
Не навреди…

Семь раз отмерь, один — отрежь.

Старый друг лучше новых двух.

и
 
нновация на реформе сидит и модернизацией по-
гоняет. свистопляска. Головокружение от перемен. 
Такое ощущение, что здравый смысл отключили; 
что предохранители элементарной осторожности 
перегорели; чувство самосохранения отказало. И 
система «сошла с ума», пошла вразнос. 

просишь обоснований, экспериментальных данных, научных вы-
кладок, фактов, лонгитюдов… в ответ — идеологический жупел, 
клеймо «ретроград», «враг реформ». А то и просто игнорирование, 
высокомерно-презрительное молчание.

нет уж, позвольте. «платон мне друг, но истина дороже». А истина 
заключается в том, что ни в одном деле (тем паче, в воспитании) 
нельзя игнорировать опыт предков — традицию (элитные учебные 
заведения и запада и востока весьма консервативны, не так ли?). 
А мы… «Шашки наголо, марш, марш», «до основанья», «в капусту». 
Имели по данным ЮнесКо лучшую в мире систему дошкольного 
образования и передовую школу. А сейчас? последние данные об 
образовании в докладе оон о развитии человеческого потенциала, 
дают нам следующую динамику: 15-е место, 26-е, 41-е, 54-е…

Михаил владимирович телегин, 

руководитель сектора «Философия для детей», доцент МГппу

традИцИонное обученИе  

И воспИтанИе  

в ИнновацИонноМ детскоМ саду:  

казнИть нельзя, прИМенять
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ИнновацИонный детскИй сад:  
цИтИруеМ рефорМаторов

что день грядущий нам готовит? Какие планы вынашивает доброе, 
осторожное в речах и делах, до боли родное Министерство образо-
вания. Анализируем только самые авторитетные источники… до-
сужие домыслы, ночные педагогические страхи, то, что сорока на 
хвосте принесла, — отметаем сходу.

«кто вИноват?»

«До
1991 года детские дошкольные учреждения рабо-
тали по «Типовой программе обучения и воспита-
ния в детском саду». «К Типовой программе были 

разработаны методические рекомендации, календарный план заня-
тий, подробные конспекты-сценарии проведения каждого занятия, 
в основном проходивших в форме школьного урока. все эти реко-
мендации совершенно (! — М.Т.) игнорировали индивидуальные 
особенности детей и были сориентированы на усвоение предметных 
знаний или умений». «стилистика программы была очень жёсткой и 
предписывающей: к маленьким детям было принято обращаться по 
фамилии, характер эмоциональной поддержки определялся только 
личностью воспитателя, распорядок дня был жёстко определён для 
разных возрастных групп».

«в соответствии с этой программой была построена и система пла-
нирования занятий — подробная, разветвлённая, опирающаяся 
только на знания, предназначенные для усвоения на конкретном за-
нятии».

«основным показателем качества работы педагогов или всего дет-
ского сада являлся объём знаний, умений и навыков, которые дети 
должны были продемонстрировать в ходе инспекторских прове-
рок».

в то же время «развитие личности детей — их инициативы, самосто-
ятельности, ответственности, готовности принимать собственные 
решения, которое является основной задачей дошкольного периода, 
резко отставало».

«соответственно была организована и вся система подготовки педа-
гогических кадров: в педучилищах и педвузах студентов учили реа-
лизовывать Типовую программу».

диагноз поставлен, как лечить?

ДисКуссия
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«что делать?»

В 
дошкольном обучении «наличие знаний само по себе не опре-
деляет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребёнок 
умел их добывать и применять».

«То есть учитель (воспитатель) ставит задачу не столько научить ре-
бёнка тем или иным знаниям или умениям, сколько обеспечить его 
развитие с помощью этих знаний и умений».

программа дошкольного образования делает «особый акцент на 
индивидуализации», «вариативность» («программа дошкольного 
образования должна обеспечивать детям возможность реального 
выбора»). «с этим принципом связан и третий принцип: отсутствие 
жёсткой предметности, поскольку именно в интегрированном со-
держании (например, проектного типа) дети свободны делать широ-
кий выбор и проявлять свои пока ещё не структурированные инте-
ресы и возможности».

следует отказаться от «конспективных» программ («программы, 
в которых детально разработано «знаниевое» и «навыковое» со-
держание образования, предписывающее определённые формы и 
методики проведения занятия»; «сопровождающихся детально рас-
писанными конспектами занятий»; «ориентирующих педагога на 
воспроизведение (в предельных случаях — пошаговое) этих конспек-
тов и прописанных методик»). планирование занятий в «конспек-
тивных» программах «происходит в предметной логике и обычно 
повторяется из года в год для детей определённого возраста».

Итак, отказываемся от конспективных программ… «Мы будем жить 
теперь по-новому», а в пользу чего отказываемся, за какими про-
граммами перспектива, за какими программами будущее? за «ра-
мочными», однозначно!

за теми, «что задают лишь «рамку» образовательного процесса с по-
мощью введения некоторых существенных принципов и оснований 
для построения образовательного процесса. они так же могут со-
провождаться методическими рекомендациями для педагогов (неу-
жели, могут и не сопровождаться??? — М.Т.), но эти рекомендации 
носят гораздо более свободный характер и в крайнем случае (!!!) мо-
гут представлять собой некоторый «арсенал» возможных приёмов и 
техник…».

вряд ли возможно, чтобы «программа, ориентированная на ре-
бёнка», «сопровождалась подробно расписанным содержанием, 
предписанным к реализации». «Это невозможно по определению: 
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образовательный процесс, ориентированный на ребёнка, строится 
«здесь и сейчас», в зависимости от конкретной ситуации развития 
каждого ребёнка». программа, ориентированная на ребёнка, опи-
рается на «творческие возможности учителя (воспитателя), который 
совместно с детьми придумывает (!!! — М.Т.) конкретное содержа-
ние обучения».

традИцИонная педагогИка: содержанИе понятИя

что такое традиционная педагогика? попробуем ответить макси-
мально сжато, тезисно, эскизно.

