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ÒÎÐÈß ÁÅÇ Ó×ÅÁÍÈÊÀ

Ðóñòà� Èâà�îâè÷ Êóðáàòîâ,
учитель истории, директор лицея «Ковчег XXI» 
г. Красногорск Московской области

ÈÑ

È�èöèàòèâà Ïðåçè�å�òà ÐÔ î ïî�ãîòîâêå å�è�îãî ó÷åá�èêà ïî èñòîðèè îæèâèëà
�èñêóññèþ î òî�, êàêè� áûòü øêîëü�î�ó ó÷åá�èêó ïî ýòî�ó ïðå��åòó,
î ñî�åðæà�èè øêîëü�îãî êóðñà èñòîðèè â öåëî�. Ðàçó�ååòñÿ, ïðîáëå�à
«ïðàâèëü�îãî ó÷åá�èêà» êðàé�å âàæ�à �ëÿ øêîëü�îãî ó÷èòåëÿ è òå� áîëåå �ëÿ
ñòàðøåêëàññ�èêà, êîòîðî�ó ïðå�ñòîèò ñ�à÷à ÃÈÀ è ÅÃÝ: �å �îëæ�î áûòü
ïðîòèâîðå÷èé â òî� �àòåðèàëå, êîòîðûé ïðîâåðÿåòñÿ â òåñòîâîé ôîð�å. Íî â�åñòå
ñ òå� �û ïî�è�àå�, ÷òî â �û�åø�èõ óñëîâèÿõ ó÷åá�èê — �å å�è�ñòâå��ûé
èñòî÷�èê è�ôîð�àöèè �ëÿ ó÷å�èêà. È�òåð�åò, æóð�àëû, ý�öèêëîïå�èè, ê�èãè,
ôèëü�û — âîò îòêó�à øêîëü�èê ñåãî��ÿ óç�à¸ò îá èñòîðèè. Àâòîð ñòàòüè
ðàññêàçûâàåò î òî�, êàê �îæ�î �à óðîêå èñòîðèè ðàáîòàòü ñ �ðóãè�è èñòî÷�èêà�è
è�ôîð�àöèè: óñò�û�è ðàññêàçà�è — ñâè�åòåëüñòâà�è (óñò�àÿ èñòîðèÿ)
è ñ âè�åî�àòåðèàëà�è — �îêó�å�òàëü�û�è è õó�îæåñòâå��û�è ôèëü�à�è.
Êî�å÷�î, ýòè èñòî÷�èêè �å �îãóò çà�å�èòü ó÷åá�èê ïî èñòîðèè, �î ñòà�îâÿòñÿ
ñóùåñòâå��û� �îïîë�å�èå� ê �å�ó. Îáðàç�î ãîâîðÿ, î�è �àþò �îâîå èç�åðå�èå
èñòîðèè, �åëàþò êàðòè�ó ïðîøëîãî áîëåå îáú¸��îé è ý�îöèî�àëü�î �àñûùå��îé,
÷òî �ëÿ ðåá¸�êà åù¸ âàæ�åå, ÷å� �ëÿ âçðîñëîãî.

� устная история � «мир глазами подростка» � повседневность,
компетенции � видеофильмы � исследовательский метод

Èñòîðèÿ äëÿ ñåìèëåòíåãî 
÷åëîâåêà

В начальной школе всё очень про-
сто. Расспрашиваем родителей, ба-
бушек и дедушек, занимаемся тем,
что называется устной историей. 

История семьи: даты рождения,
степени родства, семейные легенды,
фотографии, рассказы о том, какой
была жизнь, когда родителям было
семь лет… 

…Когда моим родителям было семь
лет… Какой была тогда школа? Где
учились родители? Большая ли бы-
ла школа, сколько учеников в клас-
се? Строгими ли были учителя?
Дисциплина? С кем дружили? Кто

такие октябрята и пионеры? Любили ли
родители школу? Хотели бы они снова
стать маленькими и пойти в первый
класс? Хорошо бы посмотреть семейный
альбом, найти фотографии. Может, со-
хранились почётные грамоты, дневники,
другие предметы «пионерского детства»
родителей?

