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Ôåíîìåí òðîÿíñêîãî îáó÷åíèÿ

Ситуации обучения «со злым умыслом» не единичны и не исключение из правил.
Это фундаментальное психологическое и педагогическое явление. Целенаправленное
злонамеренное действие, которое одни люди осуществляют по отношению к другим,
распространено и может приводить часто к непредвиденным эффектам в обучении
и оказывать влияние на процессы познавательного и личностного развития.

Эта область феноменологии и психологическая и педагогическая реальность есть
не что иное, как «педагогика противодействия». Она противостоит в качестве оппози-
ции «педагогике сотрудничества». Это вызвано тем, что деятельность противодейст-
вия обучению и развитию по многим (хотя и не по всем) характеристикам противопо-
ложна поддержке и сотрудничеству в обучении.

Противодействие обучению и развитию других субъектов имеет глубокие корни
как универсальная закономерность функционирования цивилизации. Однако причины
этого явления в современном обществе иные. В силу качественного изменения струк-
туры общества и его возросшей стратификации появилось значительное число людей
и групп с качественно различающимися системами жизненных ценностей и интереса-
ми в сфере обучения и образования. Эти интересы не просто разнообразны — в не-
которых случаях они прямо противоположны. Повседневная практика обучения и об-
разования становится ареной конфликтующих сторон, преследующих несовпадающие
и даже противоположные цели (в том числе и безнравственные, антисоциальные),
ареной борьбы за душу и ум ребёнка и взрослого. Поэтому при проектировании це-
лей обучения и воспитания надо учитывать, что подопечному придётся столкнуться
со значительными и даже кардинальными различиями целей отдельных индивидов,
неформальных групп, официальных институтов, часть из которых захочет вести его
за собой и претендовать на управление его развитием, используя при этом и средства
дезориентации. Формирование дезориентирующего образа мира нередко становится
очень значимым «человеческим фактором», определяет направление дальнейшего
развития тех, против кого такая деятельность ведётся. Один из наиболее ярких и оди-
озных, но далеко не единственный пример — обучение в сектах.

Итак, доминирующее в педагогике и педагогической психологии рассмотрение
социального взаимодействия только как поддерживающего принципиально неполно.

ÒÒÐÐÎÎßßÍÍÑÑÊÊÎÎÅÅ  ÎÎÁÁÓÓ××ÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÈÈ  ÑÑÎÎÏÏÐÐÎÎÒÒÈÈÂÂËËÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÅÅÌÌÓÓ

Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïñèõîëîãî–ïåäàãîãè÷åñêèõ òåîðèé èñõîäèò èç êëþ÷åâîé èäåè: âñå, êòî

âîñïèòûâàåò, îáó÷àåò äåòåé (ðîäèòåëè, âîñïèòàòåëè, ïðåïîäàâàòåëè), ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé îáùóþ

öåëü — ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü îáó÷åíèÿ, ñïîñîáñòâîâàòü ëè÷íîñòíîìó ðàçâèòèþ. Íî âñåãäà ëè

îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ ïðåñëåäóþò ëèøü ïîëîæèòåëüíûå öåëè? 

Ìîæåò ëè ñóùåñòâîâàòü òèï îáó÷åíèÿ, ïðè êîòîðîì îáó÷àþùèé öåëåíàïðàâëåííî ñòàðàåòñÿ ñòðîèòü

îáó÷åíèå òàê, ÷òîáû îíî òîðìîçèëî, çàìåäëÿëî ïðîöåññ ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ó÷àùåãîñÿ,

ïðîòèâîäåéñòâîâàëî åìó? Âîçìîæíî ëè öåëåíàïðàâëåííîå îáó÷åíèå «ñî çëûì óìûñëîì» 

è «îáó÷åíèå ïëîõîìó»? Àâòîð ðàñêðûâàåò ñóùíîñòü òðîÿíñêîãî îáó÷åíèÿ è ðàçâåèâàåò 

íåêîòîðûå ìèôû î ðàçâèâàþùåì ýôôåêòå îáó÷åíèÿ.

Àëåêñàíäð

Ïîääüÿêîâ,

äîêòîð

ïñèõîëîãè÷åñêèõ

íàóê, çàìåñòèòåëü

äåêàíà ôàêóëüòåòà

ïñèõîëîãèè ïî

íàó÷íîé ðàáîòå

Ãîñóäàðñòâåííîãî

óíèâåðñèòåòà —

Âûñøåé øêîëû

ýêîíîìèêè



1 8 7Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/07

Необходим детальный анализ социально-
го противодействия, его причин, целей,
средств и роли в обучении и развитии.

