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Председатель  
Комитета образования и науки  

Курской области,  
доктор педагогических наук,  

профессор  
Александр Николаевич ХУДИН 

Дорогие коллеги! 
В жизни каждого человека есть тот, кто открывает ребенку окружающий 

мир, кто знакомит входящего в мир человека с историей и культурой своего 
народа, кто помогает личности обрести собственное Я. – Это Учитель!  

2010 год стал годом повышенного общественного внимания к российскому 

учительству, к его нуждам и чаяниям, к осуществляемой в России модернизации 
образования. Педагогическое сообщество Курской области активно участвует в 

обновлении социально-экономической жизни региона, искренне переживает за 
судьбу осуществляемых в стране реформ. Все педагоги понимают острую необ-
ходимость серьезного обновления системы образования, приведения ее в соот-

ветствие со значительно выросшими требованиями современной жизни. 
Модернизация образования опирается на глубокие и прочные традиции 

российского учительства, на ценности отечественной культуры, на нормы, сло-
жившиеся в среде российской интеллигенции. Наша профессия не бедна при-
мерами подлинного служения своему народу, верности Отечеству, – и сегодня в 

нашей области трудится большой отряд истинных подвижников духа, беско-
рыстно преданных своему делу, искренне заботящихся о самом важном – о бу-

дущем, о тех, кому предстоит уже в середине XXI века нести гордое и ответ-
ственное звание – Гражданин России!  

Знаю, что в Советском педагогическом колледже стало доброй традицией 
проведение научно-практических конференций, посвященных различным аспек-
там духовно-нравственного воспитания молодежи. Знаю, что в этих конференциях 

часто участвуют крупнейшие отечественные ученые, выражая свое видение путей 
развития системы образования. Заинтересованный обмен мнениями о путях реше-

ния проблем российского образования – верный признак демократичности педаго-
гического сообщества, его высокой заинтересованности в реальном обновлении 
духовной жизни страны. Знаю, что такой диалог науки и практики дает очень мно-

гое для развития образования, пробуждает в педагогах стремление к активному и 
заинтересованному участию в реформировании российской школы. 

Проведение конференции – возможность новых открытий, профессио-
нальных побед, веры в необходимость и высокую социальную значимость свое-
го труда! Выступления и дискуссии участников конференции помогают в реаль-

ном реформировании образования, становятся важной вехой в деле професси-
онального самосовершенствования педагогов-практиков. Мы должны хорошо 

понимать очень простую закономерность: от того, каким будет учитель, зависит 
то, каким будет общество в будущем.  
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Директор  
Советского педагогического колледжа  

Курской области,  
кандидат философских наук,  

Ирина Яковлевна БУЛГАКОВА  

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Педагогический коллектив нашего колледжа с искренним радушием при-

ветствует участников VII Фестиваля научного и художественного творчества. 
Наш фестиваль посвящается 65-летию Победы, Дню славянской письменности 
и культуры и памяти выдающегося деятеля культуры, народного художника 

России, лауреата Государственной премии величайшего скульптора, патриота, 
общественного деятеля и нашего земляка Вячеслава Михайловича Клыкова. В 

конференции принимают участие духовные и светские учреждения высшего, 
среднего, начального профессионального, основного и дополнительного обра-
зования. Среди наших участников известные российские ученые, педагоги-

практики, преподаватели, аспиранты, студенты из Курской, Орловской, Липец-
кой, Воронежской, Ульяновской, Новосибирской областей, г.Москвы. Мы рады, 

что география участников конференции с каждым годом увеличивается. 
2010 год в нашей стране – Год учителя. Исторически сложилось так, что во 

все времена общество предъявляло высокие требования к тем, кто учит и воспи-

тывает. Современные условия жизни требуют соответствия содержания образо-
вания потребностям страны и тенденциям мирового развития. Советский педаго-

гический колледж делает все возможное, чтобы им соответствовать. Студентов, 
преподавателей и сотрудников колледжа отличает  активная жизненная пози-
ция, милосердие и сострадание, стремление идти в  ногу со временем, понимая 

всю меру ответственности, возложенную на нас выбором профессии. Научно-
практические конференции,  республиканские, областные и районные конкурсы, 

различные акции – таков диапазон нашей деятельности. Участие в них – это не  
только возможность проявить теоретические  и практические  знания, творче-
ство, определенный опыт,  столь необходимый будущему педагогу. Духовно – 

нравственное воспитание, социализация личности, интеграция ее в современном 
мире – приоритетные направления нашего развития. Но одна из главных задач –  

подготовка современного  учителя, способного не просто передать знания,  а 
помочь реализовать себя в жизни. На конференции нам предстоит рассмотреть 

роль российского учительства в модернизации духовно-нравственной культуры 
общества, обратиться к традициям, идеям и опыту,  сложившемуся в отечествен-
ной и мировой педагогике.  Я рада, что  столь актуальные на сегодняшний  день 

проблемы будут  подняты именно на нашей  научно-практической конференции, 
и искренне верю в возможность их решения во имя будущего. 

Желаю всем участникам и гостям успешной дискуссии, позитивного диало-
га и творческих открытий! 
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Заместитель Председателя  
Курской областной Думы  

Виктор Николаевич КАРАМЫШЕВ 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 
Проведение межрегиональных научно-практических конференций в Со-

ветском педагогическом колледже – это уже добрая традиция. Молодых и 
опытных преподавателей, исследователей, студентов, аспирантов, докто-
рантов и магистров из различных уголков нашей страны волнуют проблемы 
воспитания молодѐжи, путей и способов интеграции различных субъектов в 
формировании духовно-нравственной культуры и многие другие вопросы, 
ответы на которые легче найти, собравшись вместе с единомышленниками 
и оппонентами. 

Седьмая межрегиональная научно-практическая конференция особен-
ная. Она посвящена 65-летию великой Победы, Дню славянской письменно-
сти и культуры, Году Учителя и рассматривает проблему роли российского 
учительства в модернизации духовно-нравственной культуры общества. По-
новому понять этот аспект, рассмотреть различные взгляды и мнения, вы-
работать конкретные направления деятельности – задача не только участ-
ников конференции, но и всего общества, понимающего, что потеря нрав-
ственности ведѐт к бездуховности, а дальнейшее движение по этому пути 
чревато необратимыми последствиями. И именно учитель призван не только 
дать знания, научить, он призван помочь утвердиться в мире, полном со-
блазнов и грязи. Ради этой цели можно перенести и бессонные ночи, и тя-
жѐлый напряженный труд. 

Желаю вам научных открытий, позитивного и полезного общения, 
творческих успехов в решении поставленных проблем.        
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Заместитель Председателя  
Правления КБ «Холдинг-Кредит»,  

член Совета Курского землячества  
в г.Москве,  

Светлана Ивановна КОНОНОВА 

 
Дорогие друзья! 

Знаменательно, что эта конференция посвящена Дню славянской письменности и 
культуры и памяти выдающегося деятеля культуры, народного художника России, лауреата 
Государственных премий, неутомимого собирателя славянства, ярчайшего общественного 
деятеля и пламенного патриота нашего Отечества, гениального скульптора Вячеслава Ми-
хайловича Клыкова. Более 4-х лет как не стало нашего друга, товарища, да просто хороше-
го человека. Так уж по жизни бывает – человек, бескорыстно или нещадно отдающий себя 
людям, служению отечеству, быстро сгорает. Но тем долговечнее память о нем, ибо его 
творения остаются в монументальных скульпторах – государственных символах, повеству-
ющих мудрость, национальную совесть, мужество и стойкость русского народа. 

Свое вдохновение, свой уникальный дар и сконцентрированную волю он направлял 
на то, чтобы воссоздать в граните и мраморе, в бронзе, меди, алюминии или чугуне свое-
образную героическую летопись России, прославить ее великих полководцев – ратников, 
праведников и заступников, выдающихся государственных деятелей, представителей куль-
туры и искусства. Прославляя их, он сам становился заступником земли русской, расставляя 
свои памятники как символы-крепости на необъятных просторах Отечества, тем самым 
вдохновляя соотечественников на добрые бескорыстные дела и поступки, пробуждая сы-
новние чувства любви к родной земле, к своей славной истории, к славянскому братству. 

Такую же миссию на земле, по моему глубокому убеждению, выполнял Вячеслав Ми-
хайлович. Многие в сегодняшней реалии времени спять, многих надо будить, чтобы понять 
– Отечество страдает сильной болью, ему надо помочь и наш долг – пробудиться ото сна, 
продолжить то святое на земле, что делал Вячеслав Михайлович. 

В памятниках В.М.Клыкова воплотилась еще одна Россия – Россия с плеядой талант-
ливых государственников, для которых судьба Отечества, их созидательная миссия была 
превыше всего. Среди них, стремительно рвущийся к морям, памятник царю Петру Перво-
му, великой княгине Елизавете Федоровне, указавшей путь спасения России. Памятники, 
далеко не однозначным историческим фигурам, царю Николаю второму, реформатору 19 
века России – Петру Столыпину и адмиралу Александру Колчаку. 

