового фрагмента темы, а не про-
должали изучать весь материал в одной паре;
не допускает взаимодействия с напарником че-
рез спинку стула (оно должно быть плечо
к плечу);

ж) наблюдает за тем, чтобы на пару в нуж-
ный момент был открыт один источник ин-
формации и один алгоритм (а не на каждого
учащегося свой); в случае, если за напарника-
ми закрепляются разные учебные фрагменты,
следить за тем, чтобы партнёры вначале дого-
ворились, чей фрагмент прорабатывать пер-
вым, а другой убрали в сторону;

з) исправляет содержательные ошибки при
формулировании ответов и вопросов; если об-
наружит неточности в предыдущих знаниях
отдельных учеников, то оперативно делает
нужные объяснения или вносит коррекцию;

и) просит отдельные пары повторить, как
они ответили на определённые контрольные
вопросы или переформулировали вопросы
на понимание (такие меры следует предпри-
нимать, поскольку обычно отсутствует пись-
менная фиксация ответов и переформулиро-
ванных вопросов), чтобы проверить правиль-
ность понимания задания и способа его вы-
полнения.

Кроме того, важная задача учителя — при-
учать школьников нести ответственность за ка-
чество работы напарника.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ

Для обеспечения продуктивного изуче-
ния материала по технологии перефор-
мулирования контрольных вопросов
в вопросы на понимание требуется пред-
варительная подготовка учащихся.

Задачи подготовительного занятия (или
периода):
� разобраться в специфике двух видов
вопросов — контрольных и на понимание;
� освоить приём их переформулирования;
� освоить технику взаимодействия в па-
ре, смены и поиска партнёров.

Õîä ïîäãîòîâèòåëüíîãî çàíÿòèÿ

– Ïðî÷èòàéòå â ïàðàõ âïîëãîëîñà âîò ýòîò òåêñò

(íà ñëàéäå).

Ñïåöèôèêà äâóõ âèäîâ âîïðîñîâ

Êîíòðîëüíûé âîïðîñ ïîçâîëÿåò âûÿñíèòü, ÷òî ïî-

íèìàåò òîò, êîìó ÿ çàäàþ ýòîò âîïðîñ.

Âîïðîñ íà ïîíèìàíèå ïîçâîëÿåò âûÿñíèòü, íàñêîëü-

êî ÿ ïðàâèëüíî ÷òî-òî ïîíèìàþ. Îáðàòèâøèñü

ê äðóãîìó, êàê áû çàäà¸øü âîïðîñ ñåáå.

– Ïðîäåìîíñòðèðóåì äëÿ âñåõ òåõíèêó ïåðåôîðìó-

ëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ. Êòî áóäåò ìîèì ïàðòí¸ðîì?

(Ó÷åíèê âûõîäèò ê äîñêå.)

(Îáðàùàåòñÿ ê ó÷åíèêó.) Îòâåòüòå íà êîíòðîëüíûé

âîïðîñ: «×òî òàêîå âîïðîñ êîíòðîëüíîãî òèïà?»

Òåïåðü ÿ, âîñïîëüçîâàâøèñü âàøèì îòâåòîì, ñôîðìó-

ëèðóþ âîïðîñ íà ïîíèìàíèå, èñïîëüçóÿ êëèøå.

(Íà ýêðàíå êëèøå: «Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíÿë, ÷òî

(âîñïðîèçâîæó ñìûñë èçó÷àåìîé èíôîðìàöèè)?»)

— Òàêèì îáðàçîì, ïðè¸ì ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âî-

ïðîñà òàêîâ:

à) ÷èòàåì àáçàö;

á) îòâå÷àåì íà êîíòðîëüíûé âîïðîñ;

â) ôîðìóëèðóåì âîïðîñ íà ïîíèìàíèå, èñïîëüçóÿ

ñîäåðæàíèå îòâåòà.

– Ïîñìîòðèì, êàê ýòî îáîçíà÷åíî â àëãîðèòìå ðàáî-

òû; åãî âàì ðàçäàëè ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó íà ïàðó

(àëãîðèòì ñì. âûøå).