…Когда моей бабушке (дедушке) было
семь лет — а тогда какой была школа?
Те же вопросы, что и для родителей.
Ребёнок может сравнить эти два рас-
сказа, задуматься о том, что в истории
всё меняется. Выслушав одноклассников,
он попытается увидеть какие-то общие
черты в рассказах о школе родителей,
бабушек и дедушек.



Воспользуемся редким шансом — мы
живём среди участников этой истории.
Расспросим их о «той жизни»: при Ста-
лине, при Хрущёве, в эпоху «застоя».
Какими были наши родители, бабушки
и дедушки, когда им было 15 лет —
столько, сколько сейчас нам, ученикам де-
вятого класса? Как они жили? Что дума-
ли и во что верили? Так родился проект,
над которым мы работали в течение двух
месяцев на уроках истории. Проект на-
звали «Мир глазами подростка». Опреде-
лили три «направления исследования»:
подросток и школа, подросток и семья,
подросток и государство. Выделили шесть
временных промежутков: тридцатые годы,
война, послевоенное десятилетие, периоды
«оттепели», «застоя» и «перестройки».
На пересечении трёх направлений и шести
периодов образовалось 18 тем — каждый
ученик выбрал свою, и началась работа…
Большая часть исследований посвящена
военным годам. Ясно, что не война, изло-
женная в учебниках истории: цифры, схе-
мы сражений, подвиг народа. И более то-
го — это даже не война, рассказанная
фронтовиками. По причине простой
и грустной — этим людям уже девятый
десяток лет… Это другая, не совсем ожи-
данная война — война, пережитая деся-
ти-пятнадцатилетними подростками. Здесь
нет рассказов о сражениях — только
«обычная жизнь» в тылу и оккупации.
…Во время войны дедушку эвакуировали
и отправили в Багуруслан. Его отец
и мать ушли на фронт, дедушка и его два
брата ходили в детский сад. После его
отъезда в их дом в Москве на Моховой
попала бомба и убила всех, прятавшихся
в подвале, в том числе и брата отца де-
душки. Это была одна из бомб, разорвав-
шихся в непосредственной близости от
Кремля. Бабушка со своими родителями
жила в центре Москвы, на Молчановке.
Родители работали на заводе, когда рабо-
ты было много, они не приходили ноче-
вать домой. Бабушке тогда было пять
лет, и она оставалась дома одна. Когда
начиналась воздушная тревога, она брала
рюкзачок, в котором были необходимые
вещи, и шла в бомбоубежище на станции

Вещи с историей. Дома у каждого есть осо-
бые вещи. Попросить родителей рассказать
об этих «реликвиях». Когда они появились
в доме? Почему эти вещи особенно дороги?
С какими событиями жизни семьи они свя-
заны? Оказывается, предметы, которые ок-
ружают ребёнка — не просто предметы оби-
хода: они «помнят» историю семьи и людей,
которых уже нет среди нас.

История места, где ты родился: что здесь
было 20, 50, 100 лет назад… Понимание,
что твоё существование каким-то образом
соотносится с жизнью других людей, чувство
причастности и общности — укоренённос-
ти: то, чего не хватает современному чело-
веку.

Память о войне. В каждой семье есть чело-
век, прошедший Великую Отечественную.
Если он дожил до наших дней — взять ин-
тервью, расспросить, попросить показать
письма и фотографии. Когда призвали на
фронт? Сколько было лет? Где воевал? Са-
мые сильные воспоминания; истории, врезав-
шиеся в память… Если эти люди не дожили
до наших дней — попросить рассказать ро-
дителей. Что знают они? Что им рассказы-
вали о войне? Сохранились ли письма, фото-
графии?

О том, как пропадали люди. Почти в каж-
дой семье есть человек, прошедший террор
тридцатых-пятидесятых годов — раскулачен-
ные, переселенцы, «враги народа» и члены
их семей… Об этом рассказывают неохотно:
не всегда знают о своих репрессированных
родственниках и не всегда хотят говорить.
Поэтому, особенно важно, чтобы дети услы-
шали эти истории, сохранили память об «ис-
чезнувших родственниках».

Âîéíà ãëàçàìè ïîäðîñòêà

Устной историей могут заниматься не только
семилетние дети, но и тинейджеры, пятнад-
цатилетние подростки. Девятый класс. Исто-
рия России. Отложим в сторону учебник.