Многие памятники сооружались на собственные средства художника и передавались в 
дар тому или другому городу, селу. Их открытие проходило при огромном стечении народа, 
становилось настоящим праздником, актом объединения, сплочения людей вокруг русской 
идеи, школой гражданственности и патриотизма. «Не разрушать, не осквернять нашу зем-
лю, а укреплять ее – вот долг каждого настоящего патриота своей Родины» - не уставал 
повторять Вячеслав Михайлович. Хотя завистников и недоброжелателей было не мало. Не 
обошлось и без вандализма к его памятникам. Но он мужественно держался и восстанавли-
вал их на позор и посрамление врагам. По своей масштабности, значимости, духовному со-
держанию работы В.М.Клыкова не имеют себе равных в новейшей истории. Они несут ду-
ховную суть России, нравственную природу русской души человека. 
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Вторая линия направления творчества художника – это памятники духовным просве-
тителям – святым, то великий пласт русского духовенства, которых до В.М.Клыкова никто 
не затрагивал. Теперь же всемирную славу обрел шедевр в Радонеже – скульптура, посвя-
щенная Преподобному Сергию Радонежскому, которая, поистине, стала прорывом блокады 
еще одной страницы подлинной истории России, вопреки всем возникшим препятствиям по 
установлению этой скульптуры. Это и памятники Серафиму Саровскому в городе Сарове и 
Курской Коренной пустыни, монумент святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефо-
дию, памятник святителю Николаю, святой великой княгине Елизавете Федоровне. Целая 
галерея образов русских святых была установлена на Прохоровском монументе Победы. 

А сколько поклонных крестов возвысились в разных уголках России и многих стран 
мира. Они есть в Греции в Солониках – учителям Словенским, в Херсоне – святым братьям, 
на трех ратных полях России – Куликово, Бородино, Прохоровка, на стыке трех великих 
славянских земель – России, Украины, Белоруссии. Есть такой поклонный крест и на Кур-
ской земле, посвященный победе Курских порубежников над нагайской ордой. Поклонные 
кресты появились и на братских могилах павшим воинам. 

Сооружение таких крестов – давняя православная традиция. Ведь они ставились на 
самых видных возвышенных местах во славу и память: «Идут мимо люди – всяк поклонит-
ся», - говорили на Руси. Это не только память о тех, кто сражался за свободу, но и вера, 
что их подвиг был не напрасен. И здесь уместно напомнить мысль одного из народных ге-
роев времен освобождения Руси от польского владычества – Минина, который обращаясь к 
нижегородцам, озвучивал свой вещий сон: «Явился к нему Сергей Радонежский и велел – 
разбуди спящих!» принявший христианство, крестителю Руси князю Владимиру, князьям 
Александру Невскому, Дмитрию Донскому – радетелям укрепления границ и мощи России. 
За каждым из них – история духовного пути Руси, ее созидание и становление как большого 
и великого государства. 

Знаковыми в творчестве Вячеслава Михайловича стали памятники недалеких по вре-
мени, но значительных по масштабу в истории современной России. Это памятник Победы 
на знаменитом Прохоровском поле в Белгородской области, к созданию которого скульптор 
шел 10 напряженных творческих лет жизни. Тема победы в Великой Отечественной войне 
оказалась настолько сложной для художественного воплощения, что никто до Вячеслава 
Михайловича не мог исполнить столь грандиозную задачу. Именно ему в едином монументе 
удалось объединить великую радость, боль, надежду, скорбь и вечную память этого мас-
штабного, грандиозного сражения, равных которому не было за всю мировую историю че-
ловечества. Олицетворением Победы стал и конный монумент маршалу Жукову, поставлен-
ный у стен исторического музея на Красной площади в Москве. И здесь, не безынтересны 
высказывания Вячеслава Михайловича о великом человеке второй мировой войны, о его 
связующей роли с сегодняшней действительностью: «Очень такой человек нужен народу 
сейчас, - не меньше, чем в войну. Маршал должен  быть принести еще одну победу, помочь 
нам одолеть разруху, и обрести достойную нашего народа жизнь». 

Звучанием победы проникнуты его скульптуры «Героям фронта и тыла» и памятник 
узникам концлагерей в Перми. Его творческие работы увековечили  в монументах многих 
выдающихся военноначальников Великой Отечественной войны: маршала Рокоссовского, 
главнокомандующего героического сражения на Курской дуге. 

Как никто, выразительно и емко отметил его уникальный дар наш курский писатель, 
участник Великой Отечественной Войны, некогда Председатель Союза писателей по Кур-
ской области Петр Сальников. «От православной Греции до седого Урала – в городах и ве-
сях, в столицах и окраинном Захолустье, на полях былых битв и в светлых храмах, на клад-
бищенских вечных покоях, в музеях, на крови и в людских душах стоят и чтятся памятники, 
скульптурные знаки и Поклонные кресты В.М.Клыкова – явь и мечта, труд и молитва твор-
ца». Как здорово сказано! 

Уникальная география работ В.М.Клыкова. Более 200 его памятников отразили много-
гранность души и таланта художника. В 17 регионах страны, 6 зарубежных странах возвы-
шаются его скульптуры. 
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«Россия и русский человек, история государства Российского», - главные линии его 
творчества. И здесь ярко и выразительно выступает системный ряд и разделение его искус-
ства. Первая ипостась творчества художника – ратные подвиги и дела человека, начиная с 
далеких времен истории России. Вячеслав Михайлович отмечал: «Для каждого художника 
необходим побудительный мотив. Для меня этот мотив -  мое уважительное отношение к 
русской истории. Я люблю Россию, русский народ. Я сам  - русский человек. Я переживаю 
ее судьбу как свою личную. Вы знаете, как легче всего выйти из болота? Это по вешкам, 
оставленным для тебя добрыми людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих 
предков, чтобы не сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего времени». И эту за-
поведь он с достоинством исполнял. 

Ставил свои памятники народным былинным богатырям – Илье Муромцу, инокам-
воинам Пересвету и Осьлябе, великой княгине Ольге – первой русской владычице. 

Четвертая ипостась творчества художника посвящена культуре и искусству, талантли-
вому отряду писателей и поэтов, композиторам и представителям народного песенного 
творчества. Среди них К.Н.Батюшкову в Вологде, И.А.Бунину в Орле, А.С.Пушкину – в Ти-
располе, Перми и Арзамасе. Вячеслав Михайлович был сам увлечен поэзией, особенно были 
ему близки стихи Рубцова, Есенина, Хлебникова, знал их и читал на память. Мужественная 
простота тихой поэзии Рубцова, его обращение к теме не могли не привлечь Вячеслава Ми-
хайловича. Родная земля, заброшенная, не согретая по настоящему любящими ее руками, 
гибнущая, но еще способная родить – для выросших в деревне Рубцова и Клыкова не про-
сто литературный образ. Их связь с ней – подлинно кровная. Он обращался и к творчеству 
В.Шукшина. К его образу скульптор уже вернулся после его смерти. Он говорил: «Бог дал 
ему такое лицо, в котором каждый человек узнавал сам себя, поэтому он и стал близким 
для миллионов людей». В его творчестве есть ряд скульптурных портретов известных ком-
позиторов, ученых, литераторов. Среди них, выдающийся композитор – курянин 
Г.В.Свиридов, С.В.Рахманинов, писатель В.И.Белов, яркая, талантливая русская певица – 
курянка Надежда Плевицкая. При непосредственном участии Вячеслава Михайловича стали 
традиционными музыкальные фестивали, посвященные знаменитой землячке, которой до 
революции рукоплескала Россия от царя Николая второго до простого народа. Есть и рабо-
ты, посвященные актерам С.Столярову, С.Астахову, М.Щепкину, певцам современной Рос-
сии, которые приняли на себя и воспели и воспели всю боль тех переломных лет – это Вла-
димиру Высоцкому и Игорю Талькову. Воплощающая фигуру ушедших в небытие великих 
представителей искусства, В.М.Клыков стремился наиболее полно отразить глубинную сущ-
ность внутренних поэтических миров. Он чувствовал с ними внутреннее сродство и повто-
рял: «Мне так хочется, чтобы все люди были едины, любили друг друга, помогали и держа-
лись вместе». 

Он однажды определил для себя моральные, этические и духовные нормы и этим 
правилам и нормам, им же установленным, следовал всю свою жизнь. 

Иногда возникает вопрос – неужели под силу было одному человеку осуществить та-
кие мощные творческие планы? И он своей жизнью доказал, что это очень возможно! Все 
чаще уходят сегодня из жизни представители несгибаемого поколения, не за страх, а за 
совесть, служившие своему Отечеству. И будем честны – на их место еще не скоро придут 
столь масштабные личности, способные вести за собой и объединять все еще разрозненную 
русскую нацию. 