– Çàêðåïèì ýòîò ïðè¸ì. Ó÷àñòâóþò âñå ïàðû. Âòîðîé

êîíòðîëüíûé âîïðîñ: «×òî òàêîå âîïðîñ íà ïîíèìà-

íèå?» Íà÷èíàåò ïàðòí¸ð 1-ãî âàðèàíòà. Îðèåíòèðóé-

òåñü íà àëãîðèòì.

– Åù¸ îäèí êîíòðîëüíûé âîïðîñ: «×åì îòëè÷àåòñÿ

âîïðîñ êîíòðîëüíîãî òèïà îò âîïðîñà íà ïîíèìà-

íèå?» Íà÷èíàåò ïàðòí¸ð 2-ãî âàðèàíòà.



размещает на середине стола другой на-
парник).

Учеников нужно стимулировать давать
развёрнутые ответы и комментарии своих
действий. Отвечать за качество работы
напарника, придирчиво относиться к спо-
собу его работы и ответам — это прояв-
ление заботы и уважения к нему.

Если каждый учащийся получает свой
фрагмент учебного материала, то для
облегчения поиска партнёров, у которых
другие фрагменты, рекомендуется ис-
пользовать цветные жетоны (их количе-
ство равно числу фрагментов). Подни-
мая над головой цветной жетон, соот-
ветствующий определённому содержа-
тельному фрагменту темы, ученик пода-
ёт знак, есть ли смысл с ним объеди-
няться или нет.

Пересадку лучше осуществлять в сво-
бодном режиме, не нужно замыкать уче-
ников в четвёрки — это затрудняет об-
щую мобильность коллектива, сдержива-
ет и нарушает индивидуальный темп.
Школьник берёт себе в партнёры любо-
го освободившегося товарища, даже если
тот находится на противоположной сто-
роне кабинета (кроме отдельных исклю-
чений, когда учитель, исходя из педаго-
гической целесообразности, ограничивает
объединение конкретных учащихся).
Встать — самый удобный способ сигна-
лизировать, что работа в очередной паре
завершена, со вставшим товарищем мож-
но объединиться в новую пару. К ново-
му партнёру следует обязательно пере-
сесть или занять с ним любой свобод-
ный стол.

Целесообразно постоянно обсуждать
с учащимися, а также разместить на вид-
ном месте общие нормы деятельности
в парах, которых следует придерживаться
ученикам и соблюдение которых необхо-
димо отслеживать педагогам:

1. В паре сидим рядом, но не через
спинку стула.

Закрепление техники переформулирования
вопросов желательно организовать на серии
уроков, используя полезные фрагменты
из учебника, подготовив к ним вопросы кон-
трольного типа.

Третья задача подготовительного перио-
да — освоить порядок деятельности в раз-
ных парах при изучении текста, состоящего
из нескольких фрагментов. В зависимости
от возраста и других особенностей учени-
ков, возможно, придётся проиграть на под-
готовительных занятиях смену напарников.
Эта задача решается посредством фронталь-
ного управления парной работой со стороны
учителя — чередования фронтальной и пар-
ной работ: после каждого шага деятельности
учащихся учитель делает остановку, обра-
щает внимание на возникшие нюансы, отве-
чает на вопросы, делает установку на вы-
полнение очередного шага. Для младших
школьников этот период может повторяться
на протяжении нескольких уроков, прежде
чем в дальнейшем они смогут действовать
самостоятельно.

Îáùèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ âñåõ ñëó÷àåâ
çàíÿòèé ñîâìåñòíîãî èçó÷åíèÿ 

è çàíÿòèé ñîâìåñòíîé îòðàáîòêè

Âèçóàëèçàöèÿ �à ýòàïå è�ñòðóêòèðîâà�èÿ.
Знакомство с объёмом и характером учебно-
го текста, его частей и заданий к ним, инст-
руктирование о способе работы в парах не-
обходимо сопровождать схематичной визуа-
лизацией на доске — по мере объяснения;
слайдовые презентации использовать не сле-
дует. Порядок действий участников целесо-
образно проговорить в парах, ориентируясь
на записи. На слайдовых презентациях мо-
жет предъявляться предметное содержание
и вопросы, клише, опорные слова.