с
одержанием традиционного обучения, простите за тавто-
логию, является традиция. под традицией мы понимаем, 
во-первых, менталитет (особый психологический и личност-

ный склад; устойчивые, инвариантные, межпоколенческие черты 
сознания, психики, души, свойственные той или иной культурно-
исторической общности). И, во-вторых, столь же специфическую 
коммуникативно-знаковую среду (выражающие дух, созвучные 
биению сердца народа произведения культуры, искусства; родной 
мир, родной язык, логосфера и т.д.).

Миссия традиционного обучения состоит в формировании че-
ловека, обладающего обычными для того или иного народа миро-
восприятием и мировидением; совокупностью святынь и высших 
идеалов; ценностных иерархий и ориентаций; мировоззренческих 
и нравственных выборов.

Традиционный менталитет созидается благодаря интериоризации 
(присвоению, вращиванию внутрь) традиционной коммуникативно-
знаковой среды. проще говоря, восхищение сказками пушкина, 
вольными народными песнями, классическими архитектурными 
формами, художественными полотнами… накладывает неизглади-
мую печать на разум и сердце ребёнка; связывает воедино с предками 
и потомками; укореняет в благодатной почве русско-российской 
(или любой другой) культуры. взрослея, человек становится живым 
воплощением традиции, оправданием для предыдущих поколений, 
примером для будущих. «с теми же улыбками, с песнями и муками, 
что певалось дедами, допоётся внуками». да не прервётся нить!

традиционное обучение онтологично (не всё относительно!). при-
знаёт наличие абсолюта — «символов веры», надличностной, неу-
тилитарной, общей для учителя и ученика великой цели (добро, ис-
тина, правда, справедливость).
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учитель (воспитатель) — хранитель и носитель цели (образца), и 
в этом смысле он выше ученика. учитель — ведущий, сеятель, воин 
(никак не продавец услуг, «носитель» компетенций). учитель — отец 
ученикам, их старший брат и заботливая «вторая мама» в одном лице. 
Метафора, иносказательно изображающая традиционную школу, 
— семья. Метафора «инновационной» школы — супермаркет («об-
разование — сфера услуг», «подушевое финансирование», «деньги 
следуют за учеником», «учитель — продавец услуг», «носитель ком-
петенций»). при традиционном обучении учителя и ученика связы-
вают не рыночные, количественные, формальные, но качественные 
и глубокие, патерналистские отношения (любовь, ответственность, 
долг, привязанность). в отличие от пресловутой «педагогики сотруд-
ничества», традиционная педагогика есть педагогика любви, опеки, 
наставничества.

традиционная педагогика — педагогика авторитетная (не путать 
с авторитарной), она зиждется на нетождественном, но двуедином 
авторитете образца (эталона) и педагога. Авторитет педагога осно-
вывается на сопричастности («к светлой тайне приложил уста») учи-
теля образцу. в свою очередь, авторитет образца подкрепляется его 
«персонализацией» в личности учителя, воспитателя.

К ведущим признакам традиционной педагогики (при всех возмож-
ных исключениях и частностях) также относятся следующие «родо-
вые» черты:

традиционное обучение •  — обучение директивное (не всё следует 
пускать на самотёк, предоставлять стихии, «конъюнктуре», делать 
предметом выбора учеников). учитель «наставляет на путь истин-
ный», ведёт, направляет детей к культурному образцу, эталону;

традиционная педагогика — педагогика положительных и отри- •
цательных примеров (пантеон героев и «царство зла»; правильные 
и неправильные алгоритмы действий; контраст «белого и чёрного»; 
передовики (на кого равняться) и отстающие и т.д.);

педагогика воодушевляющая • , подавляющая животные инстинкты, 
делающая человека лучше, позволяющая «подняться над самим со-
бой», поддерживающая, апеллирующая к светлой стороне души вос-
питанника, уважающая ученика, верящая в его силы;

традиционное обучение — коллективистское •  («один за всех, и все 
за одного»), солидарное, общинное, ставящее интересы сообщества 
(народа, корпорации, семьи и т.д.) выше интересов отдельного ин-
дивидуума;

традиционная педагогика — педагогика труда. •  учёба не игра, но 
тяжёлый, ответственный, социально значимый труд (служение), 
преодоление своих слабостей, сотворение характера;
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педагогика цельная, оказывающая многогранное, комплексное  •
воздействие на ученика. Традиционному обучению претит голый 
логоцентризм, без мечты, полёта, романтики, упоения. ученик по-
знаёт мир, мобилизовав, соединив воедино все свои силы: логи-
ческую способность, творческое воображение, художественное 
чувство, интуицию, поэтическое откровение, мистический и рели-
гиозный опыт;

педагогика результата, педагогика знаний • . на «выходе» должны 
быть получены не мифические «компетенции» а вполне конкретные, 
легко проверяемые осязаемые знания, умения и навыки (зун);

строгая педагогика порядка • , педагогика аскезы, «торможения», 
воли, «размеренного, дисциплинированного быта»;

педагогика поощрения и конфликтного торможения — наказания, •  
поощрение и наказание нерасторжимо, диалектически связаны, 
одно без другого не существует;

педагогика повторения, упражнения  • («руку набить»), тренировки 
до седьмого пота. «Тяжело в учении — легко в бою». «повторение 
— мать учения»;

педагогика слова, •  очного, неопосредствованного техническими 
ухищрениями педагогического общения учителя и ученика;

педагогика практики, •  многовекового педагогического опыта, на-
блюдения, кропотливой селекции, отбора наиболее продуктивных, 
оптимальных решений;

педагогика природосообразности, •  практически выявившая имма-
нентно присущие мышлению и личности детей того или иного воз-
раста фундаментальные особенности, строящаяся на доскональном 
и всестороннем знании возможностей учеников;

педагогика ясной, прозрачной, чёткой оценки •  с внятными и понят-
ными для учеников и родителей критериями;

педагогика плановая, запрограммированная. •  «плановость» тради-
ционной педагогики реализуется через:

а) предметность содержания (не элективные курсы, а «классические 
предметы», логика предметов определяет логику преподавания);

б) классно-урочную систему;
в) раз и навсегда установленную структуру «классического» урока 

(актуализация знаний, объяснение, иллюстрация, закрепление (по-
вторение), упражнение, вывод, контроль, оценка);

г) наличие у педагога разнообразных планов (тематический, поуроч-
ный, воспитательных мероприятий и т.д.), задающих траекторию 
личностного и познавательного развития детей на ближайшую и 
весьма отдалённую перспективу;
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главный метод традиционного обучения и воспитания — объяс- •
нительно-иллюстративный. указанный метод не исчерпыва-
ется ранними, катехизисными, требующими «механического 
заучивания» приёмами. в его состав входят и «деятельностные», 
«проблемно-поисковые» способы учебно-воспитательной работы, 
актуализирующие творческий потенциал, самодеятельность уча-
щихся (подробнее об этом смотрите в книге М.в. Телегина «Аполо-
гетика традиционного обучения»);

традиционное обучение дискретно, циклично, состоит из отно- •
сительно самостоятельных, самоценных этапов. один этап отде-
ляется от другого инициацией (экзаменом, испытанием). ученик, 
выдержавший испытание, поднимается на «следующую ступень», 
открывает качественно новый этап собственной жизни, обретает 
более высокий статус.