Ð.È. Êóðáàòîâ.  Èñòîðèÿ áåç ó÷åáíèêà 
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метро «Арбатская» (Даша Одинцова)… Моя
бабушка жила в войну недалеко от Челябин-
ска, в деревне Нижняя Петропавловка. Её ма-
ма, моя прабабушка, умерла за месяц до нача-
ла войны. Отец ушёл в трудармию. Пятеро
детей остались одни — бабушка — самая
старшая из них, ей было 15 лет… Есть было
нечего, особенно весной, но посевную картош-
ку не трогали — ясно было, что если нечего
будет сажать — будет ещё хуже. Голодали,
но семья, состоящая из пятерых детей, как
и все остальные, должна была исправно пла-
тить налог на приусадебное хозяйство —
450 литров молока с коровы в год. А корова-
то не всегда доилась… Не было в деревне ни
спичек, ни мыла. Зажженную лучинку остав-
ляли на ночь, чтобы было чем с утра расто-
пить печь… (Саша Курбатова)… Бабушка жи-
ла в городе Богородицк Тульской области.
Немцы вошли в город в начале ноября 41 го-
да… Люди были напуганы, так как были уже
наслышаны о зверствах немцев. Из домов
почти не выходили, если женщина выходила
на улицу, то брала с собой детей — если что
случится, чтоб все были вместе… — Был ещё
такой случай, — рассказывает бабушка, —
немецкий солдат, проходя по улице, угостил
меня конфеткой. Я взяла её, но есть не ста-
ла — тогда солдат стал жестами объяснять,
что у него в Германии остался ребёнок, а сам
он не хочет воевать и убивать людей… (Витя
Ковалёв) …Рассказывает моя бабушка: «В со-
рок первом мне было 12 лет. Жили в деревне
Бузланово, около Красногорска… Немец при-
ближался. Начали бомбить. Мы с ребятами
побежали в окопы, а баба Маша поросёнка
оставила, дом настежь, только самовар прихва-
тила и бежит. Сидим в окопах, ждём приказа,
когда кончится бой, иной раз приходилось там
ночевать. Бабушки молились богу, а мы смея-
лись, потому что в бога тогда никто почти не
верил… (Даша Лысенко).

Рюкзачок пятилетней девочки — бабушки Да-
ши Одинцовой — с которым она ходила
в бомбоубежище; зажженные лучинки, спря-
танные на ночь бабушкой Саши Курбатовой;
конфета, которую не стала есть бабушка Вити
Ковалёва и, наконец, баба Маша — прапра-
бабушка Даши Лысенко — со свои поросен-
ком и самоваром — вот она, война. Здесь нет
лишних деталей: чем подробнее «подроб-
ность», мельче «мелочь» и незначительней

факт — тем сильнее чувство. Именно
чувство — потому что, если мы хотим,
чтобы война осталась в памяти подрост-
ков, мы должны говорить на их языке,
на языке эмоций и чувств. Здесь нечто
большее, чем история — это восстанов-
ление того, что прервалось в России
в XX веке, — восстановление памяти
о своих предках, памяти о своём роде.
Не будем говорить о нравственном вос-
питании детей, но это действительно
воспитание нрава человека, в первичном,
не заигранном смысле этого слова. Од-
на девочка поехала на каникулы к ба-
бушке в другой город — специально,
чтобы поговорить с ней. Кто-то рас-
спрашивал бабушку по междугороднему
телефону. Другая принесла в школу
письмо с фронта, написанное её двою-
родным прадедом, и похоронку, полу-
ченную через месяц после этого пись-
ма… Одна бабушка стала писать о сво-
ей жизни — подробные и обстоятель-
ные воспоминания. Бабушки и дедушки
рассказали своим внукам то, что они не
рассказывали детя, так что папы и ма-
мы наших девятиклассников тоже узна-
ли что-то новое для себя. Что это?
История или что-то большее? 