Один из типов преднамеренной дез-
ориентации, направленной на противо-
действие успешному развитию другого
человека или группы людей, так называе-
мое троянское обучение. В узком смыс-
ле, это скрытое обучение другого чело-

века тому, что для него невыгодно,

вредно, опасно, но соответствует инте-

ресам организатора обучения.

Даже в сказках, этих общекультур-
ных формах фиксации и передачи значи-
мого социального опыта, очень часто
встречаются ситуации, когда эксперт
в своей области (мастер, колдун и т.п.)
препятствует тому, чтобы поступивший
к нему в учение герой усвоил действитель-
ные секреты деятельности; и одни персо-
нажи учат тому, что для других невыгодно
или опасно. Баба-яга учит Иванушку са-
диться на лопату для засовывания его
в печь; Лиса учит Волка, как ловить рыбу
на собственный хвост в проруби; Братец
Кролик учит Братца Лиса, как вести себя
тому, кто изображает покойника, при по-
явлении соболезнующих друзей. Подоб-
ные сюжеты широко представлены и в со-
временных литературных произведениях
и кинофильмах.

В реальной жизни примеров проти-
водействия обучению другого человека
и троянского обучения тоже достаточ-
но — в самых разных возрастных, соци-
альных и профессиональных группах.
Рассмотрим два типа ситуаций. Первый
тип — людям мешают успешно учиться
(помехи учащимся). Второй тип — лю-
дям, исходя из соображений конкурен-
ции, мешают учить, организовывать обу-
чение и т.п. (помехи учителям).

Подчеркнём: противодействие обу-
чению другого и троянское обучение чаще
встречаются в практически значимых об-
ластях с высокой конкуренцией. Трудно
представить ситуацию, когда теоретик,
изучающий, например, латынь, вдруг
преднамеренно начнёт учить своих сту-
дентов заведомой лжи в этом мёртвом

языке, или же преподаватель геометрии
будет с искажением излагать теорему
Пифагора — разве что с демонстративно
дидактическими целями.

Перейдём к реальным примерам
противодействия обучению.

Учащиеся начальной школы иногда
отказываются говорить друг другу до-
машнее задание по телефону, стремясь
выглядеть в глазах учительницы более
старательными, чем одноклассники.
В средних классах подростки нередко
препятствуют другому выполнять до-
машнее задание на пе-
ремене.

Преподава-
тель химического факультета

МГУ В.В. Загорский, в течение 25 лет
организуя школьные и студенческие
олимпиады, в том числе и международные,
рассказал мне, что их участники зачастую
активно противодействуют друг другу, ис-
пользуя нечестные способы борьбы. Так,
один из участников олимпиады пытался
остановить конкурента с помощью магии
и гипноза.

На студенческой выборке В.С. Аге-
ев показал следующее. Конкурентные
отношения между двумя группами уча-
щихся, борющимися между собой за по-
лучение зачёта, приводят к активным
действиям, направленным против груп-
пы-конкурента. Это выражается в дав-
лении на членов конкурирующей группы
с целью вызвать их неудачные выступле-
ния и предотвратить выигрышные,
а также и в давлении на преподавате-
ля — в форме соответствующих просьб,
напоминаний, «советов» и т.п.
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Дошкольники, посещающие разно-
возрастную группу детского сада, обучают
своих младших друзей проигрышным
стратегиям настольной игры — чтобы по-
бедить самим. На следующий год повзрос-
левшие «жертвы обучения» повторяют то
же самое с новичками. Эта ситуация вос-
производится в течение нескольких лет.

Школьники, абитуриенты, студен-
ты преднамеренно подсказывают другим
неправильно на экзамене, дают советы
и рекомендации накануне, чтобы оттес-
нить конкурента и оказаться в более
выигрышном положении.

На этом подходе основаны и финан-
совые пирамиды. Одни «рекруты» обуча-
ют «рекрутов» следующего поколения
и т.д. — до крушения пирамиды. В на-
стоящее время существует опасность
возникновения сходной ситуации при
массовом обучении «людей с улицы» иг-
ре на бирже: в Интернете распространя-
ется реклама многочисленных организа-
ций, готовых провести такое обучение
и фактически склоняющих к игре. Следу-
ет быть готовым к тому, что среди добро-
совестных обучающих организаций и ин-
дивидуальных преподавателей могут ока-
заться и те, кто учит исключительно
с финансовой пользой для себя — за
счёт преднамеренного нанесения финан-
сового ущерба обучаемым. Клиентов мо-
гут преднамеренно учить таким действи-
ям, истинного смысла и последствий ко-
торых те не понимают.