Место традИцИонного обученИя И воспИтанИя  
в ИнновацИонноМ детскоМ саду

и
так, куда клонят реформаторы — знаем, что такое традицион-
ная педагогика — выяснили. дело за малым: поставить перед 
разработчиками и адептами Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ФГТ, приказ № 655 от 23 ноября 2009 
года) несколько простых вопросов, высказать несколько соображе-
ний о недопустимости игнорирования позитивного опыта россий-
ского (дореволюционного) и советского дошкольного образования 
при осуществлении любого рода инноваций.

А то ведь что получается? пивной рекламой телевидение запол-
нили, вырастили «пивное поколение»… И «взятки гладки», будто 
так и надо, ответственных нет как нет, лоббисты пивных компаний 
в органах власти подсчитывают барыши. И с игорным бизнесом та 
же история. подсадили на автоматы миллионы людей, поломали 
сотни тысяч судеб – и молчок, ошибочка вышла, пустячок, дело 
житейское, поправим. А ответить не хотите ли, господа хорошие?

Извините, не могу отделаться от интуиции, да нет, что там интуи-
ция, от точного знания, что запоздалое раскаяние ждёт родителей 
и педагогов и по поводу ФГТ. пройдёт совсем немного времени, и 
мы осознаем масштаб угроз. но будет уже поздно. огромной ценой 
придётся заплатить за пассивность, малодушие, очередное преда-
тельство принципов обучения и воспитания, соответствующих луч-
шим образцам отечественной и мировой культуры. Мы забыли, что 
за этими постулатами МноГовеКовАя пРАКТИКА? А чТо зА 
ФГТ?
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перед констатирующей частью статьи позволю себе несколько 
ремарок. «всё уже было, было, было». вспомните 90-е годы про-
шлого века. детские дошкольные учреждения, поддавшиеся на 
увещевания тогдашних реформаторов, валом переходили на новые 
«деятельностные», «развивающие» программы. И что же? помы-
кались, помыкались, наломали дров, набили шишек… на собствен-
ной шкуре убедились, что король-то голый. что программ нет, до-
рог нет, есть направления, набор благих пожеланий… «лучше быть 
здоровым и богатым, чем бедным и больным». А то мы не знали! 
да и вернулись не солоно хлебавши к «традиционной» программе 
М.А. васильевой.

но видно, вопреки здравому смыслу, перестройка № 2 набирает 
обороты, и нам не терпится, на радость врагов, второй раз насту-
пить на те же, услужливо подложенные «модернизаторами» грабли. 
А самым любопытным и серьёзным коллегам я советую сопоставить 
ФГТ с инициативами печально известных педологов… «всё уже 
было, было, было». А теперь от исторических параллелей – к ана-
лизу ситуации, составлению «карты угроз» и конструктивным пред-
ложениям.

коМпетенцИИ орИентИруют педагога хуже, чеМ зуны

у
меня есть серьёзные претензии к содержанию дошкольного 
образования. оно не очерчено чётко. сведено к набору об-
щих слов. под предлогом отказа от зунов1 содержание обра-

зования преподнесено совершенно аморфно, диффузно. определе-
ние содержания фактически пущено на самотёк, отдано на откуп 
отдельному дошкольному учреждению или педагогу. А это им не под 
силу!

вместо зунов предложены «неведомые зверушки» «компетенций», 
«промежуточные результаты освоения программы» (в примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного образо-
вания под редакцией н.е. вераксы, Т.с. Комаровой, М.А. василь-
евой).

что такое ФГТ, компетенции, «промежуточные результаты»? ба, да 
это… XXII съезд Кпсс, в 1961 году принявший программу строи-
тельства коммунизма к 80-м годам. построили? Это волюнтаризм. 
в постперестроечные годы мы видели десятки «стратегий» и «кон-
цепций». «Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай». поди 
упомни всех петухов, накукарекавших нам нынешнюю весёлую 
жизнь. Кого уж нет, а кто в лондонском далече!

1  ЗУН – знания, умения, навыки.
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ну что толку, если вы соберёте все прекраснодушные мечты и 
благие пожелания в один феерический, «ненужный ком»; нари-
суете нанокрасками самые манящие «нью-васюки» и сколково… 
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». одно дело поже-
лать, другое — сделать (особенно в условиях системного кризиса, 
когда всё прогнило, заплатку наложить не на что).

Где «механизмы реализации»? Где алгоритмы? Где последователь-
ность шагов, где «действия и операции»? вместо всего этого — мно-
гостраничные декларации! педагоги, вам предстоит учить по декла-
рациям! Такая вот модернизация. владели скрипкой страдиварии 
и играли по нотам, теперь будем «зажигать» на тамтаме по ненауч-
ному фантастическому роману.

И ещё. Где, собственно, тот «идеальный» дошкольник, школьник, 
студент, описанный нашими компетентными реформаторами? в 
их воспалённом воображении? прикажете ориентироваться не по 
компасу, а по воспалённому воображению, по реформаторскому 
зуду? прикажете ориентироваться в своём родном городе или де-
ревне по карте Млечного пути? И как совместить среднестатисти-
ческого российского ребёнка с пленительным образом всемогущего 
бэтмана, запечатлённым в ФГТ и ФГосах?