Óñòíàÿ èñòîðèÿ. 
Çàìåòêè ê ïðîãðàììå êóðñà 

Устная история вполне могла бы быть
частью курса истории России в девятом
и одиннадцатом классе. Конечно, сейчас
нет такой утверждённой программы.
Я не беру на себя труд составить её и,
опираясь на наш опыт, предлагаю толь-
ко некоторые наброски к возможной
программе этого курса. Обычно, чтобы
объяснить старшеклассникам, что это
такое и почему стоит этим заниматься,
я говорю так (вот и пояснительная за-
писка получилась): 

«Вокруг нас — живые люди: наши ро-
дители, бабушки и дедушки, пережив-
шие войну, оттепель, застой, перестрой-
ку. Спросите их: какими они были



«На 48 комнаток всего одна уборная»
(жизнь в коммунальной квартире).

«Труд наш есть дело чести…» (о трудо-
вом энтузиазме).

«Страх» (ГУЛАГ в представлении совет-
ского человека).

«Праздник со слезами на глазах» (о чём
думали советские люди 9 мая 1945 года).

Период «оттепели» (1953–1965 гг.)

«Стиляги» (одежда и то, что она обозна-
чала).

«Партия торжественно заявляет…» (вери-
ли ли в возможность коммунизма…).

«А я еду за туманом» (романтическое на-
строение «шестидесятников» и «комсо-
мольские путёвки»).

Хрущёв в политическом анекдоте.

«Порядки в школе шестидесятых».

Период «застоя» (1965–1980 гг.)

«Очередь» (очередь как реальность по-
вседневной жизни советского человека).

«Праздник» (какие праздники отмечали
и как).

«Дачка» (загородный дом и шесть соток).

«На картошку!» (интеллигенция, рабочие
и школьники на сельхозработах).

«Дедушка Ленин» (что рассказывали
о В.И. Ленине детям в детском саду).

* * *
Устная история — вещь легитимная,
не собственная выдумка. История, пост-
роенная на воспоминаниях отдельных лю-
дей, — признанное направление в совре-
менной науке, часть школьного курса 

в 14–15 лет: во что одевались, что танцевали,
во что верили. Вы будете плакать или смеяться
но вряд ли останетесь равнодушными. И это
будет настоящая история, Живая История.

Устная история — направление в современ-
ной исторической науке. Этим занимаются
серьёзные учёные: курс Устной истории чи-
тают студентам в университетах, организуют-
ся научные экспедиции, проводятся конфе-
ренции. Этим можете заняться и вы — ред-
кий случай, когда серьёзная наука оказыва-
ется интересным и доступным для старше-
классника занятием.

Ниже приведены темы возможных интервью,
которые вы возьмёте у родителей, бабушек,
дедушек. Первое правило — быть серьёз-
ным и осознавать ответственность: человек
рассказывает о своей жизни, о том, что пе-
режил, что любил и во что верил… 

Вы можете записать рассказ на диктофон
и на основе этой записи сделать письменный
текст — это будет лучший вариант: сохра-
нятся все особенности речи рассказчика —
слова, обороты, специфические выражения.
Все ваши тексты непременно будут опубли-
кованы в альманахе — по ним будут изучать
историю ученики следующего поколения!»

И маленькая ремарка для взрослых, учителей:

«Устная история может стать частью общего
курса истории в девятом и одиннадцатом
классе или остаться отдельным (факульта-
тивным, элективным) курсом. Сколько часов
выделить на эту работу? Такой историей
можно заниматься и весь год — 70 часов,
если два часа в неделю. Но скорее всего
придётся довольствоваться малым: хотя бы
8–10 часами. А вот и список тем (то есть
непосредственное содержание программы):

Первое послевоенное десятилетие
(1945–1953 гг.)

«Карточки» (что было на столе советского
человека до отмены продуктовых карточек).

Ð.È. Êóðáàòîâ.  Èñòîðèÿ áåç ó÷åáíèêà 
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во многих странах мира. Важно не то, что эта
история «устная», «неписьменная» — расска-
занные истории могут быть и записаны. Уст-
ную историю интересуют другие вопросы, чем
историю официальную: обычная жизнь обыч-
ного человека, то, что в исторической науке
принято называть «повседневностью». Одеж-
да, питание, жилище, транспорт — как по-
вседневность в узком смысле слова. И спосо-
бы видения мира, восприятие отдельных исто-
рических событий, восприятие социальных из-
менений и в обществе, и в семье. Повседнев-
ность как некая противоположность истории
процессов и событий.