Îðãà�èçàöèÿ ïàð�îé ðàáîòû. Для обеспе-
чения парного взаимодействия важно, чтобы
партнёры имели дело с одним учебным текс-
том (его кладёт на середину стола один
из напарников) и одним алгоритмом (его

Â. Á. Ëåáåäèíöåâ.  Ñîâìåñòíîå èçó÷åíèå: òåõíîëîãèÿ ïåðåôîðìóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ
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2. Ищу напарника — встаю (это сигнал,
что со мной можно объединиться).

3. Один текст открываем на пару. Один
алгоритм открываем на пару.

4. Даю развёрнутые ответы.

5. Отвечаю за качество работы напарни-
ка — придирчиво отношусь к способу его
работы и ответам.

6. Завершил всю работу — сигнализирую
учителю.

Не следует добиваться одинакового темпа рабо-
ты пар, организуя одновременную их пересадку,
иначе придётся поступиться качеством усвоения
предметного материала и качеством взаимодей-
ствия партнёров. Вместо этого лучше контроли-
ровать результаты учеников, быстро справив-
шихся, по их мнению, с изучением нового мате-
риала, и при необходимости возвращать их
на доработку, а при подтверждении полученных
знаний предлагать дополнительные задания, ко-
торые будут проверены после занятия.

Как выйти из затруднительного положения,
если на занятии нечётное количество учащих-
ся — кто-то может временно остаться без
пары.

� Отдельные ученики, способные сами изу-
чить тему, могут на каком-то этапе (но только
единожды) действовать в одиночку.

� В другом случае можно предложить взаимо-
действовать в тройке (но тоже один раз),
в которой двое действуют как один.

� Третий вариант — ученик взаимодействует
в паре с учителем-ассистентом, который играет
роль ученика и помогает учителю-предметнику
отладить парную работу.

На этапе освоения учащимися занятий
совместного изучения помощь ассистен-
тов имеет большой смысл. С одной сто-
роны, они сами получают неоценимый
опыт, контактируя с учениками, перехо-
дя от пары к паре, а с другой — де-
монстрируют им образцы правильного
учебного взаимодействия. В свою оче-
редь, на занятии у учителя, игравшего
роль ассистента, появятся свои помощ-
ники в лице коллег. Активное участие
педагогов на занятиях друг друга —
один из способов достижения единства
требований и повышения предметных
результатов.

Íþà�ñû îòáîðà ïðå��åò�îãî �àòå-
ðèàëà. Для занятий совместного изу-
чения отбирается тот новый материал,
который является базовым, «ядер-
ным». А по таким предметам, как
русский язык, математика, физика, хи-
мия и т. п., этот материал, кроме того,
должен обязательно закрепляться
и повторяться на последующих заня-
тиях. Если отработка не предполагает-
ся, то грош цена информации на этапе
изучения.

И на занятиях совместного изучения, и
на занятиях совместной отработки сле-
дует сосредотачиваться на каком-то од-
ном материале. Например, если стоит
задача уяснить правописание �å с наре-
чиями, то не следует включать в учеб-
ные тексты информацию, например,
про отличия случаев �å с наречиями и
�å с краткими прилагательными, их со-
поставление нужно перенести на следу-
ющие занятия, на которых будут рас-
сматриваться комплексные вопросы, то
есть уясняться другой аспект. ÍÎ
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Îò «Ðîäíîãî ñëîâà» 
ê «Àçáóêå ÷òåíèÿ» 
Ê. Ä. Óøèíñêèé â èñòîðèè 
«Íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Ïî ãëóáèíå ïðîíèêíîâåíèÿ â ñóùíîñòü ïðîöåññîâ âîñ-

ïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ íðàâñòâåííûõ

óáåæäåíèé, ïî ñèëå âëèÿíèÿ íà ïîñëåäóþùåå ðàçâèòèå

îòå÷åñòâåííîé øêîëû è ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè, ïî ñòå-

ïåíè íàó÷íîé îáîñíîâàííîñòè òðóäû Ê. Ä. Óøèíñêîãî

íå èìåëè ñåáå ðàâíûõ.