Реформаторы горой за деятельностный подход. воспитание и обу-
чение — это деятельность, кто бы спорил! А деятельность — это 
«целенаправленная активность». своими утопическими «требова-
ниями» и «компетенциями» реформаторы нАРуШАЮТ целепо-
лАГАнИе педАГоГов, сбИвАЮТ с пуТИ ИсТИнноГо, уво-
дяТ деТсКИй сАд, ШКолу И вуз в вИРТАул!

вспомните сссР, возьмите любой известный, элитный зарубеж-
ный детский сад — содержание образования проектируется годами, 
постоянно уточняется и конкретизируется, оттачивается, шлифу-
ется. отбор содержания — кропотливый, весьма неспешный про-
цесс, протекающий в сотворчестве представителей педагогической 
и психологической науки, корпуса методистов и воспитателей, пе-
дагогов. пробы и ошибки, рефлексия, контроль, коррекция. обсуж-
дения, споры, драматические столкновения… стоп. общественный 
договор, серьёзная ТеМАТИчесКИ, содеРЖАТельно выверен-
ная полноценная пРоГРАММА действий для каждого возраста.

через размытые «требования» инновационщики силятся отменить 
само понятие «норма». К такому-то возрасту ты должен прочесть 
такие-то сказки пушкина, и никак иначе! Это и есть очень простой, 
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легко диагностируемый, вполне «рабочий», «знаниевый» эквива-
лент нормы. что может быть естественнее?

последствия:

— неизбежное снижение уровня массового детского сада. укатали 
педагогического российского сивку крутые американские, вестер-
низаторские горки. (все эти компетенции родом из 80-х годов про-
шлого века, из сША и Англии, там они применялись не для частных, 
а для муниципальных, то есть массовых, ниже качеством, детских 
садов и школ.)

Измученные формальными моментами и чиновничьим прессингом, 
измождённые девятым валом бумаг и аттестаций педагоги, сбитые с 
толку многословием и суемыслием «требований» и «компетенций» 
воспитатели, просто не смогут адекватно вложиться (и личностно, и 
интеллектуально) в разработку содержания образования.

удручающий общий уровень педагогического образования, прес-
синг по отношению к «старым» кадрам, нарушение преемствен-
ности и последовательности в педагогической работе, 20 лет пер-
манентных реформ привели к прогрессирующей деквалификации 
кадров, критическому снижению потенциала доу.

современные педагоги в большинстве своём, в лучшем случае могут 
реализовывать, воспроизводить имеющиеся программы, но (!) соз-
дАнИе новых, оРИГИнАльных пРоГРАММ — ЭТо пРИн-
цИпИАльно Иной уРовень слоЖносТИ. надо честно при-
знаться, что сегодня он недостижим для подавляющего большинства 
доу;

— дальнейшая дезинтеграция общего образовательного простран-
ства (каждый сад в плане содержания волен «экспериментировать», 
действовать «кто во что горазд»);

— нарушение преемственности между детским садом и школой, в 
школу придут дети с совершенно разным багажом, учителю невоз-
можно будет найти «точку опоры», опереться на знания и умения 
большинства.

предложения: обозначить базовые зуны, обязательные к усвое-
нию в том или ином возрасте; ввести мораторий на изменение со-
держания образования; выделить группу сильных детских садов и 
на их базе вернуться к лонгитюдному эксперименту по изучению 
инноваций в области содержания дошкольного образования.
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ребёнок имеет право познакомиться с высокими образцами наци-
ональной культуры! педагогика должна быть народной не «реко-
мендательно», а обязательно!

ещё одна, весьма деликатная, претензия к содержанию дошколь-
ного образования. старший дошкольный возраст — особый, как 
говорят психологи, «сензитивный» для становления морально-
нравственного ядра личности период. в сюжетно-ролевой игре дети 
динамично осваивают «смысловую сторону жизни взрослых», фор-
мируются этические и эстетические инстанции, рожается иерархия 
мотивов, развиваются мировоззренческие представления, склады-
ваются ценностные ориентиры.

Может ли система дошкольного воспитания устраниться от фор-
мирования своеобычных для ТоГо ИлИ ИноГо нАРодА 
КульТуРно-ИсТоРИчесКИх ТИпов? ТоГо ИлИ ИноГо 
МенТАлИТеТА (душевного и умственного склада)? если мы отве-
чаем на этот вопрос отрицательно, то говоря «а», надо сказать «б».

память ребёнка свежа, душа открыта, наглядно-образное мышление 
способно в яркой, эмоциональной форме отражать как внешние, на-
глядные, так и внутренние, теоретические связи и отношения объ-
ективного мира. Какой духовной пищей будет удовлетворена стано-
вящаяся «субъектность», «самость» ребёнка? чем, согласно «ФГТ», 
мы будем кормить дитя? Гамбургерами? Исключительно «общече-
ловеческими ценностями»? «Мультикультурной толерантностью»?

народ, как пишет известный политолог с.Г. Кара-Мурза, «собира-
ется на определённой матрице»: имеет собственное «коллективное 
бессознательное» и собственные «установки» (д.н. узнадзе), вме-
щает в себя уникальные «архетипы» (К.Г. Юнг), лелеет собственные 
мифы, вдохновляется собственными «священными символами». со-
циологи и психологи неопровержимо доказали, что указанные «ма-
тричные скрепы» человеК обРеТАеТ в доШКольноМ деТ-
сТве. И не в последнюю очередь (почитайте К.д. ушинского), через 
знакомство с народной моралью, воплощённой в родном для ребёнка 
языКе («чей язык — того и вера», «чей язык — того и власть»); че-
рез освоение КлАссИчесКИх велИКИх пАМяТнИКАх лИТе-
РАТуРы, МузыКИ, ИзобРАзИТельноГо ИссКуссТвА.

отказываясь от ЖёсТКой ФИКсАцИИ содеРЖАнИя обРА-
зовАнИя, ограничиваясь только «примерными списками» лите-
ратуры и музыки, государство отказывается от важнейшей (аксио-
логической, ценностно-мировоззренческой) части собственного 
суверенитета, ставит крест на конкурентоспособности.
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А вдруг кто-то сочтёт (а ведь сочтут!), что пресловутые «компетен-
ции» можно сформировать без Толстого, пушкина, некрасова, 
ушинского, есенина, сухомлинского? без классического русского 
танца? без, например, татарского эпоса? Разве государство не 
должно гарантировать каждому ребёнку-дошкольнику знАнИе си-
стемообразующих для российской культуры шедевров? Разве уме-
стен в таком серьёзном вопросе торг «рекомендательного» уклона? 
«свято место пусто не бывает». святынями не шутят. процессы ми-
ровоззренческого, морально-нравственного выбора на самотёк не 
пускают!