Заканчивая свое выступление, хочется еще раз обратиться к словам Вячеслава Ми-
хайловича, которые звучат, как набат, в назидание последующим поколениям: «Пусть опыт 
и мудрость предшествующих поколений войдут в наше сердце, вразумят, укрепят нашу ве-
ру и волю, вдохновят и направят нас на верный путь устроения нашего Отечества!» Я не 
случайно в своем выступлении много раз обращался и цитировал высказывания 
В.М.Клыкова. Ибо через них лучше всего можно понять духовный мир Вячеслава Михайло-
вича. Смысл и кредо его жизни, земной подвиг, совершенный им во имя нашего Отечества. 

Долг и святая обязанность каждого из нас – продолжить служение своей стране так, 
как делал это всю свою жизнь Вячеслав Михайлович Клыков. 
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РАЗДЕЛ I .  
 
РОССИЙСКОЕ УЧИТЕЛЬСТВО –  
ДУМАЮЩИЙ И ЧУВСТВУЮЩИЙ МОЗГ НАЦИИ  

 

 

 

А.Н. Худин  
 

ВОСПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА   
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА 
 

Понятие «педагог» уже в недалеком, во всяком случае, в обозримом буду-

щем выйдет далеко за рамки сугубо профессиональной деятельности. Педагог – 

это, конечно же, прежде всего Учитель. Учитель с большой буквы... Человек, не 

только получивший специальное педагогическое образование, но и всегда ощу-

щающий себя на острие общественных проблем. Не ремесленник, не простой 

исполнитель руководящих директив, не урокодатель… Учитель – это мыслитель, 

ощущающий всю полноту ответственности за судьбу доверенного ему Человека, 

за его духовное, интеллектуальное и физическое здоровье, за будущее своей 

страны. Этими качествами должен обладать настоящий Учитель. 

Но педагог – это не только учитель. Это и ученый-исследователь, скрупу-

лезно изучающий особенности разнообразной педагогической деятельности в 

самых различных учебно-воспитательных ситуациях.  

Педагог – это и школьный управленец.  

Именно на думающих, пытливых, открытых для творчества педагогов, 

рассчитана Национальная инициатива «Наша новая школа», которая по суще-

ству представляет собой проект социокультурной модернизации общества на 

основе и через систему образования. Эта инициатива определяет школу как ин-

ститут, соответствующий целям опережающего развития. Это: 

 школа, обеспечивающая поддержку развития различных контингентов 

детей, и школа развития личностной, социальной и профессиональной 

компетентности; 

 школа интеграции (инклюзии) детей с инвалидностью и ОВЗ в образова-

ние и общество и школа развития одаренных; 

 школа, формирующая способность личности к познанию, творчеству, 

труду, и школа предупреждения и профилактики социальных рисков. 

Главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном мире. Причем ключевой характеристикой образования становится не 

только передача знания и технологии, но и формирования творческих компе-

тентностей, готовности к переобучению. 

Обновленная школа – это, как подчеркивается в Национальной образова-

тельной инициативе «Наша новая школа», прежде всего «учителя, открытые ко 
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всему новому». Поскольку какие бы реформы и модернизации ни проводились 

в области образования, какие бы научно обоснованные проекты его обновления 

ни намечались, все они в конечном счете замыкаются на учителе. Потому что 

не существует чудодейственных систем. Существует учитель, вооруженный 

прогрессивной системой, сформированный как творческая, социально активная 

личность, умеющий нешаблонно мыслить, профессионально действовать, со-

здавать новые общественные ценности, поскольку «школа – живая клетка об-

щественного организма, а учитель – ядро этой клетки» (С.Т. Шацкий). 

На протяжении всего 2010 года, объявленного Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым Годом учителя, широко обсуждались пути мо-

дернизации средней школы и педагогического образования. Этой проблеме бы-

ли посвящены и заседание Совета по вопросам качества общего образования в 

Российской Федерации при Президиуме Генерального совета Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», семинар-совещание ректоров педагоги-

ческих высших учебных заведений России (февраль 2010 г.). В выступлении 

ректора Московского педагогического государственного университета, акаде-

мика Российской академии наук и Академии образования, доктора физико-

математических наук, профессора В.Л. Матросова подчеркивалось, что роль и 

функции учителя в современной школе серьезно изменились. Сегодня учитель 

далеко не является «предметником» в узком смысле этого слова (хотя и прежде 

настоящие учителя не были простыми «трансляторами» знаний). В условиях 

внедрения компьютерных технологий учитель может освободиться от многих 

видов рутинной работы в пользу творческой деятельности, направленной 

на помощь ученикам в поиске и анализе информации, на формирование 

навыков учиться, творчески мыслить, находить нестандартные решения. 

Важнейшими профессиональными задачами учителя сегодня являются: 

- внедрение личностно ориентированных технологий; 

- организация проектной деятельности, самостоятельной внеаудиторной и 

внешкольной работы; 

- социализация, воспитание, гармоничное развитие школьников; 

- использование инновационных образовательных технологий, в том чис-

ле – ИКТ, проектных технологий; 

- организация работы с различными возрастными группами детей, с теми, 

у кого есть проблемы в развитии и в поведении, кто испытывает трудности в 

жизни; 

- сохранение физического и психического здоровья детей и др. 

Основные направления подготовки педагогов вытекают из особенностей 

их профессиональной деятельности. 

Подготовка педагогов должна определяться органическим сочетанием 

трех составляющих – подготовки в избранной предметной области; психолого-

педагогической и методической подготовки и работы, направленной на форми-

рование личности будущего учителя, потому что только личность может пове-

сти молодых за собой. Такое представление о специфике педагогического обра-

зования стало концептуальной основой и находит реализацию в процессе под-

готовки будущего учителя. Одной из важнейших наших задач является модер-
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низация работы по укреплению фундаментальной составляющей педагогиче-

ского образования, развитию научно-исследовательских компетенций будущих 

учителей. Для этого нам предстоит более качественно решать вопросы развития 

научных педагогических исследований.  

Д.А. Медведев в послании Федеральному собранию поставил задачу при-

влечения на работу в школу специалистов без профильного педагогического 

образования. В связи с этим нам предстоит разработать комплекс мероприятий 

по качественному улучшению подготовки выпускников непрофильных факуль-

тетов, направлений, желающих связать свою судьбу со школой. Прежде всего 

это касается их подготовки в области педагогики, психологии, частных мето-

дик. Такой опыт уже есть в нашем регионе и он накоплен кафедрой педагогики 

Курского государственного университета и факультетом экономики и менедж-

мента КГУ. В 2010-2011 учебном году университет приступил к реализации об-

разовательной программы с присвоением дополнительной квалификации «Пре-

подаватель» на естественно-географическом факультете. В КГУ есть все необ-

ходимое, чтобы стать центром педагогического образования в регионе. 

2010-2011 годы для российских вузов – это годы массового перехода выс-

шей школы на уровневое образование. Целенаправленно готовить выпускников к 

решению поставленных задач позволит выделение новых направлений подготов-

ки бакалавров и магистров в области образования и педагогики. Каждое из этих 

направлений, при всей их базовой общности, имеет свое особое функциональное 

предназначение. Направление «Педагогическое образование» служит подготовке 

бакалавров к педагогической и культурно-просветительской деятельности, а маги-

стров – к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в 

сфере образования. В рамках направления «Психолого-педагогическое образова-

ние» будут готовиться кадры для психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на всех ступенях системы образования. 

Разработчики стандарта выделяют следующие профили подготовки бакалавров: 

Психология образования; Психология и педагогика дошкольного образования; 

Психология и педагогика начального образования; Психология и педагогика ин-

клюзивного образования; Психология и педагогика дополнительного образования; 

Психология и социальная педагогика; Психология и педагогика образования ода-

ренных детей; Психология и педагогика профессионального образования; Специ-

альная психология и педагогика. Впервые выделено отдельное направление «Спе-

циальное (дефектологическое) образование», что позволит решать задачи работы 

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Обеспечить кадрами 

систему профессионального обучения – задача программ направления «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)». 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136, разре-

шена подготовка бакалавров педагогического образования одновременно по 

двум профилям «с иным сроком обучения», т.е. 5 лет. Пятилетняя подготовка 

бакалавров одновременно по двум профилям позволяет обеспечить многопро-

фильную подготовку учителей для сельской малокомплектной школы, способ-

ствует социальной защите и закреплению учителей в городских школах, так как 

решается не только проблема с полной занятостью учителей географии, музы-
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ки, обществознания и др., но и подготовкой учителей по таким предметам как 

астрономия, черчение, основы религиозной культуры и светской этики и др. 

При совмещении с родственными по научной базе предметами решение этих 

задач станет возможным. Совмещение профилей позволит за счет использова-

ния новых технологий обучения высвободить время для практической подго-

товки будущих педагогов к работе в реальных условиях школы. 