Äëÿ «Íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ» ýòî ÿâëåíèå îñîáîå, ïîñêîëüêó Ê. Ä. Óøèíñêèé âí¸ñ ñâîé

ñåðü¸çíûé âêëàä â ðàçâèòèå æóðíàëà, áóäó÷è åãî ãëàâíûì ðåäàêòîðîì, à äî è ïî-

ñëå — àêòèâíûì àâòîðîì. Þáèëåé âåëèêîãî ïåäàãîãà ñîâïàäàåò ñ þáèëååì ñàìîãî

æóðíàëà. Åñòü â ýòîì ñâîÿ ñèìâîëè÷íîñòü. Íàçíà÷åíèå  Ê. Ä. Óøèíñêèé ïîëó÷èë

ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå: îí ñòðåìèëñÿ ê ðåäàêòîðñêîé ðàáîòå, â æóðíàëüíîé

äåÿòåëüíîñòè âèäåë âîçìîæíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè

è øèðîêîé ïðîïàãàíäû ïåðåäîâûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé.

Â ñâîèõ òðóäàõ ïî ïåäàãîãèêå Óøèíñêèé íå ðàç ãîâîðèë î òîì, ÷òî ñèñòåìó âîñïè-

òàíèÿ íåëüçÿ ñîçäàòü èñêóññòâåííî èëè ïîçàèìñòâîâàòü çà ãðàíèöåé. Êàæäûé íà-

ðîä îáëàäàåò ñîáñòâåííûìè óñòîÿìè è öåííîñòÿìè, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ èç ïîêî-

ëåíèÿ â ïîêîëåíèå — ýòî è åñòü ñàìàÿ ëó÷øàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ñèñòåìà, âåäü îíà

ñîîáðàçíàÿ è åñòåñòâåííàÿ. Íà íåé è äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ ïåäàãîãèêà.

Ïåðâîå çíàíèå, êîòîðûì äîëæåí îâëàäåòü ðåá¸íîê, — çíàíèå íàöèîíàëüíîé êóëüòó-

ðû. Îäíîâðåìåííî ñ îáó÷åíèåì ïèñüìó è ñ÷¸òó íåîáõîäèìî çíàêîìèòü ðåá¸íêà ñ ïðî-

èçâåäåíèÿìè íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, èñòîðèåé, ãåîãðàôèåé, ïðèðîäîé è ðåëèãèåé

ñâîåé ñòðàíû. È, êîíå÷íî, âñå çàíÿòèÿ äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ íà íàöèîíàëüíîì ÿçûêå,

ïîñêîëüêó ÿçûê — ýòî íå òîëüêî çâóêè è çíàêè. Îí ñîäåðæèò ïîíÿòèÿ, âîççðåíèÿ,

÷óâñòâà è îáðàçû, îòðàæàþùèå íàðîäíîå ñîçíàíèå è ñàìîîùóùåíèå. ßçûê ÿâëÿåòñÿ

è âåëè÷àéøèì íàñòàâíèêîì, ó÷èâøèì íàðîä, êîãäà íå áûëî åù¸ íè êíèã, íè øêîë,

è ïðîäîëæàþùèì ó÷èòü åãî, êîãäà ïîÿâèëàñü öèâèëèçàöèÿ. Óøèíñêèé óòâåðæäàë:

åñëè ðàñòèòü ðåá¸íêà íà ëó÷øèõ îáðàçöàõ ðîäíîé êóëüòóðû, íå ïðèä¸òñÿ èñêóññò-

âåííî ïðèâèâàòü ïàòðèîòèçì. Ðîäíîé ÿçûê — ýòî è åñòü «ãëóáèííûé ïàòðèî-

òèçì», îñíîâàííûé íà èäåíòèôèêàöèîííûõ ïðîöåññàõ, âðàñòàíèè â àðõåòèïû ñâîåãî

«ß» êàê ÷àñòè ñâîåãî Îòå÷åñòâà.
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Ïðåçè�å�ò ÐÔ Â. Â. Ïóòè� îáúÿâèë î ïðàç��îâà�èè 200-ëåò�åãî þáèëåÿ
Ê. �. Óøè�ñêîãî â 2023 ã. Â è�ïåðñêèé è ñîâåòñêèé ïåðèî�û èñòîðèè Ðîññèè
��¸� ðîæ�å�èÿ Ê. �. Óøè�ñêîãî ñ÷èòàëîñü 19 ôåâðàëÿ 1824 ã. Ì�îãîëåò�èå
�èñêóññèè î òî÷�îé �àòå ðîæ�å�èÿ Ê. �. Óøè�ñêîãî çàâåðøèëèñü ïðèç�à�èå�
19 ôåâðàëÿ 1823 ã. ��¸� åãî ðîæ�å�èÿ. 

� Константин Дмитриевич Ушинский � великий педагог � день рождения
� юбилей � дискуссия

Между тем в имперский и советский пе-
риоды истории России доминировала вер-
сия о 19 февраля 1824 г. как дне рож-
дении К. Д. Ушинского. Неслучайно
на серебряной медали К. Д. Ушинского,
отраслевой награде системы образования,
учреждённой постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 25 ию-
ня 1946 г., вместе с его рельефным
изображением выбита дата — 1824.
В 11-томном издании Собрания сочине-
ний К. Д. Ушинского (1948–1952 гг.),

25августа 2021 г. Президент РФ
В. В. Путин поставил точку
в многолетней дискуссии о дате

рождения великого русского педа-
гога Константина Дмитриевича
Ушинского, объявив о празднова-
нии его 200-летнего юбилея
в 2023 г. и, соответственно, при-
знав 19 февраля 1823 г. днём его
рождения (2 марта по новому
стилю).
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подготовленного при участии одного из наибо-
лее авторитетных исследователей биографии
и творчества великого педагога В. Я. Струмин-
ского, в примечаниях обосновывается версия
1824 года [1, с. 41–43; 2, с. 238–239]. 

Для позднего советского и постсоветского пе-
риодов характерны приверженность
к 1824 году, а также колебания и авторов,
и ответственных редакторов многотомных из-
даний в выборе даты рождения К. Д. Ушин-
ского. В предисловии к 6-томному изданию
Педагогических сочинений К. Д. Ушинского
(1988 г.) академик С. Ф. Егоров во вступи-
тельной статье указал датой рождения Ушин-
ского 19 февраля 1823 г., добавив в скобках:
«…по другим данным — 1824 г.» [3]. Анало-
гичным образом поступил Э. Д. Днепров
в статье «Феномен Ушинского», предваряю-
щей 4-томное издание Избранных трудов
К. Д. Ушинского (2005 г.) [4]. В юбилейных
материалах к 195-летию со дня рождения
К. Д. Ушинского заведующий лабораторией
истории педагогики и образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования
РАО» М. В. Богуславский указал
на 1824 год [5]. Последнее издание Россий-
ской педагогической энциклопедии (1999 г.)
также указывает на 1824 год [6].

Версия о 19 февраля 1824 г. как дне рожде-
ния К. Д. Ушинского базировалась на воспо-
минаниях как самого К. Д. Ушинского, так
и его современников. Товарищ Ушинского
по Московскому университету Ю. С. Рехнев-
ский в некрологе (1871 г.) [7] и секретарь
Ушинского А. Фролков в «Кратком биографи-
ческом очерке» (1881 г.) [8, с. 3] называют
1824 год. В воспоминаниях товарища
К. Д. Ушинского по Новгород-Северской гим-
назии М. К. Чалого (1889 г.) также указыва-
ется 1824 год [9, с. 437].