последствия:

— подкоп под общее образовательное пространство;

— удар по русско-российской идентичности;

— усугубление межнациональных противоречий;

— ослабление здоровых, интеграционных тенденций.

предложения: при участии действительно авторитетных, профес-
сиональных, честных специалистов (педагогов, историков, культу-
рологов, социальных инженеров, писателей, художников), предста-
вителей родительской общественности выработать список лучших, 
обязАТельных К знАКоМсТву И освоенИЮ в доШКоль-
ноМ возРАсТе культурных сокровищ России.

коМпетенцИй без знанИй не бывает!

Теперь к проблеме, на мой взгляд, надуманного, антинаучного, конъ-
юнктурного противопоставления «компетентностного» (инноваци-
онного) и «знаниевого» (традиционного) подходов к образованию.

м
ы уже отмечали, что реформаторы, в пику «консерваторам», 
громогласно предали анафеме традиционную концепцию 
описания достижений ребёнка через триединство, казалось 

незыблемых, надёжных индикаторов: знания, умения, навыки. вза-
мен предлагаются якобы «деятельностные» «измерители», а именно, 
«компетенции» (для школы) или «интегративные качества воспи-
танников в каждый возрастной период» (ФГТ), для детских садов.

при внимательном рассмотрении мне не удалось найти существен-
ных различий между «компетенциями» и «интегративными каче-
ствами», и то и другое — набор неких умений, способностей и навы-
ков. вот, например, на выходе из дошкольного учреждения ребёнок 
должен (помню, как издевались над категорией долженствования в 
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разгар перестройки, «ребёнок никому ничего не должен»): «адек-
ватно использовать вербальные и невербальные средства общения», 
«владеть диалогической речью», «конструктивными способами вза-
имодействия с детьми и взрослыми», «универсальными предпосыл-
ками учебной деятельности».

в логике реформаторов, детское дошкольное учреждение, школа и 
вуз объединяются на «компетентностной» основе. Именно компе-
тенции становятся «вертикалью», «прошивающей» всё образова-
ние, его скелетом, его арматурой. что такое те же стандарты — это 
«набор компетенций». То есть компетенция становится «единицей», 
«клеточкой» (л.с. выготский) анализа всего процесса образования.

«Компетентностный подход» выдаётся реформаторами за «послед-
нее слово в педагогической науке», «современную интерпретацию 
культурно-исторической, деятельностной психологии (л.с. выгот-
ский, А.н. леонтьев, в.в. давыдов)», «инновацию, призванную при-
дать новое качество российскому образованию», «позволяющую 
уйти от прежней устаревшей, тормозящей модернизацию «знание-
вой» парадигмы».

чем больше здравиц в честь компетенций произносили лоббисты 
компетенций, тем больше, простите, хотелось обрести компетен-
цию в вопросе о компетенциях. понять, наконец, что же это за чудо 
чудное, диво дивное — компетенция? А то из уст в уста передаётся 
«компетенция»… А понятийному толкованию не поддаётся, что ли, 
«компетенция»? уж я так искал и эдак… завижу реформатора, сразу 
вопрос: «что такое компетенция?». открою новомодный журнал или 
книгу «успешного», «продвинутого» педагога, опять за своё: «что та-
кое компетенция, чем она отличается от уМенИя И нАвыКА И зА 
КАКИе ГРехИ выКИнулИ «знАнИя»?

что же визави? То молчат, как разведчики на допросе. То пускаются 
в столь туманные рассуждения, что «мозг выносит», то ругаются по-
чём зря. наконец, после сотой попытки забрезжили дефиниции.

«Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-
емых по отношению к определённому кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним». «я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…».

«Компетенция — способность применять знания умения, навыки и 
личностные качества для успешной деятельности в определённой 
области». уже лучше.
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«Компетенции показывают, что дитя знает, чем владеет, к чему го-
тово, на что способно, каков желаемый уровень личностного раз-
вития». Красиво, без зауми. И близко к классикам. с.И. ожегов 
определяет компетенцию как «круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлён».

А теперь внимание, барабанная дробь…

«в конце концов, в современном мире совершенно неважно, какой 
информацией человек владеет, что он знает, главное, как он умеет 
этим пользоваться»2.

Как можно пользоваться тем, чем не владеешь? КоМпеТенцИй 
без знАнИй не суЩесТвуеТ! знания — важнейшая состав-
ляющая компетенций, Их ФундАМенТ, Их основА, нАчАло 
нАчАл. Разумное, собственно человеческое действие пРедполА-
ГАеТ нАлИчИе знАнИй.

откуда же тогда дикое желание пРоТИвопосТАвИТь «знание-
вый» подход «компетентностному»? Из-за низкопоклонства (в пря-
мом и без иронии смысле) перед западом, из-за желания угодить 
совету европы, из-за невежества, из корыстно-клановых резонов? 
не знаю! знаю точно одно… Тонкая, диалектическая, живая связь 
пронизывает знания, способности, деятельность. помню лекции 
уважаемого василия васильевича давыдова, на которых рефреном 
звучало фундаментальное положение отечественной психологии, о 
неразрывном едИнсТве деяТельносТных И поняТИйных 
АспеКТов сознАнИя человеКА, то есть знАнИй И МыслИ-
Тельных дейсТвИй, пРоцедуР, опеРАцИй. знания опосред-
ствуется мыслительным действием, знание осуществляется через 
мыслительное действие, и наоборот! знания — это «свёрнутая дея-
тельность». за понятием, представлением, восприятием (знанием) 
стоит деятельность. не верите, спросите у с.л. Рубинштейна, у А.н. 
леонтьева, у д.б. Эльконина, у Э. Ильенкова… Так зачем огород го-
родить? зачем нести околесицу о каких-то «инкапсулированных от 
знаний» компетенциях?