Учреждения профессионального образования в нашем регионе (в частно-

сти, Курский государственный университет) имеют определенный опыт подго-

товки педагогических кадров в условиях уровневого образования. Сегодня у 

нас в регионе реализуются следующие направления подготовки бакалавров и 

магистров: Физико-математическое образование; Естественнонаучное образо-

вание; Филологическое образование; Технологическое образование; Художе-

ственное образование; Социально-экономическое образование; Педагогика. В 

2005-2010 годах было разработано 18 программ специализированной подготов-

ки магистров. Однако имеющийся опыт в реализации уровневой подготовки не 

упрощает сложность стоящих перед профессорско-преподавательским соста-

вом задач, связанных с переходом на федеральные государственные образова-

тельные стандарты, основными принципами разработки которых явились ком-

петентностный, модульный и кредитный подходы. 

Проблема подготовки педагогических кадров – это проблема комплекс-

ная, включающая в себя проблемы прогнозирования изменений в педагогиче-

ских кадрах, совершенствования нормативной базы подготовки учителя, эф-

фективности педагогических практик. В условиях перехода на уровневую под-

готовку и в связи с экспериментом по прикладному бакалавриату предстоит 

большая работа по обновлению содержания и организации среднего педагоги-

ческого образования, форм взаимодействия с учреждениями среднего профес-

сионального образования, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования. 

Особое значение сегодня приобретает проблема повышения квалифика-

ции действующих учителей и переподготовки специалистов без педагогическо-

го образования. На заседании коллегии Минобрнауки России отмечалось, что 

утвердившаяся в последнее десятилетие модель повышения квалификация учи-

телей на базе региональных институтов повышения квалификации работников 

образования не соответствует выросшим требованиям. Как правило, в таких 

учреждениях: 

 не выполняется основная миссия – обеспечение непрерывного профессио-

нального и личностного роста учителя, а происходит эпизодическое повы-

шение квалификации раз в пять лет в ходе разовых проведений курсовых 

мероприятий; 

 в центре повышения квалификации – традиционное обновление теоретиче-

ских и практических знаний; 

 отсутствует индивидуализация и дифференциация процесса дополнительного 

образования, форм и методов обучения в соответствии с личностными и 

профессиональными потребностями, проблемами и возможностями педаго-

гов; 
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 не обеспечивается вариативность содержания повышения квалификации; 

 отсутствует экспериментальная инновационная деятельность, позволяющая 

создать, отработать и активно использовать необходимые на современном 

этапе развития образования новые технологии и др. 

 не обеспечивается качественная подготовка руководителей образователь-

ных учреждений.  

  По мнению специалистов Министерства, руководители образовательных 

учреждений слабо владеют навыками анализа качества деятельности образова-

тельных учреждений, оперативного и стратегического проектирования разви-

тия образовательных учреждений. У современного руководителя зачастую нет 

устойчивых знаний по вопросам финансовой деятельности, а также в области 

образовательного права и трудового законодательства.  

В Курской области с 01.01.2007 г. в связи с изменениями в действующем 

законодательстве Российской Федерации не было возможности осуществлять 

полномасштабное повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку региональных и муниципальных педагогических кадров за счет средств 

федерального бюджета. Сегодня ситуация резко меняется. Потенциал и опыт 

ученых нашего региона может явиться серьезным основанием для активизации 

этого направления деятельности всей системы образования. 

«Обучение действием» должно войти в традицию при подготовке и про-

фессиональном совершенствовании учителей. Образовательные программы пе-

реподготовки и повышения квалификации учителей должны строиться по мо-

дульному принципу, гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, в 

свою очередь обусловленных образовательными потребностями учащихся. В 

ходе реализации таких программ должны использоваться современные инфор-

мационные технологии. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается об-

новление механизмов финансирования образовательных услуг. Средства на по-

вышение квалификации будут предоставляться коллективам школ на принци-

пах подушевого финансирования с предоставлением возможности выбора ими 

как программ, так и учреждений повышения квалификации. Тем самым образо-

вательные программы повышения квалификации смогут реализовываться не 

только на базе институтов повышения квалификации, но и на базе классических 

университетов.  

Основной отличительной особенностью современного педагогического 

образования и повышения квалификации учителя является опора на компетент-

ностный подход, который предусматривает ориентацию процесса профессио-

нальной подготовки на получение конкретных результатов решения професси-

ональных педагогических задач. 

Логика построения профессиональной подготовки учителя на основе ком-

петентностного подхода может быть представлена следующим образом.  

Цель профессиональной подготовки задается как ожидаемый результат – 

становление профессиональной компетентности учителя. 

Единицей содержания профессиональной подготовки в логике компе-

тентностного подхода является профессиональная задача. Совокупность про-

фессиональных задач образует «ядро» содержания профессиональной подго-
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товки, а этапы становления профессиональной компетентности определяют ло-

гику «развертывания» содержания. Данные положения, в свою очередь, опре-

деляют принципы отбора содержания, логику взаимодействия дисциплин учеб-

ного плана, последовательность их освоения. 

Ведущими принципами отбора содержания профессиональной подготовки 

становятся принципы социо-культуросообразности и практико-

ориентированности. Эти принципы позволяют более полно учитывать ту ситуа-

цию развития профессионального педагогического образования, которая скла-

дывается в современном российском обществе. Она определяется: 

 во-первых, социокультурными условиями, в которых осуществляется 

профессиональная деятельность учителя, включающих особенности ме-

зосреды, культурно-исторические традиции, специфику конкретной тер-

ритории; 

 во-вторых, развитием современной науки, синтезирующей специальные и 

психолого-педагогические знания на основе осмысления глобальных 

проблем человечества, сравнительно-сопоставительного анализа обще-

ственных и образовательных систем, интернализации научно-

педагогического знания; 

 в-третьих, работодателем, который на основе маркетинговых исследова-

ний определяет правила формирования конкурентоспособной среды раз-

вития школы, влияющей на профессиональный опыт педагогических ра-

ботников, способствуя его постоянному обновлению и обогащению; 

 в-четвертых, характером общего образования, его противоречиями и про-

блемами, перспективными направлениями опытно-экспериментальной 

деятельности, соотношением традиционного и инновационного; 

 в-пятых, миром ребенка, противоречивой социальной обстановкой, в ко-

торой происходит его развитие, особенностями освоения им культурных 

образцов и ценностей, механизмом социализации и социально-

психологической адаптации, этапами взросления и преодоления возраст-

ных кризисов. 

 

Важно подчеркнуть, что выделенные принципы – ведущие, но не един-

ственные. Совокупность принципов отбора содержания педагогического обра-

зования включает также: 

 гуманизацию образования, предполагающую наличие возможностей для 

самовоспитания и самообразования, развития способностей к педагогиче-

ской деятельности (данный принцип обусловливает диалогичность учеб-

ного материала, ориентирует студентов на сопоставление различных то-

чек зрения, позиций, концепций); 

 гуманитаризацию образования, определяющую тенденции интеграции 

знаний в сфере человекознания (педагогика, психология, культурология, 

философия, профессиология, этика, эстетика, история, литература, искус-

ство и др.), что проявляется в обосновании ценности теоретических раз-

мышлений, в развитии профессионально-личностной рефлексии; 
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 фундаментализацию образования, т. е. концентрацию учебного материала 

и формирующегося опыта вокруг основных категорий педагогики, освое-

ние которых необходимо для решения профессиональных педагогических 

задач, а также проблемное построение содержания на основе целостного 

рассмотрения мирового историко-педагогического процесса в русле уни-

версальной эволюции общечеловеческой цивилизации; 

 историзм образования, который предполагает научную объективность в 

освещении исследуемых процессов, рассмотрение изучаемых явлений и 

фактов в контексте конкретно-исторического времени, сочетание ретро-

спективы с перспективой, что обусловливает определенную актуализа-

цию прогностической функции образования и ориентацию на современ-

ные проблемы развития педагогической науки; 

 дополнительность образования, характеризующую взаимодействие раз-

личных форм педагогического знания: обыденного, научного, вненаучно-

го (литература, искусство). 

К вопросам, нуждающимся в дальнейшей теоретической разработке, от-

носятся такие, как профессиональная ориентация и пригодность к работе учи-

телем; методология и методика профессионального отбора молодежи для рабо-

ты в качестве учителя; мировоззренческая, нравственная, психологическая и 

общепедагогическая подготовка будущих учителей; формирование профессио-

нальной компетентности будущего учителя; условия ускоренной и полноцен-

ной адаптации молодых специалистов и др. 