Ю. С. Рехневский, А. Фролков и М. К. Ча-
лый просто называют 1824 год, никак
не обосновывая эту дату и даже не упоминая
версии, приведённой в 11-томном издании Со-
брания сочинений великого педагога, о том,
что родители К. Д. Ушинского в сложной си-
туации получения официального свидетельства
о рождении Константина якобы сознательно
пошли на обман и показали рождение сына
годом ранее, то есть 1823 годом, сумев вроде

бы убедить в этом людей, давших сви-
детельские показания с целью ускорить
его более раннее зачисление в гимназию.

Главным аргументом сторонников вер-
сии 1824 года являлась фраза из вос-
поминаний К. Д. Ушинского: «Моя
мать умерла, когда мне не было ещё
двенадцати лет…» [2, с. 54]. Посколь-
ку точная дата смерти матери неизве-
стна, сторонники 1824 года считали,
что она умерла после 19 февраля —
дня рождения Константина, когда ему
в 1835 г. — год смерти матери
Л. С. Ушинской — исполнилось
11 лет, но смерть матери могла слу-
читься и раньше, в январе — начале
февраля, когда ему по версии 1823 го-
да также было 11 лет, то есть воспо-
минания К. Д. Ушинского не могут
служить стопроцентным подтверждени-
ем версии о 1824 годе. 

Воспоминания близких К. Д. Ушинско-
му людей — Ю. С. Рехневского,
А. Фролкова, М. К. Чалого — были
написаны после смерти великого рус-
ского педагога и с источниковедческой
точки зрения являются ненадёжными
источниками для подтверждения версии
1824 года. При внимательном прочте-
нии в воспоминаниях обнаруживаются
противоречия, свойственные данному
литературному жанру и подвергающие
сомнению версию 1824 года.

Воспоминания М. К. Чалого подтверж-
дают тезис о ненадёжности данного ви-
да источника. В самом начале своей
статьи он пишет: «Константин Дмитрие-
вич Ушинский (1824–1870). В 1835 г.
в III класс преобразованной семилетней
гимназии поступил из домашнего при-
готовления новичок, обративший на се-
бя внимание всего класса как привлека-
тельной наружностью, так и своим поч-
ти детским возрастом: ему было непол-
ных 12 лет» [9, с. 436]. Указанные
М. К. Чалым «неполные 12 лет» соот-
ветствуют 1824 году рождения. Однако
буквально через три страницы в тексте



дровского училища коллежского советника
Ушинского [2, с. 238–240, 245–247,
241–244, 358–363, 367–370]. 

Версия 1823 года подтверждается и заяв-
лением матери Константина Л. С. Ушин-
ской на имя епископа Тульского и Белев-
ского о выдаче свидетельства о рождении
ребёнка: «Прошлого 1823 года февраля
19 дня по службе мужа моего советником
в Тульской казённой палате надворного
советника Дмитрия Григорьева Ушинского
родился у нас сын Константин, который
крещён того же числа города Тулы Всех-
святской церкви священником Иваном
Семёновым…» [10, л. 1].

О 1823 годе говорят и материалы рассле-
дования Тульской духовной консистории
по заявлению Л. С. Ушинской, включаю-
щие в том числе свидетельские показания
очевидцев рождения и крещения Констан-
тина.

29 октября 1932 г. епископ Тульский
и Белевский инициировал расследование
по заявлению Л. С. Ушинской, которое
Тульская духовная консистория поручила
благочинному г. Тулы протоиерею Старо-
никитской церкви Фёдору Русакову.
В следственном деле содержится подроб-
ный рапорт Русакова от 8 февраля
1933 г. о результатах расследования
со свидетельскими показаниями очевидцев
рождения и крещения Константина. Туль-
ская мещанка, повивальная бабка А. Аки-
мова, бывшая при рождении на квартире,
титулярная советница П. А. Молчанова
и пономарь А. Сергеев, находившиеся
в церкви при крещении, подтвердили факт
рождения и крещения Константина 19 фе-
враля 1823 г. [10, л. 11–16].