последствия:

— реформаторская мимикрия под «деятельностный подход» окон-
чательно скомпрометирует действительно прорывное, развиваю-
щее обучение в глазах родителей и педагогов;

2 Образование в России: глобальная перезагрузка или тотальное разруше-
ние. Интервью А.А. Фурсенко // Мир новостей. № 21 от 11 мая 2010 г., с. 28.
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— «имена всё меньше соответствуют вещам». нарастает неадекват-
ность системы образования насущным и перспективным запросам 
социума;

— любой здравый педагогический смысл так и будет явно или им-
плицитно опираться на зуны, поскольку именно они максимально 
ясны и «практикоориентированы»!

предложения: вместо безответственного «умножения сущностей», 
высасывания из пальца каких-то «компетенций», «инопланетных 
цивилизаций» и т.д. вернуться к земным, проверенным временем 
зунам; задавать стандарты через знания, умения и навыки, гово-
рить на одном языке с педагогами-практиками.

блеф «раМочных програММ».  
занятИяМ в детскоМ саду – быть!

Теперь о методах развития ребёнка в инновационном и традицион-
ном детском саду. выскажусь без обиняков: ликвидация продуман-
ных, осуществляющихся по плану зАняТИй в подготовительной 
и, отчасти, старшей группе детского сада — это в лучшем случае 
оШИбКА. 

В 
пользу «усекновения» полноценных занятий выдвигаются ве-
ские доводы. Реформаторы поднимают на щит теорию ампли-
фикации («обогащения») детского развития А.в. запорожца, 

согласно которой необходимо полноценно использовать каждый 
своеобразный, «обладающий непреходящей ценностью» период 
детства. То есть не следует искусственно форсировать развитие, 
жать на «акселератор».

Какова ведущая деятельность старших дошкольников? сюжетно-
ролевая игра! вот и играйте, не нужно раньше времени учить ре-
бёнка писать, читать… долой конспективные занятия! даёшь ра-
мочные программы! не сметь командовать ребёнком! вместе, в 
сотворчестве с педагогом, «на ходу», дети «придумывают содержа-
ние и формы» обучения. невидимая рука рынка всё отрегулирует 
наилучшим образом! Анархия — мать порядка! И тут же, без реф-
лексий, как мантры реформаторы повторяют тезис л.с. выготского 
о том, что «обучение идёт впереди развития, ведёт его за собой».

давайте разбираться в причудливых хитросплетениях реформатор-
ской мысли, отделять зёрна от плевел. действительно, школьные 
программы фактически «спущены» в детский сад, «пятилеток» по-
садили за парты. увидел бы подобное сухомлинский… в его «Школе 
радости» послевоенные мальчишки и девчонки играли, путешество-
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вали, исследовали мир, любовались природой, придумывали сказки, 
рисовали и пели.

перечитайте замечательную книгу «сердце отдаю детям». василий 
Александрович говорил, что «клеточки детского мозга нежны», что 
мысля, ребёнок нуждается в опоре, и эта опора — образ (наглядный, 
или столь же яркий — словесный). сухомлинский приводил замеча-
тельные слова Аркадия Гайдара — даже когда рассказываешь детям 
о том, что «красные» победили в Гражданской войне «белых», за-
кончить надо так: «А зайчик сидит в кустиках и радуется».

в предыдущие годы «злые дяденьки» за ушки вытащили зайчика из 
нашего детского сада и пинком отправили его на задворки, зашвыр-
нули в терновый кустарник! время сжимается, темп ускоряется, пи-
сать, читать в детском саду, не до зайчиков. пятилетку в три года! 
ускорение! Результат форсажа — резко отрицательный (потеря 
учебной мотивации; психологическая усталость, надлом; недораз-
витость воображения, эмоциональной сферы «акселератов» и т.д.).

Теперь вроде бы предлагается «вернуть зайчика», кстати, это делают 
те же «дяденьки», что его раньше третировали. «злые дяденьки» 
в мгновение ока переродились в «добрых дяденек». Казалось, 
можно только поприветствовать подобную метаморфозу. да вот 
не получается! почему? А потому, что в старшем дошкольном воз-
расте, накануне сами знаете какой школы, ТольКо зАйчИКов-
попРыГАйчИКов сАМоМу РебёнКу уЖе недосТАТочно. 
он может больше! л.с. выготский говорил о «зоне ближайшего 
развития», вот занятие (наряду с сюжетно-ролевой, дидактической 
игрой, другими видами детской деятельности) и составляет такую 
зону, это «завтрашний день» ребёнка, дверь в который надо приот-
крывать потихоньку, дозированно, уже сегодня. Иначе откуда возь-
мётся произвольность, способность следовать образцу, усидчивость, 
умение работать на отсроченный во времени результат, делать не 
только то, что хочется («учение с увлечением»), а то, что нАдо.

весь вопрос в пропорциях!!! в чувстве меры и такта. в действитель-
ной, а не декларативной природосообразности (я.А. Коменский) 
обучения.

психическая организация старшего дошкольника амбивалентна, он 
уже не там (полностью реактивное поведение, учёба только по «про-
грамме ребёнка», жизнь по детским «солнечным часам»), но ещё 
не тут (учёба по программе взрослого, произвольность, овладение 
собственными психическими функциями). старший дошкольник в 
процессе перехода. поэтому в игры постепенно вкрапливаются эле-
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менты занятий, и эти инкрустации и есть путеводная, завтрашняя 
ведущая деятельность. Из отдельных пятиминутных элементов за-
нятий потихоньку сплетается сеть, их становится больше, они ин-
тегрируются. И уж точно к подготовительной группе возМоЖны 
И необходИМы занятия по плану, со структурой урока, с 
объяснительно-иллюстративным методом, при непременной опоре 
на наглядность, при использовании в полной мере потенциала ди-
дактических игр, наглядно-образного мышления (в том числе, тео-
ретического образного мышления) ребёнка.

зАняТИя И есТь ФИРМенный, оТлИчИТельный знАК со-
веТсКоГо ТРАдИцИонноГо деТсКоГо сАдА, еГо пРИзнА-
вАеМое пРоФессИонАлАМИ всеГо МИРА КонКуРенТное 
пРеИМуЩесТво!!! Так называемые «узкие» специалисты в со-
ветских и пока ещё в нынешних, российских детских садах, воспи-
татели, работающие по «конспективным» программам, умные мето-
дисты, контролирующие процесс — вот кто вывел доперестроечный 
детский сад в мировые лидеры, вот кто ещё и сегодня позволяет 
удерживать планку на достаточной высоте.