Причины подобного явления заклю-
чаются в том, что знания и компетент-
ность — ключ к успеху. Явное или пусть
даже только интуитивное понимание это-
го факта побуждает некоторых участни-
ков образовательного процесса как к от-
носительно несложным психологическим
манипуляциям, так и к «продвинутому»
стратегическому поведению. Его цель —
сделать соперника менее успешным, ис-
пользуя обучение, и получить, таким об-
разом, конкурентные преимущества.
Для этих людей в ситуации конкуренции
ключевыми становятся те или иные выго-
ды, преимущества от некомпетентности

соперника и избегание трудностей, не-
удач, связанных с грамотным и компе-
тентным выполнением им своей деятель-
ности. При этом задача субъекта, выпол-
няющего роль «учителя», двойственна:
он должен стараться создать у ученика
впечатление, что образовательный про-
цесс организован, и обеспечить мини-
мальный уровень учебных достижений.

Приведу пример конкурентной
борьбы с нарушением правовых и этиче-
ских норм на уровне межвузовских отно-
шений. В одной из стран СНГ «лобби»,
представлявшее интересы группы юри-
дических вузов, сумело инициировать ин-
спекционные проверки конкурирующих
вузов и поднять вопрос о целесообразно-
сти подготовки в них юристов. Это было
сделано с использованием методов, мяг-
ко говоря, сомнительных с этической
и правовой точек зрения. Лишь вмеша-
тельство Государственной аккредитаци-
онной комиссии предотвратило необос-
нованное решение прекратить обучение
студентов в этих учебных заведениях.

Другой пример помех обучающей
деятельности в сфере корпоративных
и межличностных отношений. В фирме
по изготовлению и продаже телекомму-
никационного оборудования руководи-
тель отдела по работе с клиентами, от-
ветственный в том числе за их обучение
обращению с этой сложной техникой,
получил следующую инструкцию от ди-
ректора фирмы. Директор сказал, что
к ним под видом клиентов могут обра-
щаться конкуренты — для выведывания
секретов, поэтому учить всех приходящих
надо так, чтобы они ничему существен-
ному не научились (кроме нажимания
кнопок на внешней панели). Если воз-
никнут проблемы, клиент всегда может
обратиться в саму фирму, которая и по-
может всё наладить. Этот пример инте-
ресен тем, что здесь один учит другого
(нижестоящего учителя), чему не стоит
учить своих учеников. Нижестоящего
учителя ставят тем самым в сложное по-
ложение, способное вызвать внутрилич-
ностный конфликт.
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Охрана секретов — не единственная
причина противодействия обучению и об-
разовательной деятельности. В ряде слу-
чаев это противодействие — не основная
цель, а один из инструментов конкурент-
ной борьбы. Прямой заинтересованности
в некачественном обучении, сокрытии зна-
ний здесь может и не быть. Например, как
отмечает академик РАО В.Д. Шадриков,
некоторые издатели могут сопротивляться
пересмотру и изменению содержания
учебных курсов, опасаясь падения тира-
жей уже «раскрученных» ими учебников,
соответствующих тем или иным програм-
мам. Но реальное следствие такой лоб-
бистской деятельности — помехи выходу
новых, более качественных и соответству-
ющих времени учебников.

Насколько распространено противо-
действие обучению конкурента и «троян-
ское обучение» в повседневной жизни?
Для ответа на этот вопрос был проведён
анонимный опрос, в котором приняли уча-
стие американцы и россияне, в том числе
и профессиональные преподаватели. Об-
щее количество опрошенных составило
455 человек. Более 80% респондентов во
всех подгруппах отметили, что обучение
«со злым умыслом» бытует в реальной
жизни и распространено в школах и уни-
верситетах. Около половины участников
зафиксировали, что во время обучения им
мешали из недружественных побуждений,
а также пытались проводить по отноше-
нию к ним обучение «со злым умыслом».
От 9 до 20% респондентов в разных под-
группах (в том числе некоторые професси-
ональные преподаватели) сами проводили
такое обучение по отношению к кому-то.

Количество людей, утвердительно
ответивших на многие из заданных во-
просов, не позволяет игнорировать эту
проблему и заставляет считать её педаго-
гически и психологически значимой.
Представления о противодействии обуче-
нию и троянском обучении — это часть
скрытых, порой наивных, но вполне рабо-
тоспособных теорий обучения, формиру-
ющихся в процессе столкновения с раз-
ными жизненными ситуациями у участни-

ков образовательного процесса (как
«агрессоров», так и жертв).