Расследование на этом, однако, не закон-
чилось, и Тульская духовная консистория
затребовала дополнительные документы
от Л. С. Ушинской, вынудив Д. Г. Ушин-
ского, отца Константина, составить
на гербовой бумаге в ноябре 1833 г. про-
шение на имя Императора Николая I
с просьбой о помощи в деле получения

воспоминаний содержится следующее выска-
зывание: «В 1835 г. 12-летний Костя застал
меня в III классе если не самым старейшим
аборигеном, то всё-таки целыми тремя года-
ми старше себя» [9, с. 439]. Согласно дан-
ному высказыванию Чалого, «12-летний Ко-
стя» родился в 1823 г. Подобные противо-
речия типичны для жанра воспоминаний.
Приходится констатировать, что воспомина-
ниям даже близкого друга по гимназии
М. К. Чалого, больше других владевшего ма-
териалом о детском периоде жизни Ушин-
ского, нельзя полностью доверять, во всяком
случае в части точности датировки различ-
ных событий.

Дополнительный аргумент в пользу версии
1824 года о том, что К. Д. Ушинский
в гимназии выглядел значительно моложе
своего официального возраста, находит
очень простое объяснение: он был сущест-
венно младше своих великовозрастных од-
ноклассников и на их фоне, естественно,
выглядел соответствующим образом. Чалый
в своих воспоминаниях даёт следующую ха-
рактеристику одноклассникам Константина
Ушинского: «На новичка Костю, мальчика
женственно-деликатного сложения, всегда
чистенько одетого, наши 18–20-летние
“молодцы” с первого же дня его поступле-
ния в их общество посмотрели косо и стали
чинить ему разные гадости» [9, с. 437].

Официальные документы, в которых фигури-
рует возраст К. Д. Ушинского, или дата его
рождения, как правило, указывают 19 февра-
ля 1823 г., или этой дате соответствует его
возраст:

1. Свидетельство о рождении К. Д. Ушин-
ского.
2. Увольнительное свидетельство об оконча-
нии К. Д. Ушинским Новгород-Северской
гимназии.
3. Документ «О сопричастии Д. Г. Ушин-
ского и его семьи к дворянскому званию».
4. Формулярный список о службе инспектора
классов Воспитательного общества благород-
ных девиц и Санкт-Петербургского Алексан-
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свидетельства о рождении Константина [10,
л. 16, 17]. К прошению прилагался «Форму-
лярный список о службе надворного советника
Ушинского», выданный в виде копии «из кан-
целярии господина Министра финансов за под-
писью директора Дружинина» [10, л. 17].
Д. Г. Ушинский считал запись в формуляре
«неоспоримым доказательством» рождения
Константина 19 февраля 1823 г. [10, л. 13].

Эта запись была сделана осенью 1823 г. со-
ветником хозяйственной экспедиции Туль-
ской казённой палаты, отцом великого педа-
гога Д. Г. Ушинским о его детях: «Александ-
ру 6 лет, Владимиру 4 года, а Константину
8 месяцев» [10, л. 19]. Практически неверо-
ятно, чтобы отец загодя писал о своём ещё
не родившемся и не крещенном ребёнке как
о восьмимесячном, к тому же называя его
по имени.

Прошение на имя Императора и формулярный
список, наконец, смогли убедить тульских цер-
ковных руководителей в возможности выдачи
свидетельства о рождении. С санкции епископа
Тульского и Белевского духовная консистория
30 ноября 1833 г. выдала свидетельство
о рождении Константина. Свидетельство было
составлено на гербовой бумаге, и оно гласило:
«По Указу Его Императорского Величества
из Тульской Духовной Консистории дано сие
надворного советника Дмитрия Григорьева
Ушинского сыну Константину <…> в том, что
<…> день рождения его Константина 1823 го-
да февраля 19 числа». Свидетельство было да-
тировано 1 ноября 1833 г. [10, л. 30–33].