Необходимо провести широкие исследования и тщательно поставленные 

эксперименты, чтобы осуществить анализ образовательного процесса в курских 

вузах, всю логику и содержание профессиональной подготовки педагогов. Пер-

воочередными проблемами дидактики педагогического образования являются: 

профессионально-педагогическая направленность обучения в вузах и ссузах; 

сравнительная эффективность методов обучения в профессионально-

педагогической школе; специфика организации учебного процесса в подготовке 

учителей различных специальностей; исследование и оценка существующих 

форм и методов самостоятельной работы; научное обоснование системы учеб-

но- и научно-исследовательской работы студентов; подготовка студентов к пе-

дагогическому самообразованию; поиск средств повышения интенсивности по-

знавательной деятельности студентов и т. д. 

К числу специальных проблем теории и практики профессионально-

педагогического образования относится определение оптимальной структуры 

учебного плана. Результатом ее разработки должно стать научное обоснование 

следующих проблем: содержание педагогического образования по разным про-

филям и специальностям; принципы построения учебных планов; соотношение 

и взаимосвязь общенаучной, психолого-педагогической и методической подго-

товки будущего учителя; виды и формы педагогической практики по разным 

специальностям; соотношение аудиторной и внеаудиторной работы; преем-

ственность в деятельности университетов, колледжей и школы и т. д. 
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С изучением этих проблем мы связываем перспективы дальнейшего со-

вершенствования качества подготовки и формирования личности учителя в си-

стеме профессионального педагогического образования. 

Одним из важнейших направлений в образовательной политике в нашем 

регионе должно стать всемерное возвышение центральной фигуры образова-

тельной деятельности – учителя, воспитателя, преподавателя. Такое возвыше-

ние возможно только при условии достойного материального и морального 

стимулирования педагогического труда, повышения престижа педагогических 

профессий. Отсюда следует необходимость именно на уровне государственной 

политики осознать приоритеты педагогического образования и особенно всей 

разветвленной системы повышения профессиональной квалификации и свое-

временной переподготовки работников образовательной сферы. 

Последнее обстоятельство чрезвычайно важно учитывать хотя бы потому, 

что в осуществлении периодически проводимых весьма существенных преобра-

зований в образовательной сфере невозможно всякий раз рассчитывать на не-

медленное появление нового поколения учительства, способного оценить и осо-

знать вводимые новшества и реализовать их в своей повседневной деятельности. 

Необходимо работать именно с тем кадровым потенциалом образовательной 

сферы, который сегодня у нас есть, который сегодня продолжает добросовестно 

выполнять свою важную общественную миссию – служить делу образования и 

воспитания молодежи. Это подчеркивает политическую важность задачи непре-

рывного повышения профессиональной квалификации педагогов разного уровня 

и профиля, без чего ни одна реформа в образовании не сможет быть успешной. 

Вся система педагогического образования, самообразования и повышения 

квалификации педагогов должна работать как бы с двойным опережением по 

отношению к сложившимся социально-экономическим условиям в стране и 

условиям работы учебных заведений. Это объясняется тем, что все звенья обра-

зования, вся образовательная практика в принципе работают на перспективу, на 

будущее, а, следовательно, система подготовки и повышения квалификации пе-

дагогов, ориентированная на эту практику, должна функционировать с еще 

большим периодом упреждения. 

 

 

Е.П. Белозерцев 
 

НУЖНЫ ЛИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ  
СОВРЕМЕННОМУ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ? 

 

Школы и образовательные учреждения всегда были такими, какими их 

желали иметь общество и государство, и в несравненно меньшей степени та-

кими, какими их желали видеть педагогические мыслители и реформаторы.  

П.Ф. Каптерев  

 

В начале XX века Петр Федорович Каптерев выразил свое отношение к 

проблеме. Для того, чтобы в начале XXI века ответить на заданный вопрос по-
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стараемся понять Время, в котором живем; Наследие нам доставшееся; что та-

кое «научно-педагогическая школа». 

Время, в котором мы живѐм, характеризуется рядом составляющих или 

последствий глобального конфликта современности. В России как части мира 

разворачивается внутренний конфликт не по классовому или этническому 

принципу, а вбирает в себя глобальный конфликт Запада и Востока, проявляясь 

наиболее рельефно. Именно на территории России, именно в общественном со-

знании народов России сталкиваются планетарные силы. В последние годы 

глобальный конфликт явно разрастается: к горизонтально выраженному Запад-

Восток добавляется вертикаль Север-Юг. Вот и получается, что современная 

Россия находится в центре креста. 

Модерн оказывается самым безрелигиозным временем по существу, не-

смотря на внешние, казалось бы, благоприятные ситуации и отдельные факты. 

Все «новые» подходы, теории, концепции, доктрины направлены на формиро-

вание упрощѐнного человека, нарушая и разрушая его духовно-нравственную 

природу. 

Православный мировой регион, к которому мы себя причисляем, характе-

ризуется своеобразным сплавом цивилизационных и формационных механиз-

мов; он постоянно находится в состоянии полемики с местными особенностя-

ми, т.е. с самим собой во имя движения к сакральному и универсальному. 

Внутри православного региона происходит «остужение православного эроса в 

душе приспособленного современника», что порождает сегодня крайние формы 

индивидуализма. 

В повседневной жизни человек погружен в многоглаголание, его сопро-

вождают празднословие, пустословие; часто слышит бессмысленные словосо-

четания, что не приносит ему пользы, мешает в потоке шумов вычленить по-

лезный сигнал, смысл. Кризис смысла. Как замечает А.С. Панарин, в недрах 

глобализации расширяется «сфера нейтральных и срединных значений».  

На первый план прорываются манипулятивно-наркотические технологии, 

преобразующие не саму действительность, а наше восприятие и мирочувствие, 

не само образование, а что думает индивид о происходящем вокруг образова-

ния. 

По существу речь идѐт о духовном кризисе, печальным знаком которого 

является болезнь языка. Лексика сжимается до числа слов, необходимых для 

выражения убогой нужды еѐ носителя. Хорошо знает об этом писатель из Во-

ронежа В.В. Будаков и с горечью добавляет к сказанному: «Языковой разлад – 

разлад души. Теряется не только родное слово – теряется душа народа. В пору 

очередной «перестройки», выпавшей на конец тысячелетия, по просторам бы-

лой державы загуляли целые легионы новых слов - агрессивных пришельцев. 

Чаще иноязычных, трудно выговариваемых, вроде консенсуса, плюрализма, 

ваучера, презентации, бартера, эксклюзива, менеджмента, ток-шоу, шопинга. 

Разумеется, в русском языке им есть полновесные замены, но таково свойство 

всех смут, революций и радикальных реформ – разрушить отечественное, са-

мобытное, унифицируя и внешнее и внутреннее. И прежде всего разрушать 

язык. Ибо он есть духовный проводник нации, душа народа. На фоне заимство-
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ванных словесных заморышей живут пусть и неудобные нынешнему телеэкра-

ну, сущие, корневые слова, и сколь же значимы и прекрасны они – вера, добро, 

любовь, милосердие, честь, совесть, отчизна, отчий край, возрождение, воскре-

сение».  

Данный языковой разлад непосредственно касается и той сферы, в кото-

рой учат, приобщают к родному слову. 

Однако, за последние десяток лет образование и все, кто имеет к нему от-

ношение (считай все общество), обогатились такими эрзац – словами: стандарт 

– тест – ЕГЭ – надзор – полиция – образовательные услуги – конкурентноспо-

собный учитель – модель и пр. 

Несколько поколений россиян, читая книгу И. Ильфа и Е. Петрова «Две-

надцать стульев», весело смеялись над незадачливыми персонажами, которые, 

благодаря обаятельному проходимцу, всегда воспринимались в уничижитель-

ном смысле слова «бывшие», как ненужные, как тени прошлого в настоящем. В 

конце ХХ века история повторилась. И снова очень многие попали в разряд 

«бывших». В общественное сознание стали бесцеремонно внедряться нелест-

ные оценки с целью сформировать у народа «комплекс неполноценности». Под 

смех над собственной историей, мы в очередной раз расставались с прошлым, 

не замечая, как размывается онтологическая граница между добром и злом, как 

предаѐтся забвению лучшее из того, чем гордился наш народ в нашей истории, 

культуре и образовании. 

В начале ХХI века можно говорить о том, что в стране преобладает такой 

стиль жизни, деятельности и отношений, который не ослабляет, а усиливает 

данную тенденцию общественного сознания, внедряя еѐ на уровне отраслей, 

корпораций, ведомств и что весьма своеобразно проявляется в системе образо-

вания. По этому поводу высказывается известный директор Центра образова-

ния № 825 г. Москвы, Народный учитель СССР, член-корреспондент РАО, док-

тор педагогических наук В.А. Караковский: «В образовании дела плохи». И 

причина здесь очевидна: безмерная власть чиновничества и бюрократии. Эта 

власть гораздо сильнее всех государственных структур и профессиональных 

управленцев. Она сформировала в стране и государстве определенный стиль 

жизни, деятельности и отношений. Его черты давно известны: преступное рав-

нодушие к человеку, к личности, культ формальных показателей, «бумаг» всех 

видов. 