А вот инновационщики тихой сапой, как всегда шифруясь и прики-
дываясь, под вИдоМ пРоГРессА зАпусКАЮТ РеГРесс, Тя-
нуТ нАзАд, пыТАЮТся всучИТь зАлеЖАлый зАпАдный 
ТовАР «для бедных», пРоТАсКИвАЮТ ИдеИ вАльдоРФ-
сКой И МонТессоРИ педАГоГИКИ.

Антропософия Рудольфа Штейнера (основатель вальдорфской пе-
дагогики) провозглашает полную «свободу» ребёнка! выбор всего и 
вся. «оковы дисциплины» — долой! даже в школе нет домашних за-
даний и уроков (до 5-го класса). никакого «формирования «только 
«интерес», только «созревание». «узкие специалисты», само собой, 
не требуются. все предметы в начальной школе ведёт один учитель. 
А уж в детском саду…

у знаменитого итальянского педагога Марии Монтессори та же 
теория «свободного воспитания». предоставить детей самим себе. 
обеспечить среду («материал», игрушки-кубики), и пусть среда 
«развивает». вмешательство взрослого — в случаях крайней необ-
ходимости.

в своё время для послевоенной Италии программа Монтессори 
сыграла некоторую положительную роль. Итальянские женщины-
матери должны были пойти на работу, Италия тяжело и болезненно 
переживала последствия второй мировой. А куда детей девать? на 
детский сад со специалистами у малоимущих итальянских мамаш 
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просто денег не хватало. вот и собирался «женсовет», выбирали ма-
машу пограмотнее, оборудовали комнату, закупали игрушки. И … 
сдавали детей в «монтессори» бюджетный детский сад, как в камеру 
хранения… не о таких ли «камерах» уже на нашей почве, с придыха-
нием рассказывал один известный юрист-экономист?

но это ведь поворот в каменный век! обама, тот свои американские 
детские садики и школу ведёт к «специализированным занятиям», 
к «дифференциации, планированию, усложнению», а мы… в про-
тивоположную сторону. для страны «третьего мира» сойдёт и так? 
Мало у нас выросших на вседозволенности, не умеющих себя кон-
тролировать, безвольных, не способных к труду инфантильных со-
циопатов?

последствия:

— давайте будем реалистами, без «занятий» нельзя научить ребёнка 
читать и писать, а современные школьные программы требуют на-
выков письма, чтения и счёта;

— если в детском саду исключительно «играть», а в школе сразу 
«учить», то слишком большим станет различие между детсадов-
ской и школьной «социальными ситуациями развития». Это много-
кратно увеличит риски, связанные с кризисом 7-ми лет, осложнит 
его течение;

— из детского сада будет изъята очень важная часть «зоны ближай-
шего развития ребёнка» (л.с. выготский), формирующая основы 
произвольного поведения;

— дисциплинированные, привыкшие к работе по конспектам вос-
питатели, узкие специалисты, ставятся в щекотливое положение. 
профессионалы-воспитатели будут знать, что могут больше, что 
дети способны взять… но педагогам фактически запретят давать 
зуны, заставят ориентироваться на отстающих от своего психоло-
гического возраста ребят;

— «торможение» и «ускорение» психических процессов… поощре-
ние и наказание… одно без другого не существует. в арсенале педа-
гога должны быть методы торможения, включая «конфликтное тор-
можение» (наказание). в некоторых случаях правомерно оказывать 
позитивное тормозящее воздействие на ребёнка (для его же блага);

— ликвидация занятий в старшей и подготовительной группе, по-
такание детским прихотям и капризам, отсутствие «узды дисци-
плины» (И.п. павлов) растормаживают и невротизируют ребёнка. 
дети имеют право на размеренный, деловой, рабочий быт, их надо 
постепенно, но твёрдо приучать к ограничениям, к следованию ка-
тегории «надо».
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предложения: ни в коем случае не сдавать завоёванных позиций, 
надо бороться за сохранение «конспективных занятий» с «узкими 
специалистами»; совершенствовать структуру и планирование за-
нятий, гибко приноравливаясь к возрастным и индивидуальным 
особенностям ребёнка. всемерно развивать теоретическое об-
разное мышление (мышление посредством аналогий, «модельных 
представлений», художественных, эмоциональных и «умных» обра-
зов). отдельным компонентом работы педагога в старшем дошколь-
ном возрасте должны стать занятия, направленные на воспитание 
потребностно-мотивационной и волевой сферы личности ребёнка.

«кручу-верчу, запутать хочу»:  
вернуть классИческИй «предМетный подход»  
вМесто невразуМИтельных «предМетных областей»

Е
щё одна больная тема — почему ФГТ и стандарты так тяготеют 
к «интегрированному содержанию». было: «Рисование», «Му-
зыка», «лепка», «Аппликация», «ознакомление с окружаю-

щим миром», «Развитие речи», «Формирование элементарных ма-
тематических представлений» и т.д. стало: образовательная область 
«здоровье», «Физическая культура», «познание», «Коммуникация», 
«социализация», «чтение художественной литературы», «Музыка» 
и т.д. налицо ползучее упразднение «предметного подхода» с заме-
ной на «элективные» («смешанные») курсы.

я уже говорил о «случайных совпадениях» между нынешними ин-
новациями в сфере образования и «педологическими извращени-
ями» 20 — 30-х годов прошлого века. Тогда тоже пытались заменить 
якобы устаревшую «классно-урочную, предметную» систему на 
прогрессивные «комплексы».

в современных зарубежных массовых школах привычные для нас 
предметы «сливаются» в «комплексы» якобы для развития «целост-
ных знаний», «умения обнаруживать межпредметные связи». Так, 
например, в английской школе вместо «Физики», «биологии» и 
«химии» (отдельно) измыслили некий предмет-монстр с названием 
«науки». И наше министерство последовало за англичанами. Только 
маленькая деталь. в школах при оксфорде и Кембридже «комплек-
сов» почему-то нет и в помине. попробуйте догадаться, почему. по-
чему для всех вузов – еГЭ, а для МГу ещё и традиционный экза-
мен? но вернёмся к проблемам детского сада.