К. Д. Ушинский получил свидетельство спустя
10 лет и 8 месяцев после своего рождения.
Причинами этого были и неудачный выбор
родителями церкви для крещения, не имевшей
права выдавать метрические свидетельства,
и частая смена Д. Г. Ушинским места службы
(Тула, Полтава, Санкт-Петербург, Вологда).

Не менее длительным и не менее трудным
оказался путь признания истинной даты рож-
дения великого русского педагога. Принятая
в СССР на государственном уровне и поддер-
жанная академической наукой версия
о 1824 годе долгие годы казалась незыбле-
мой, несмотря на попытки отдельных исследо-
вателей её опровергнуть. К их числу можно

отнести А. Н. Иванова, профессора
Ярославского государственного педаго-
гического института им. К. Д. Ушинско-
го, скрупулёзно изучившего ярославский
период жизни и деятельности великого
педагога [11], а также исследователя
из Тулы Е. Г. Шаина.

А. Н. Иванов ещё в 1973 г. обратил
внимание на ключевую запись в форму-
лярном списке Д. Г. Ушинского о его де-
тях [11, с. 15]. Е. Г. Шаин, опираясь
на документы дела о рождении
К. Д. Ушинского, хранящегося в Туль-
ском государственного областном архиве
и введённого в научный оборот
в 1969 г. тульским аспирантом А. Пету-
ховым [12], в течение многих лет пытал-
ся обратить внимание педагогической об-
щественности, государственных органов
на необходимость исправить ошибку
с датой рождения педагога. «Мои обра-
щения, — писал Е. Г. Шаин, — опуб-
ликованы в различных газетах и журна-
лах, направлялись Н. Д. Никандрову —
бывшему президенту РАО, трём минис-
трам образования России. Однако ника-
кой реакции на них не последовало…
Высокопоставленный чиновник Минис-
терства образования в ответ на очеред-
ное моё письмо министру сообщил, что
не видит достаточных оснований для об-
ращения в правительство страны. После
этого я был вынужден лично обратиться
к премьер-министру, а затем и к Прези-
денту РФ. Но ответа по существу во-
проса также не последовало» [13, с. 15].

Жаль, что Ефиму Григорьевичу Шаину,
профессору, заведующему кафедрой со-
циальных наук Тульского государствен-
ного педагогического университета
им. Л. Н. Толстого, недавно ушедшему
из жизни [14], не удалось увидеть эф-
фектного финала многолетней дискуссии
с участием Президента РФ В. В. Пути-
на. Сам факт рождения К. Д. Ушинско-
го в Туле и первый год его жизни
в этом городе обязывали тульских учё-
ных досконально разобраться в запутан-
ной истории с датой рождения великого



и профессиональной деятельности
К. Д. Ушинского, назначенного на долж-
ность профессора Демидовского лицея
(1846–1849) [11, с. 103–219]. Вряд ли
стоит сомневаться в том, что объявленное
Президентом РФ празднование 200-летнего
юбилея К. Д. Ушинского в 2023 г. пройдёт
на самом высоком уровне, на котором обыч-
но проходят все аналогичные мероприятия,
инициированные Президентом. ÍÎ

русского педагога, что и пытался сделать
Е. Г. Шаин. Обращение авторов данной ста-
тьи к этой теме тоже не было случайным.
Ярославский государственный педагогический
университет, с 1946 г. носящий имя великого
русского педагога К. Д. Ушинского, начиная
подготовку к 200-летнему юбилею, был про-
сто обязан принять участие в определении ис-
тинной даты его рождения. Также существен-
но, что с Ярославлем связаны три года жизни
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Anniversary Of Konstantin Dmitrievich Ushinsky
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Abstract: Russian President Vladimir Putin announced the celebration of the 200th anniversary of K. D. Ushinsky in

2023. In the imperial and Soviet periods of Russian history, K. D. Ushinsky’s birthday was considered February 19,

1824. Long-term discussions about the exact date of K. D. Ushinsky’s birth ended with the recognition of February 19,

1823 as his birthday. 
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