Такой стиль губителен для любой профессии, но особенно страшен он 

для школы. Для нее он смертельно опасен: ведь в школе все строится именно на 

отношении к человеку, ребенку. 

Административный произвол ослабляет все основные педагогические 

процессы, передавая инициативу экономике, политике, рыночным отношениям, 

примитивному потребительству. Педагогика уходит от образования» [1]. 

А что происходит в профессионально-педагогической жизнедеятельно-

сти? Используя метод независимых характеристик, автор обратился к различ-

ным источникам 2008-2009 годов, к мнению известных специалистов. Вот что 

получилось… Обратите внимание на тональность напечатанного. Наверное, мы 

приблизились сообща к моменту истины. 
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Слово «гламур» как новояз еще только формируется и трансформируется, 

но уже внедряется в систему образования, что позволило действительному чле-

ну Российской академии образования, профессору, доктору педагогических 

наук М.М. Поташнику опубликовать статью с таким названием: «Педагоги-

ческий гламур как способ ухода от реальных проблем». Автор представляет 

толкование слова «гламур». «Гламур – это образ, стиль мышления и, со-

ответственно, жизни, действий человека (в нашем случае – школьного педагога, 

управленца), отраженный в речи, текстах, вещах, одежде, поведении, поступ-

ках, принимаемых решениях, характеризующей стремление скрыть за внешней, 

эффектной формой убогую, примитивную суть, содержание чего-либо, незави-

симо от того, осознает это человек (т.е. маскирует суть намеренно) или не осо-

знает» [2]. Автор обнаруживает гламур в управлении образованием, в обуче-

нии, в организации воспитательной работы и формулирует следующий вывод: 

«Гламур выгоден тем педагогам и управленцам, которые не хотят или не могут 

(или и то, и другое) достичь серьезных, хороших результатов в образовании 

учащихся и эту свою беспомощность маскируют гламуром» [3](Там же: 99-

100). 

Профессор, главный редактор издательства «Педагогический поиск» 

(Москва) Лизинский В.М. публикует статью под таким названием «Инновации 

как способ издевательства над школой, учителем и здравым смыслом (пам-

флет)».  

«Инновация – это нечто строго отчетное, с инвентарным номером, нуж-

ное кому хотите, кроме школы, мало понятное и имеющее прямое отношение к 

педагогическому склерозу: отчитаться и забыть. Последние инновации были 

зафиксированы в Библии и в творениях великих педагогов и психологов XVIII-

XIX вв. и вплоть до конца 20-х годов XX в. (Выготский, Макаренко, Блонский). 

Инновации в гуманитарной сфере – это все то, что может возникнуть и разви-

ваться вне административного давления как проявление творческого свободно-

го разума сразу после того, как в образовательной среде будут созданы мало-

мальские условия для автономного существования и развития школы в интере-

сах детей, родителей, общества и производства. 

Насильственный зуд и новации, в приказном порядке спускаемые сверху 

при авторитарном способе функционирования школы, будь то невозможные се-

годня при нынешней нагрузке учителей личностно-ориентированное обучение, 

внедрение информационных технологий, которые не помогают и не заменяют 

душевно-духовной деятельности учителя и потому ориентированы на ЕГЭ, 

блудословие на тему перехода от пресловутых ЗУНОВ к ОУУНам и затем к 

компетентностному подходу (при шаловливом умалчивании, что учитель как 

работал, так и работает, просто во все свои отчетные бумаги вставляет любое 

модное слово, чтобы получать хоть какое-то финансовое вспомоществование, 

которое не поможет вести жизнь интеллигентную, но даст возможность хотя бы 

вегетативно выживать) и многое другое, - все это скорее мешает, чем помогает, 

и уж точно приводит к здоровому педагогическому цинизму, и, к сожалению, к 

усталости и снижению качественных характеристик школы и ее педагогов. 

Слава богу, наигравшись в песочнице искусственных построений, очередную 
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излишнюю педагогическую деталь (инновацию) либо закапывают, либо выбра-

сывают вон. 

К сожалению, в околопедагогической среде, формирующей так называе-

мое научное или научно-практическое общественное мнение, бытует снобист-

кий подход, суть которого заключается в том, что якобы многие учителя не 

способны к инновациям, у них для этого, якобы нет данных. А дело видите ли в 

том, что педагогика - это сплав здравого смысла и романтики, и педагогам хва-

тает просвещенного ума работать хорошо, если педагог хороший, средне, если 

средний, и плохо, если человек случайно забежал в школу и вынужден отсижи-

ваться в школьном окопе до рассвета или до нового поворота в жизни»[3]. 

Автор, усиливая ироническое звучание, приводит результаты псевдоино-

ваций, как если бы их проводили Булгаков, Гофман и Гоголь. 

«Список и смысл новых должностей: 

Педагогический мерчендайзер - раскладчик брошюр на стендах перед 

приходом комиссии. 

Материалист - отвозит материалы в инстанции. 

Хренолог - методист, ищущий ошибки и недостатки в работе. 

Бредиатор - изучающий и обобщающий несуществующий передовой 

опыт. 

Идиотограф - считает себя дворянином по второй части должности (гра-

фом), считает всех первой частью должности (идиотами). 

Стыдоратор - ругает и стыдит родителей. 

Борделезатор - организатор походов и школьных вечеров. 

Страдатор - учитель перед пенсией. 

Менталитетник - придумывает темы инновационных работ. 

Психолог-чекист - следит за всеми и докладывает руководству. 

Задирант - заместитель директора по научной работе» [Там же: 76]. 

Доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики Акаде-

мии социального управления Г. Корнетов на страницах уважаемого журнала 

«Народное образование» признается в том, что «организация школьного обра-

зования оказывается делом совсем не простым и не вполне ясным. Его слож-

ность прежде всего проявляется в целом комплексе противоречий, одни из ко-

торых являются «вечными», другие возникли уже в далеком прошлом, третьи 

обозначились сравнительно недавно. 

На пороге третьего тысячелетия эти противоречия в нашей стране кон-

кретизируются следующим образом: 

- с одной стороны, необходимость обеспечения всеобщего среднего обра-

зования, установка на то, чтобы учить всех по преимуществу в рамках классно-

предметно-урочной системы, а с другой - стремление сделать обучение привле-

кательным, осознанным, индивидуализированным;  

 - введение системы тестовых проверок и Единого государственного эк-

замена при ориентации на компетентностый подход в обучении, на развитие 

творческой инновационной личности; 

- пропаганда личностно ориентированного образования и педагогики со-

трудничества при сохранении общего авторитарного стиля взаимоотношений в 



 

 21 

учебной деятельности, обязательности подчинения всем требованиям учителя, 

несвободой учеников, педагогов, директоров школ; 

- стремление привлечь общественность к деятельности школ, управлению 

ими и нежелание властных структур сколько-нибудь заметно уступить кон-

троль над образовательными учреждениями; 

- провозглашение приоритетности инновационного развития при общем 

консерватизме системы образования; 

- признание освоения учебных программ главным критерием развития 

школы при декларировании стремления обеспечения полноценного развития 

ребенка, необходимости обеспечения его хорошего физического, психического, 

интеллектуального, нравственного, душевного самочувствия в школе; 

- установка школы на подготовку детей к поступлению в высшие учебные 

заведения на основе приобщения к строго отобранному, формализированному 

содержанию образования при необходимости их подготовки к жизни в обще-

стве на основе системной социализации; 

- при недостаточности имеющихся в школе ресурсов обособленность ее 

как общественного образовательного учреждения от окружающего социума. 

Сегодня общество все более адекватно осознает эти противоречия. И гос-

ударственная политика в сфере образования, и деятельность образовательных 

учреждений разного уровня, и усилия педагогической общественности посте-

пенно консолидируются вокруг их решения. Однако процесс этот протекает 

крайне медленно» [4]. 

В. Непомнящий, доктор филологических наук, руководитель Пушкинско-

го отдела ИМЛИ РАН, выступая на конференции «Пушкин как мировоззренче-

ское явление национальной традиции» 19 мая 2009 года, заявил: «У нас в Рос-

сии произошла и происходит ментальная катастрофа. И она не сама происхо-

дит, она делается, она организуется.  

В этой связи я повторю, может быть то, что уже говорил в программе 

«Русский взгляд». В XX веке очень нашумел так называемый план Алена Дал-

леса. Мифический это план или нет, не важно, но это был текст, в котором из-

лагалась система разложения и уничтожения России изнутри за невозможно-

стью уничтожить ее снаружи. И там прописано, как развращать, как морально 

ослаблять общество. 

Этот план Даллеса – детская игрушка по сравнению с тем, что называется 

у нас сегодня реформой образования. Я говорил и повторяю, что так называе-

мая реформа образования – это преступление национального масштаба, затеян-

ное людьми, которые действуют умышленно или по невежеству и темноте, ко-

торые не знают или не хотят знать, что такое культура для России. 