Òðîÿíñêîå îáó÷åíèå êàê
ïðåäíàìåðåííàÿ äåçîðèåíòàöèÿ:
íðàâñòâåííûé è ïîçíàâàòåëüíûé
àñïåêòû

Выделим два основных типа преднаме-

ренной дезориентации в троянском обу-

чении. Первый тип — это дезориента-

ция другого человека в пространстве

нравственных и общественных норм,

осуществляемая в личных, эгоистичес-

ких или узкогрупповых интересах.

В этом типе дезориентации (который
по-житейски называется обучением плохо-
му) можно выделить два связанных, но не
тождественных подтипа образовательных
и воспитательных орудий, создаваемых
и используемых для нанесения ущерба.

Одни орудия направлены против тех,
с кем обучаемым придётся взаимодейст-
вовать. Эти средства призваны помочь
неофитам научиться действовать с други-
ми людьми и «обрабатывать» их в нега-
тивном смысле слова. Сюда относится
обучение мошенничеству, воровству, гра-
бежу, убийству и т.д. Например, в фильме
О. Иоселиани «Фавориты луны» мать-во-
ровка учит сына, как красть кошельки,
и объясняет, что украденный бумажник
надо выбрасывать как можно быстрее,
как бы дорог и красив он ни был, и остав-
лять себе только деньги. С материнской
озабоченностью и настойчивостью она за-
ключает: «Мама тебя плохому не научит».
Но вряд ли большинство людей согласит-
ся, что эта мама учит сына хорошему.

Орудия нравственной дезориентации
второго подтипа направлены прежде все-
го против самих обучающихся и лишь
опосредованно — против каких-то треть-
их лиц. Это, например, стимуляция ран-
ней алкоголизации, обучение курению,
приёму наркотиков.

Оба подтипа нравственной дезори-
ентации следует отнести к орудиям «не-
гативного просвещения» в терминах
А.В. Петровского.
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Другой тип дезориентации относится
к познавательной сфере. Это преднаме-
ренная дезориентация другого человека

в той или иной предметной области, где

развертываются конфликты на почве пе-

редачи и освоения ценных предметно-

специфических знаний, умений, навы-

ков, поскольку эти знания, умения и навы-
ки представляют важный, а часто
и ключевой ресурс, влияющий на исход
соперничества. Дело в том, что в совре-
менном обществе, построенном на знани-
ях, справедливо считается: способность
учиться быстрее своих конкурентов явля-
ется единственным надёжным источником
превосходства над ними. Но подчерк-
нём — понимание ключевой роли знаний
и обучаемости может вести соперников не
только к повышению своей собственной
обученности и обучаемости, а и к попыт-
кам ослабления чужой. Удар по способно-

сти учиться, по процессам обучения

и овладения новыми видами деятельнос-

ти является одним из наиболее эффек-

тивных, чтобы сделать конкурента несо-

стоятельным в меняющемся мире.

Эффективное троянское обучение
делает переучивание, необходимое учаще-
муся для того, чтобы всё-таки достичь не-
обходимого уровня компетентности в вы-
бранной предметной области, более за-
тратным в отношении материальных,
финансовых, временных, психологических
ресурсов, чем это было бы без проведён-
ного троянского обучения, или даже вооб-
ще невозможным. Тем самым можно ут-
верждать, что троянское обучение

уменьшает человеческий потенциал

обучаемого.

Øèðîêèé êîíòåêñò òðîÿíñêîãî
îáó÷åíèÿ: íåïðåäíàìåðåííîå
è ïðåäíàìåðåííîå äåéñòâèå 
ñî «çëûì» è äîáðûì» óìûñëîì

Троянское обучение может пониматься

и более широко — как скрытое, неяв-

ное для обучаемых субъектов обучение

их тому, что организатор обучения счи-

тает необходимым для достижения тех

или иных целей (часто при декларирова-
нии для обучаемого существенно иных
целей). При таком, более широком по-
нимании цели троянского обучения мо-
гут быть прямо противоположными:
не только нанесение ущерба, но и по-
мощь, содействие обучению и развитию
другого субъекта.

Общую классификацию типов тро-
янского обучения можно дать, используя
два критерия: 1) являются ли «троян-
ские» действия организатора обучения
преднамеренными или же непреднаме-
ренными, 2) ведут ли они к отрицательно-
му или к положительному эффекту для
учащегося. Здесь теоретически возможны
4 типа троянского обучения, причём в ре-
альной жизни они могут встречаться в су-
щественно разной пропорции.

Преднамеренное троянское обучение

Первый тип: преднамеренное троянское
обучение со «злым умыслом», со скрытой
целью противодействия развитию — этот
тип был подробно рассмотрен выше.