Может, в дошкольном возрасте, когда сознание ребёнка, как отме-
чал выдающийся психолог Ж. пиаже, «синкретично», то есть ребё-
нок мыслит «глобальными нерасчленёнными образами», «комплекс-
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ный подход» к проектированию содержания и оправдан? Может и 
оправдан! но только, опять же, до сТАРШеГо доШКольноГо 
возРАсТА!

доказательства? пожалуйста. Мышление — это систематизация 
информации (восприятий, ощущений, представлений и т.д.). Мыш-
ление — это движение от хаоса к космосу (порядок, гармония, кра-
сота). Мышление — это сортировка (обобщение) бесформенного 
конгломерата впечатлений, представлений, эмоций, элементов тео-
ретического знания на фрагменты, отвлечение (абстрагирование) 
от второстепенных деталей и «раскладывание» их по полочкам.

Мышление старшего дошкольника наглядно-образное. Ребятишки 
думают с помощью представлений, образов, обобщают, преимуще-
ственно, по внешним, наглядным, ситуативным, бессистемным при-
знакам. с возрастом, этот процесс всё более активно регулируется 
со стороны второй сигнальной системы — речи, языка. называя 
одним словом разные предметы, взрослые как бы указывают ре-
бёнку: «сравнивай, ищи общее между ними». язык направляет ге-
нез мышления. Развитие значений слов и развитие мышления л.с. 
выготский, совершенно правомерно, рассматривал как один и тот 
же процесс.

в пять лет («возраст почемучек») слова «как бы садятся на ранее 
приобретённые обобщения», стремительно увеличивается коли-
чество, улучшается качество «спонтанных, житейских понятий». 
спонтанное понятие — это форма внутренней, психологической 
связи между словом обыденного языка и образами, представлени-
ями разной степени сложности. Именно спонтанные понятия, как 
писал л.с. выготский, составляют основной «материал мышления» 
(то, что движется, в мышлении, с чем оно оперирует, что увязывает) 
старшего дошкольника, являются его подлинной «единицей». вос-
пользуюсь метафорой, «умным образом». представьте стройку. 
станет ли рачительный хозяин разбрасывать материал или будет 
аккуратно складывать брус, кирпич, доски, плиты? чтобы быстро 
отыскать необходимое, рационально распорядится складскими пло-
щадями… вопрос риторический. вот так и ребёнок, возводя «образ 
мира» (А.н. леонтьев), мысля, нуждается в надёжном, понятном, 
упорядоченном тыле. однородные представления вместе со словом.

некоторые логопеды сетуют на «недоразвитие речи» у детей. Мне 
кажется, что эта проблема в какой-то мере детерминирована «сме-
шанностью» («интегрированностью») содержания. Раньше с детьми 
изучали домашних животных, виды деревьев, птиц, транспорт,  
обувь, мебель… наглядность, обобщение, слово. повторение. Группа 
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ДисКуссия

(общее представление). спонтанное понятие. порядок! Мышлению 
надёжный фундамент!

А сейчас вопрос «назови домашних животных» ставит многих детей 
в тупик. прочных знаний нет. здравому смыслу не за что уцепиться. 
пустота. Апофеоз беспочвенности.

Традиционный предметный подход, традиционный объяснительно-
иллюстративный метод имманентен (соответствует) мышлению че-
ловека вообще и особенно старшего дошкольника! в этом возрасте 
надо «набирать эмпирику», жадно поглощать, впитывать образы, 
экспериментировать, искать отношения между представлениями. 
но всего важнее упоРядочИвАТь, формировать в сознании 
группы образов и обозначать их словом. Музыкальные представле-
ния — соответствующие слова. Математические — тоже. образы в 
стройной и чёткой сИсТеМе, нА зАняТИИ, с повТоРенИеМ, 
зАКРепленИеМ, МноГоКРАТной АКТуАлИзАцИей. об-
разы, пРАвИльно соотнесённые со словами. Это маяк для стано-
вящегося логического и рефлексивного компонента в мышлении 
ребёнка. Развитые спонтанные понятия позволяют ребёнку осуще-
ствить ориентировку во многих сферах жизни.

Мышление развивается от «синкретического единства» (слитности, 
нерасчленённости, диффузии) — к дифференциации и специализа-
ции. поэтому в старшем дошкольном возрасте мы за «предметный 
подход» в организации содержания. И «против» «эклектики» ком-
плексных программ.

последствия:

— мы живём в ситуации «информационного дефолта». на нас об-
рушивается океан информации, голова не успевает её «перевари-
вать». достаточно мы «дров наломали». пора в поленницы уклады-
вать. если не спохватимся — получим поколение расторможенных, 
не способных к систематическому, последовательному, когерент-
ному, логическому мышлению неврастеников;

— отсутствие надёжного материала для обобщения и анализа;

— иногда ребёнок обращается к учителю и воспитателю с «запро-
сом на знания»: помоги, объясни. И если рядом с вопрошающим 
ребёнком нет тактичного, чуткого взрослого, способного дать ком-
петентный, понятный ответ, то ребёнок рано или поздно просто пе-
рестанет спрашивать;

— обучение — это присвоение образцов, которые должны трансли-
роваться ребёнку в образцовом порядке. логика «предмета» должна 
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соответствовать логике того сегмента объективного мира, который 
этот предмет изучает. надо не выдумывать предметные области, а 
следовать объективной реальности, двигаться в познании по «кон-
турам объективного мира».

предложения:

современный детский сад должен превратиться в островок стабиль-
ности и спокойствия, дисциплины и порядка, информации ясной, 
предоставляемой в системе, адекватной возрасту. продуманная, 
прозрачная, понятная, не перегруженная излишне информационная 
среда — важнейший ресурс развития ребёнка. надо без истерик об-
ратить ребёночка лицом к неспешному, вдумчивому наблюдению-
размышлению, помочь классифицировать и обобщать. зачем «изо-
бретать велосипед»? верный курс — в возвращении от «предметных 
областей» к понятным, испытанным чётким предметам.

задача дня — не эпигонствовать и низкопоклонствовать, не проти-
вопоставлять, а объединить мудрые заветы традиционной педаго-
гики и самые последние достижения современной педагогической 
науки и практики. 4