Устная история всегда будет в некоторой оппо-
зиции к школьному курсу истории, ведь
школьный курс имеет определённую идеологи-
ческую задачу, сформулированную государст-
вом: в советские времена — воспитание чело-
века коммунистических убеждений; и вся исто-
рия была показана как история борьбы классов
с неминуемым торжеством идеи коммунизма.

À êèíî áóäåò?

Пространство устной истории невелико, оно
ограничено памятью двух-трёх поколений, се-
годня это история второй половины двадцатого
столетия. Но как же остальная история чело-
вечества? Что может заменить или хотя бы
дополнить учебник при изучении Античности,
Средних веков, Древнего Китая? Можно смо-
треть фильмы. 

Больше всего ребёнок на уроке любит смот-
реть фильм. А я больше всего люблю смот-
реть на детей, которые смотрят фильм. Умные
лица, неподдельный интерес.

Фильм на уроках истории — это как экспе-
римент на физике, лабораторная — на химии,
прогулка в лес — на биологии. Там, на точ-
ных науках, можно посмотреть и потрогать —
на истории не переместишься в эпоху строи-
тельства пирамид. Но есть фильм! Эффект
присутствия максимальный. На какие-то мгно-
вения стирается грань: изображение на экране
становится частью жизни, и ты уже там —
в лаборатории средневекового алхимика,
на борту Арго вместе с Ясоном, на строитель-
стве Великой стены в эпоху Хань…

Я «задал себе урок» в этом учебном го-
ду: каждый раз показывать детям фраг-
мент фильма. Минут двадцать — на
пару уроков. Один фильм в неделю.
Хороших фильмов так много, что хва-
тило бы на лет десять...

Фильм — это способ соединить удо-
вольствие и пользу. И все нужные зна-
ния и умения, так называемую компе-
тенцию, можно извлечь из этих просмо-
тров: мы пишем план, мы задаём вопро-
сы, мы ищем на них ответы. В резуль-
тате получается не плоское знание учеб-
ника, а более объёмное, многомерное. 

Конечно, всегда найдутся «сильные учи-
теля» и серьёзные родители, которые
скажут, что «и так они читать переста-
ли», «что надо учить, а не забавлять»
и проч. Надо. Но когда я смотрю на
лица детей, которые смотрят фильм…

Фильм, вызывающий настоящий, непод-
дельный интерес, — это первый шаг
к чтению. Седьмой класс загорелся изо-
бретениями Леонардо да Винчи (пока-
зал им фильм о том, как в ХХ веке по
чертежам Леонардо сделали парашют
и танк). Ладно, мальчишки — это
можно было предвидеть, но и девчонки
загорелись… Вот теперь и время брать
книжку в руки.

Учить, а не забавлять? Вообще такое
видение мира: либо «учить» или «забав-
лять», либо «обязательно» или «инте-
ресно» — это профессиональная черта
«сильных учителей». Привыкли в себе
подавлять все желания и от детей хотят
того же. Расслабиться бы — и всё по-
лучится. Но не могут.

Фильм — это, конечно, «забава». На-
стоящая забава, которая лучше и полез-
ней ваших, дорогие коллеги, монологов
у доски, штудирования учебника, рисо-
вания схем и заполнения таблиц.

Фильм — это прямой путь к сердцу
ребёнка: фильм пробуждает чувства,



тора: ведь не надо записывать каждое
слово — надо уметь сокращать и «сжи-
мать», то есть писать план.

Ещё одна ремарка: полезнее записывать
«план фильма», чем «план параграфа».
В параграфе — там всегда главные мыс-
ли выделены жирным шрифтом. И ученик
думает, что это действительно «главные
мысли». А с фильмом такая штука не
пройдёт. Ребёнка не обманешь: он выде-
лит и запишет то, что действительно про-
извело на него сильное впечатление…

Последнее — я стараюсь не говорить де-
тям слова «план». Всё проще: «Вам завт-
ра надо будет рассказать родителям
о том, что увидели, — сделайте записи,
чтобы легче было вспомнить…» Да, кста-
ти, «пунктов» такого плана «плана»
должно быть шесть-семь, не больше. 