У Козьмы Пруткова есть один из моих любимых афоризмов: «Многие 

вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии 

вещи не входят в круг наших понятий». Вот это самое лучшее, что можно по-

думать о тех, кто затеял такую реформу, поскольку культура, литература, гума-

нитарные науки - все это не входит в круг их понятий, без этого, по их мнению, 

можно обойтись. 
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И дело здесь не в каком-нибудь министерском «кувшинном рыле», это 

непонимание идет сверху. Ведь эта реформа состоит из трех составляющих: 

ЕГЭ трижды проклятое, Болонская система, в которой сокращен курс фунда-

ментального, основательного образования в пользу образования узкоспециаль-

ного, и третье, самое страшное: выведение литературы из категории базовых 

предметов… 

Я написал недавно письмо нынешнему президенту Медведеву и нашел 

способ, чтобы оно было передано из рук в руки. Я там писал, что вот эта ре-

форма образования – хуже любого нашествия, хуже любого экономического 

кризиса или катаклизма и что если это будет продолжаться хотя бы десять-

двадцать лет, мы превратим Россию в толпу тупо-грамотных потребителей, 

невежественных, но очень лихих прагматиков и талантливых бандитов, потому 

что русский народ очень талантлив во всем. А единственная область в которой 

останется свобода, это свобода зла, свобода бандитизма в частности. 

Мы стремительно движемся к национальной катастрофе. 

Надо спасать Россию от реформы образования» [5]. 

Добавим от себя, в образовании на различных уровнях усиливается рас-

согласование между различными типами образовательных учреждений, внутри 

образовательных учреждений, между «образованцами» и образованными, меж-

ду интеллигентами и «лохами», между сторонниками и противниками болон-

ского процесса. В результате нарушаются целостность и непрерывность. 

Например, в ходе дискуссии о болонском процессе совершенно не говорят об 

общем образовании, как будто у нас и не было вековых традиций связи школы 

и вуза. Повреждение, нарушение профессиональной целостности, разорван-

ность образования и культуры, лоскутность и того, и другого. 

Духовный опыт народа является основой образования. Но в переходный 

период мы не смогли, не успели должным образом раскрыть, постичь и сделать 

основой национального мировоззрения русскую философию, потенциал отече-

ственного любомудрия остался во многом невостребованным. По мнению авто-

ритетных ученых, мы из марксистского плена попадаем в плен евро - американ-

ского рационализма. 

Академик РАН, доктор философских наук, профессор С. Комков уверен, 

что для российского правительства уже настал момент истины. «Сегодня, воль-

но или не вольно, придется констатировать факт ошибочности всех реформ в 

системе образования и науки. Но чиновники признавать свои ошибки не лю-

бят». По мнению академика для стабилизации системы образования необходи-

мо принять комплекс мер. «В первую очередь пора раз и навсегда покончить с 

губительными для России «реформами» в сфере образования и науки. Необхо-

димо остановить процесс превращения российских студентов в тупых «боло-

нок» и продолжить обучение в вузах на основе отечественных разработок в об-

ласти высшего профессионального образования. 

Во-вторых, нужно срочно освободить российскую школу от абсурда ЕГЭ, 

не просто разрушающего отечественную систему образования, но и создающего 

условия для опасной социальной напряженности среди российской молодежи. 
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И, наконец, в-третьих, необходимо срочно вернуть в страну так называе-

мый стабилизационный фонд, который был «загнан» российскими «реформато-

рами» из правительства в американские финансовые корпорации и половина 

которого просто исчезла в связи с развившимся экономическим кризисом. Эти 

пока еще сохранившиеся деньги нужно вложить действительно в фонд буду-

щих поколений, то есть в систему образования и науки. Ибо уровень сегодняш-

него финансирования образования в 3,5% ВВП никогда и ни при каких услови-

ях не сможет обеспечить России выход из кризиса и достижения передовых ру-

бежей в развитии инновационных технологий» [8]. 

Несколько замечаний о науке «Педагогика». Новейший период педагоги-

ческой науки под влиянием различных обстоятельств можно охарактеризовать 

как «методологическое вольнодумство и безответственность». Данная характе-

ристика относится и к специальностям 13.00.01, 13.00.08. В педагогических ис-

следованиях авторы уклоняются от анализа реальных процессов, большинство 

занимаются моделированием подобно тому, как Де-Сосюр рождал «семуляк-

ры»: абстрактные учащие и учащиеся погружаются в придуманную обстановку, 

а затем «исследователь» изучает их в виртуальной среде; наиболее послушные 

из них готовы изучать все, что им будет заказано; отказываются от наследия и 

придумывают «новые» понятия, безосновательно расширяют их смыслы, заме-

няют ими многое из того, что было наработано ранее. В результате — очевид-

ное расхождение между замутненными намерениями и парадоксальными ре-

зультатами. 

Педагогика находится между состоявшимся прошлым и возможным бу-

дущим. Состоявшееся прошлое - это определенная идеология, баланс, равнове-

сие, стабильность, статичность, неизменность, неподвижность, предсказуе-

мость и, как следствие, рекомендации на все случаи жизни. Возможное буду-

щее - это неопределенная идеология, дисбаланс, отсутствие равновесия, ста-

бильности и статичности, изменчивость, подвижность, непредсказуемость, од-

ним словом, движение. В начале XXI века мы, к сожалению, все еще нуждаемся 

в более совершенной педагогике, способной размышлять, опираться на такую 

философию педагогического знания, которая стремилась бы найти методоло-

гию изучения развивающегося человека в сложном противоречивом мире. 

 В наших размышлениях исходным понятием является «историко-

культурное наследие», подразумевающее современную востребованность 

любого исторического прошлого. Далее, если мы хотим из этого наследия 

извлечь «урок» (т. е. получить что-то педагогически ценное, проективное), 

следует рассматривать его (наследие) как историко-педагогический источник и 

востребовать в этом качестве. Впрочем, в зависимости от наших конкретных 

нужд (а они в самом широком смысле известны - преодолеть духовный кризис, 

обрести духовное здоровье) этот источник можно трактовать не только как 

историко-педагогический, по и как источник социально-педагогический, 

философско-педагогический, психолого- педагогический, религиозно-

педагогический, литературно-педагогический. Обязательно педагогический, 

потому что задачи стоят научения, извлечения уроков, воспитания посредством 

отчета, прежде всего самим себе, чтобы преодолеть инфантилизм, и, наконец, 
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вырасти, стать взрослыми, превратиться в настоящих профессионалов. 

Культивирование отношения к наследию как к педагогическому источнику 

позволяет это наследие «оживить», актуализировать, включить в нашу 

повседневность, поняв и оценив полножизненность осуществляемых в нѐм 

процессов. 

Очень важно, особенно в наши дни, напоминание о том, что наследие - в 

первую очередь «явление духовной жизни». Поэтому, даже обращаясь в зримые 

образы мира материального, наследие имеет своим источником сферу Духа, не 

теряет с ней связи. И если наследие вообще невозможно понять вне темы 

духовного, то наше (русское, российское, советское) наследие невозможно 

понять вне темы православия. Иначе, какое же это наше наследие без 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, святителей Тихона 

Задонского, Иннокентия Херсонского и многих других? 

Иногда гордимся «нашим наследием»! Но наше ли оно? Вспомним: 

«наследие - явление, духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, 

воспринятое от прежних поколений, от предшественников» [9].  

Но чтобы наследие стало совсем нашим, чтобы оно стало живым 

наследием, традицией, необходимо обдумать его, осмыслить, пережить, 

перечувствовать, пропустить через ум и сердце. Сделать «наше наследие» 

нашим трудно не только в силу объективных причин. Можно просто, стараясь 

сохранить элементарный смысл и логику, переписать древние (и не очень) 

тексты в современных категориях и понятиях, что само по себе немаловажно. 

Но гораздо важнее не утерять, сохранить, унаследовать силу Духа, с которой 

писали наши предки, которая животворит их труды и которую мы, восприняв 

от своих отцов, должны передать своим детям, с тем, чтобы каждое новое 

поколение могло воспользоваться просветительным наследием во благо. 

Обращение к духовному наследию отечественных мыслителей прошлого 

позволяет с учетом исторической перспективы предложить решения целого 

ряда проблем современной педагогики, одна из которых - обновление 

российского образования - проявляется сегодня в большом разнообразии 

педагогических подходов, моделей, технологий. К сожалению, процесс этого 

обновления страдает определенной спорадичностью - новшества 

интегрируются в школьную и вузовскую жизнь частностями, по отдельности, 

вне связи с культурными традициями, исторически сложившейся средой. 

Мы располагаем богатейшим наследием, это факт! Историко-культурное 

наследие можно и нужно рассматривать как наследие образовательное, 

просвещенческое, которое по существу - классическое и воспитательное. 