После просмотра делаем краткую запись.
«Составить план» и пересказать содержа-
ние — это не больше, чем развитие па-
мяти. Дело хорошее, но не самое главное.
Важнее — умение, извините, думать.
И если наша старая добрая школа память
как-никак развивала: «повтори, повтори
ещё раз...», то с этим вторым умением
было совсем «никак». Мы осознали этот
пробел, и тут посыпались в него всякие
хитрые «технологии развития мышления»:
ТРИЗ, входящие в моду «шесть шляп
господина де Боно», «технология развития
критического мышления через чтение»
и прочие американские штучки. И наша
бесформенная русская душа готова при-
нять любую форму — главное, чтоб при-
лагалась инструкция на русском языке:
как включать в сеть, сколько порошка
сыпать…

А ведь просто всё. Что такое «умение
думать» или «мышление»? Способность
искать ответы на вопросы. Главное, чтобы
вопросы были хорошими, на которые нет
единственно правильного ответа, когда
«может быть так», но «и так возможно».
Психологи называют это «дивергентным
мышлением». Но я редко задаю детям

заставляет переживать, будит воображение,
создаёт образы. Это начало другого, «не-
школьного знания», в основе которого ощу-
щения и образы. Ощущение — от слова
«ощупь». По возможности, ребёнку надо всё
потрогать своими руками, пощупать. Психо-
логи называют это «тактильно-кинестатичес-
ким языком кодирования информации».
А что нельзя потрогать руками, можно уви-
деть и представить — наглядно-образный
язык кодирования. Лучше один раз уви-
деть…

Èòàê, êàæäàÿ òåìà íà÷èíàåòñÿ ñ ôèëüìà…

Разумеется, мы не просто «кино смотрим».
Фильм настолько богат всякими полезными
веществами, что надо постараться выжать из
него все эти «витамины и аминокислоты».

Фильм — всегда начало темы. Никаких
«вступлений», «объяснений» и «обратите
внимание на…». Просто выключаем свет
и смотрим… Фильм сам порождает вопросы.
А дети сами разберутся, на что надо обра-
тить внимание.

Сеанс закончен, включили свет. Первое за-
дание: «краткое содержание просмотренно-
го», иначе говоря — «план». Разумеется, я
не диктую план — дети пишут его сами.
Пять минут на разговоры в группе, чтобы
«прокрутить» ещё раз кинопленку в голове
и выделить «важные моменты».

Очень толковая работа. Возможно, это один
из главных школьных навыков или, как го-
ворят в последние годы, «компетенций» —
умение составлять план. Как рассказывал
преподаватель университета Мориса Тореза,
африканские студенты не понимают, что та-
кое «составить план» — они получили дру-
гое, неевропейское образование. Наши шес-
тиклассники это делают легко, достаточно
один раз объяснить. И я уверен, что, став
через пять лет студентами, они не будут
скрипеть перьями (стучать по клавиатуре но-
утбука), пытаясь записать каждое слово лек-
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вопросы — даже такие вопросы: «Вот вам
ещё пять минут работы в группе (переворачи-
ваю часы), предложите сами вопрос на обсуж-
дение». Что вас больше всего удивило в филь-
ме? Что показалось странным? О чём бы вы
хотели поговорить? Какую проблему поставили
на обсуждение, если бы были учителем?

Конечно, бывают вопросы поверхностные,
но бывают и по сути. Один-два «сущностных
вопроса», рождённых детьми, ставлю на об-
суждение: если Леонардо да Винчи родился на
век раньше, мог бы он совершить эти откры-
тия? Почему христианская церковь призывала
человека воздерживаться от скоромной пищи
более ста дней в году — почти треть года?
Сто тысяч лет Европу населяли и неандер-
тальцы, и кроманьонцы — почему первые вы-
мерли, а вторые стали «человеками разумны-
ми»? Как говорил Клод Леви-Стросс, «насто-
ящий учёный не тот, кто отвечает на вопросы,
а тот, кто задаёт их».

Ìû ñìîòðèì ôèëüì

Дети делают «записи для памяти». Сами ста-
вим вопросы для обсуждения.

«А сами как думаете? Как бы вы ответили на
эти вопросы?» — ещё пять минут работы
в группах.

От каждой группы выступает один человек.
Выслушали трёх-четырёх человек — три-че-
тыре мнения. Я могу себе позволить в конце
высказать и собственный вариант ответа.
На «хорошие вопросы» нет одного ответа,
а порой на них вообще нет ответа.