Классическое потому, что, во-первых, оно представлено 

общепризнанными трудами выдающихся российских ученых и деятелей 

культуры, известных богословов, имеющими непреходящую ценность для 

национальной истории, культуры и образования; во-вторых, в 1960-е гг. наше 

образование было оценено мировым сообществом как самое эффективное, его 

изучали, многие идеи и положения использовались при создании и 

совершенствовании своих национальных систем образования. 
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Воспитательное потому, что оно имеет преимущественно душеполезный 

смысл, поучительный характер и просветительную ориентацию. Таким 

образом, мы имеем дело с историко-культурным наследием, которое 

характеризуется как выдающееся, общепризнанное, имеющее непреходящую 

ценность не только для национальной, но и мировой культуры. 

 Сосредоточение безусловных ценностей историко-культурного 

наследия обнаруживается в научно-педагогических школах России. 

Концентрированная реализация наследия происходит в жизнедеятельности 

научной школы. Сами научно-педагогические школы рассматриваются как 

явление образовательное, просветительное, учительное, воспитательное, 

фундаментальное, глобальное, как историко-культурное, духовное наследие. 

Вопрос о том, что такое «научная школа», еѐ признаки, классификация 

школ достаточно полно изучен философами, социологами, науковедами, 

историками науки, культурологами, в последнее время и педагогами.  

Под «научной школой» предлагается понимать кооперативную форму 

организации научной деятельности. Ведущий признак научной школы – 

объединение исследователей с целью разработки актуальной, самобытной, 

оригинальной исследовательской программы.  

Понятие «школа» из лексики педагогического знания. Школа в науке – 

явление педагогическое. Известные признаки научной школы позволяют 

выделить те из них, которые подчѐркивают педагогическую направленность. 

Так, например, большинство называют лидера – наставника – учителя; 

указывают на то, что школа занимается обучением, воспроизводством молодых 

учѐных, в процессе которого устанавливаются определѐнные общение и 

отношения. К этому следует добавить, что в школе устанавливаются 

определѐнные связи между учителем и учениками, между участниками 

научного сообщества; происходит передача и приобретение соответствующего 

опыта, системы знаний, овладение методами изучения образования. Вот почему 

в последние годы широко используется термин «научно-педагогическая 

школа».  

Научно-педагогические школы можно охарактеризовать в логике образов 

и смыслов различных имеющихся сегодня определений, признаков и 

классификаций научных школ. Но мы не пойдѐм по этому пути именно потому, 

что исходим из следующей идеи: научно-педагогическая школа – феномен 

истории и культуры, образования и педагогики - духовное наследие.  

Научно-педагогическая школа – историко-культурный и социально-

педагогический феномен, который призван решать комплекс задач научной 

деятельности по совершенствованию системы образования в их единстве и 

взаимообусловленности; обеспечить профессиональное воспитание нового 

поколения научно-педагогических кадров – носителей общей и 

профессиональной культуры. Смысл, цель, конечный результат научно-

педагогической школы – развивающийся человек, проявляющий готовность 

наряду с получением новых знаний, участвовать в «производстве» научно-

педагогической культуры в следующих поколениях системы образования.  
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Предпосылками становления и развития научно-педагогических школ 

современной России может и должно рассматриваться религиозно-

педагогическое наследие (Т. Задонский, И. Херсонский и мн. другие), 

историко-педагогическое наследие (С.Уваров, К Ушинский и мн. другие), 

социально-педагогическое наследие (С. Рачинский, П. Каптерев и мн. др.), 

психолого-педагогическое наследие (П. Блонский, Л. Выготский и мн. др.), 

литературно-педагогическое наследие (И. Бунин, М. Пришвин и мн. др.), 

философско-педагогическое наследие (С. Булгаков, В. Розанов и мн. др.). 

Названные предпосылки позволили создать необходимое условие для развития 

научно-педагогических школ во второй половине XX – в начале XXI вв. 

Опыт реконструкции некоторых научно-педагогических школ позволяет 

нам назвать то главное, индивидуально яркое, характерное для того или иного 

научного сообщества. В.С. Ильин: целостность образования, учебно-

воспитательного процесса и педагогической деятельности. Г.И. Щукина: 

познавательный интерес, познавательная деятельность. Л.И. Новикова: 

общность и человек, коллектив и человек, воспитательная система. З.И. 

Васильева: нравственная сущность педагогической теории и образовательной

  практики. В.А. Сластѐнин: триады непрерывного педагогического 

образования (теория - методология - практика, тело - душа - дух учителя, цель - 

содержание - технология педагогической деятельности, довузовский - 

вузовский - послевузовский этапы НПО). С.А. Шмаков: игра в 

жизнедеятельности человека. И.Ф. Исаев: профессионально-педагогическая 

культурология.  

Каждая из здесь названных научно-педагогических школ имеет своѐ 

лицо, вместе взятые, осмысленные и востребованные они представляют 

колоссальный потенциал современного образования, позволяющий сохранять 

лик образования России. 

 Наши размышления об опыте создания, функционирования и 

развития научно-педагогических школ позволяют утверждать: настоящая 

школа есть среда, понимаемая как местные, исторические, культурные, 

социальные, духовные, профессиональные, материальные и др. условия, в 

которых учѐный – будущий учѐный, преподаватель – будущий преподаватель 

живѐт, интеллектуально трудится, общается, выстраивает отношения, т.е. 

реализует свою жизнедеятельность. Более полно и конкретно: научно-

педагогическая школа есть культурно-образовательная среда как 

средоточие феноменов культуры (интеллектуальный труд, ритуал, обряд, 

творчество, наука, общение, отношение); системы непрерывного 

педагогического образования, сущностью которой является социальная 

ситуация развития учѐного-будущего учѐного, преподавателя-будущего 

преподавателя; традиций и инноваций.  

Культурно-образовательная среда – носитель богатой, разнообразной, в 

том числе и противоречивой информации, воздействующей на разум, чувства, 

эмоции, веру индивида – участника научного сообщества, а значит и 

обеспечивающей возможность его выхода на живое знание. В таком понимании 

среда предстаѐт в виде некоей лаборатории духовного, социального, 
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профессионального опыта человека, а алгоритм еѐ изучения синхронизирован с 

процессом формирования личности деятеля образования и исследователя его.  

В условиях культурно-образовательной среды каждый участник проходит 

свой путь; путь этот не по знакомой дорожке, он – в неизвестное, часто от 

знания – к незнанию. А любой путь в неизвестное предполагает творчество, как 

условие усмотрения нового и небывалого, приключившегося только с тобой, и 

удержать это усмотренное в собственном сознании, с тем, чтобы сразу или 

потом запечатлеть в сознании, выразить в слове, передать другим. Но, как нам 

теперь известно, обретение и переживание новых смыслов есть результат и 

следствие взаимодействия человека со средой, которая во много определяет 

характер пути и его конечные результаты. Результаты все разные; характер и 

содержание пути, траектория развития разные; состояние людей - тоже разное.  

Одни участники научного сообщества находятся в состоянии объекта как 

фрагмент реальности, на который направлено воздействие КОС, сам человек 

осознанно не взаимодействует со средой, часто не ощущает и не всегда 

осознаѐт материальные и духовные элементы окружающего мира. 

Другие участники научного сообщества находятся в состоянии активного 

источника познания окружающей среды, носителя активности в процессе 

взаимодействия со средой, т.е. в состоянии субъекта. Под влиянием активной 

жизнедеятельности формируется субъективное восприятие всего того, что 

происходит в научной среде (восприятие понятий, их анализ, рефлексия всего 

происходящего). 

Третьи же участники научного сообщества способны к сверхнапряжению 

ради достижения идеальных целей, порой иллюзий, при этом знак «плюс» или 

«минус» их устремлений для них роли не играет. Они творят самих себя, что 

позволяет им стать не просто субъектами КОС, а носителями лучшего, 

передового; они оказывают воздействие на среду и оставляют богатейшее 

наследие своим землякам; они олицетворяют пассионарный подъѐм, и сами 

могут называться пассионариями. Таких мало, но они есть! 

Культурно-образовательная среда учѐных, имея философско-

педагогическое содержание, в определѐнном контексте может являться мифом, 

если составляющие содержания данного понятия рассматриваются раздельно, 

частично, секуляризовано; реальностью, когда повседневность 

рассматривается целостно, совместно, соборно; традицией, если это живое 

наследие, наше наследие как высшая духовная ценность; инновацией, если 

творчество сопряжено с историей и культурой, образом жизни народа, 

поддерживая, пестуя и обогащая его ценности. 

Научно-педагогическая школа как культурно-образовательная среда 

развивается благодаря трѐм принципам – целостности, индивидуальности, 

единства типов впечатлений – В.В. Розанова, идеи которого и его критический 

анализ отечественного образования актуальны для дня сегодняшнего. С 

сожалением надо признать, что три его принципа не нашли своего места в 

массовой практике образовательных учреждений, но, как ни странно 

обнаруживаются в повседневной жизнедеятельности научных школ, хотя 

Василий Васильевич формулировал свои принципы не для научных школ, а для 
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