Я понял, в чём главная проблема школы: тут
всегда всё ясно. А если что-то неясно, если
кто-то что-то недопонял — значит плохо объ-
яснил учитель… Надо так, чтобы «от зубов
отскакивало». Что нехорошо, впрочем, и для
зубов, и для мозгов.

Знание, выраженное словами, не есть насто-
ящее знание — вольный перевод первого
чжана «Дао дэ дзин». По крайней мере, это
касается «гуманитарных наук». В настоящем
знании больше непонимания, чем определён-
ности; сомнения, чем уверенности; вопросов,

чем ответов. Оно скорее «незнание»,
чем «знание».

* * *
А давайте сегодня фильм посмот-
рим!» — с тайной надеждой просят
шестиклассники. «А что, мы сегодня
кино смотреть будем?» — это кто-то
из девятого класса, увидев несвёрну-
тый экран на стене. «А сделайте нам
спецкурс по фильмам, как в восьмом
классе было…» — это Никита из де-
сятого…

Больше всего дети на уроках истории
любят смотреть фильмы. Что остаётся
мне, учителю? Научиться извлекать
максимум пользы из «этого кино». Вот
мы и отрабатываем все «ключевые
компетенции» на просмотре фильмов:
учимся составлять план, пересказывать
по плану содержание, ставить пробле-
мы, искать ответы на вопросы, вести
дискуссию, работать в группах. На-
блюдение — структурирование инфор-
мации — постановка проблемы — по-
иск ответов… Вместо фильма может
быть и рассказ учителя, и учебник,
и исторический документ — последова-
тельность действий будет та же. Так
можно работать с любым текстом на
уроке истории.

Какой бы ни был текст, мы сначала
воспринимаем и «укладываем» в голове
новую информацию, потом задаём во-
просы и ищем на них ответы. Очевид-
но, это простейшая цепочка исследова-
тельского метода на уроках истории.
А может, и не только на истории.
Разве не так происходит на уроках
биологии или литературы, физики или
географии: наблюдение, эксперимент,
чтение текста, экскурсия… Удивление:
от столкновения привычного с новым.
Поиск ответов, которые, в свою оче-
редь, рождают новые вопросы.

И если мы сможем не просто «объяс-
нять новый материал», а вести ребёнка



Факты. По сравнению со старым учеб-
ником их стало больше и изложены они
интересней. Но все эти «рассказы» не за-
девают ни сердце, ни разум ребёнка. 

Выводы. Обобщения — в конце каждого
параграфа (они выделены шрифтом)
и в скрытой форме — в каждом абзаце.
Именно в этих обобщениях, которые
школьные дидакты называют понятия-
ми(!), без которых якобы нельзя ничего
понять... и есть главная причина того, что
учебник «не запоминается». Из-за этих
«понятий» ученик ничего не понимает.
Не задевающие воображение и не трога-
ющие душу ребёнка, слова становятся мя-
чиками для эквилибристики: их можно
ловко подбрасывать и при этом создаётся
впечатление, что человек «думает», «дела-
ет выводы», «мыслит». Впечатление!
Нельзя думать чужими мыслями. Лучше
ничего не понимать, чем всегда иметь на-
готове «понятия» из тех, которые набра-
ны в конце параграфа жирным шрифтом. 

Можно ли написать такой учебник по ис-
тории, который ребёнок (да и взрослый)
будет читать как Книгу? Вместо того
чтобы, говоря о Древнем Китае, рассуж-
дать о конфуцианских ценностях, четырёх
добродетелях и сыновней почтительности,
стоит просто рассказать такую, например,
историю: 

В княжестве Чу жил некий человек по
имени Вэн Ши. Он был уже в почтен-
ном возрасте: волосы его были цвета
рисовых зерен, а спина прогнулась, как
коромысло. Он жил вместе с отцом,
который был настолько стар, что ни-
кто в деревне не мог назвать его возра-
ста. Однажды отец заболел. Тогда Вэн
Ши оделся в одежду маленького ребён-
ка — майку и короткие штанишки —
и стал прыгать на деревянной лошадке
во дворе дома. Сосед, проходя мимо, по-
интересовался у него о причинах столь
странного поведения. «Дело в том, —
ответил Вэн Ши, — что мой отец
очень стар и болен, а я никак не могу
облегчить его страдания. Я хочу, что-

по этому непростому, но интересному пути
через сильные впечатления от столкновения
с новым, через удивление и непонимание —
к собственным предположениям и догадкам,
тогда у нас получится совсем другая школа.
И совсем другой урок: не «объяснение-за-
крепление-контроль», а урок как маленькое
собственное открытие…

«Íåó÷åáíèê» ïî èñòîðèè

Итак, на уроках истории мы стараемся обой-
тись без учебника. Старый или новый,
с картинками или без, такая ли уж это раз-
ница. Учебник — он всегда учебник. 

Сравним учебник современный и доперестро-
ечный — качество печати, картинки. И по
содержанию: вместо вариаций на тему про-
изводительных сил и производственных от-
ношений — рассказы о великих людях и ин-
тересных событиях. Сравнивая два эти учеб-
ника, можно, казалось бы, только радоваться
тому, как всё изменилось.

А теперь представьте, что вы — ученик,
и к завтрашнему уроку вам надо выучить
параграф. Прочитайте несколько страниц
этого учебника, попробуйте пересказать.
Не запоминается? Читайте второй, третий
раз... Да надо ли рассказывать, как учить
параграф? Учите, как учили 20 лет назад.

Как же детский интерес, сотрудничество,
мышление? Как должен сегодня учитель
формулировать домашнее задание? И что де-
лать ученику дома с параграфом: посмотреть
картинки, пролистать, прочитать, выучить...
Скажем откровенно: учебник надо зубрить
или не открывать вообще. Потому что «чте-
ние» ничего не даёт — рассказать о прочи-
танном невозможно: не запоминается.

Чтобы предложить что-либо взамен, надо
поначалу разобраться, что такое текст учеб-
ника — произвести своего рода вскрытие.
Понять: из чего же «сделан» учебник исто-
рии? Из фактов и выводов.
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бы он, посмотрев в окно и увидев меня,
прыгающего на деревянной лошадке, вспом-
нил те годы, когда я был ребёнком, а он —
молодым и сильным...»

Почему эта история запоминается? Слушая
или читая, мы видим старика-китайца на дере-
вянной лошадке. И видимо (видимо!), такие
образы лучше проникают в нашу память
и прочнее в ней оседают. 

Отличие этой книги от учебника не только
в том, что она содержит яркие, потрясающие
истории. Это книга с широкими полями для
рисунков детей. Такие рисунки — не опорные
сигналы Шаталова: рисуется не общее, а кон-
кретное, не выводы, а образы. Нет ничего
проще: надо сесть поудобнее, не спеша прочи-
тать «яркую историю», представить её и нари-
совать... 

Ребёнок рисует на бумаге то, что он услышал
от учителя или прочитал. Он рисует старичка
на деревянной лошадке... Рисует, как рисовал
средневековый монах на полях переписываемой
им книги маргиналии (буквально «картинки на
полях»). Рисует, становясь соавтором этой кни-
ги или единственным Автором её, потому что

у Неучебника — сборника фактов авто-
ра, в привычном понимании слова, нет.

До какого возраста можно рисовать на
полях? До класса седьмого-восьмого;
и не потому, что потом это не имеет
смысла: начинается изучение современ-
ной истории, в которой слишком много
грустных сюжетов. Старшеклассник уже
не рисует маргиналии, но это мало что
меняет в его восприятии материала: он
рисует «картинки» мысленно: образы на
бумаге становятся мысленными образа-
ми — мыслеобразами.

* * *
Учебник истории, как жанр, должен усту-
пить место другой книге — антологии:
подлинным историческим документам или
их пересказу в доступной для ребёнка
форме. Так как эта книга в принципе не
учит: здесь нет ни выводов, ни резюме,
ни «понятий», то её, в память об учебни-
ке истории, можно было бы назвать не-
учебником по истории. ÍÎ

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðî-
âàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ,  ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
æóðíàë ñòàíåò äðóãîì è ñîâåò÷èêîì è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ âîñïèòàííèêîâ. 

Ã ë à â í û é  ð å ä à ê ò î ð  Å ð å ã è í à  Ò . Í .

Ïîäïèñêà íà æóðíàë  «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî» â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü».
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