Второй тип: преднамеренное тро-
янское обучение с «добрым умыслом»,
то есть со скрытой целью развития
учащихся.

Такое обучение, нацеленное на со-
действие развитию, используется тогда,
когда обучающий считает, что необходи-
мое учащемуся содержание обучения,
будучи представлено в явном виде, вызо-
вет у обучаемого сопротивление или же
не будет воспринято и усвоено опти-
мальным образом. Например, ряд авто-
ров — сторонников компьютерного обу-
чения рассматривает компьютер как
своеобразного доброго троянского коня,
который поможет учащимся овладеть те-
ми предметными областями (математи-
кой, логикой), которыми эти учащиеся
овладевать в традиционном порядке не
хотят или не могут. Учебное содержание,
заложенное в таком «троянском коне»,
призвано способствовать развитию уче-
ников, хотя наличие этого коня они и не
осознают.



1 9 1Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/07

В целом, метод «доброго троянского
коня» имеет и преимущества, и недостат-
ки, и несмотря на его перспективность
в ряде ситуаций, ведёт к этическим про-
блемам и парадоксам, связанным со
скрытым управлением чужим развитием.

Непреднамеренное 
троянское обучение

Третий тип: непреднамеренные, неосоз-
наваемые самим педагогом «троян-
ские» действия, ведущие к отрицатель-
ному эффекту для развития учащих-
ся — при том, что педагог преследует
цели самые благие. Это различные ди-
дактические ошибки; своеобразные
медвежьи услуги добросовестного,
но не вполне компетентного педагога,
специалиста в области образования.
Например, австралийский педагог
Б. Бартон доказывает, что внедрение
западной системы обучения, в том чис-
ле обучения математике, для народа
майори, обладавшего развитой само-
бытной культурой, — это троянский
конь, хотя и непреднамеренный. Мате-
матическая система, используемая этим
народом, имеет свои особенности
и преимущества, и неразумно вытес-
нять её европейской. Надо искать пути
их объединения.

Четвёртый тип: непреднамеренные
«троянские» действия, ведущие к поло-
жительному эффекту для развития уча-
щихся — при том, что организатор дей-
ствовал «со злым умыслом» и стремился
к прямо противоположному эффекту.
Но каких-то объективных особенностей
ситуации и (или) психологических харак-
теристик обучаемого не учёл, просчитал-
ся и в результате проиграл.

Хотя троянское обучение «со злым
умыслом» и троянское обучение «с доб-
рым умыслом» по многим характеристи-
кам (прежде всего по целям) противопо-
ложны друг другу, у них имеется и суще-
ственно общее. И эффективная помощь,
и эффективное противодействие разви-
тию требуют свободного, искусного,

творческого владения той областью,
в которой они осуществляются, а также
высокого уровня социального творчес-
кого мышления. И поддержка, и проти-
водействие предполагают рефлексию,
способность учесть (либо в позитивной,
либо в негативной форме) потребности,
интересы и цели другого субъекта, его
индивидуальные особенности и исполь-
зуемые им стратегии.

Развитие цивилизации, отдельных
обществ, социальных групп и личностей
осуществляется под влиянием двух про-
тивоположных и взаимосвязанных на-
правлений социальных воздействий:
а) содействия, стимулирования; и б) про-
тиводействия приобретению опыта, обу-
чению и развитию. Разнообразие целей,
стратегий и средств содействия и проти-
водействия обучению и развитию во мно-
гом определяет многомерность процесса
развития.

Исследовательская и практическая
работа в области целенаправленного про-
тиводействия обучению и развитию будет
осуществляться, по крайней мере, в двух
направлениях: а) в русле гуманистической
традиции противодействия злу и б) в рус-
ле идей противостояния, неизбежности
антагонистических конфликтов разных
масштабов и необходимости завоевания
господства в той или иной области любы-
ми средствами. По мере появления новых
областей и видов деятельности будут раз-
виваться не только цели и средства обу-
чения, но и цели и средства противодей-
ствия этому обучению, в том числе
средства преднамеренной дезориента-
ции — например, в виде троянских
обучающих технологий.

Ñîïðîòèâëåíèå íåãàòèâíûì
âîçäåéñòâèÿì è îòâåòñòâåííîñòü
çà ðàçâèòèå (îðèåíòàöèÿ âîïðåêè
äåçîðèåíòàöèè)

Концептуальными средствами, которые
способны помочь решить проблему со-
противления негативным воздействиям,
представляются понятия нравственного
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поступка, морального действования,

нравственной ответственности.

По мнению ирландского психолога
К. Бенсона, пространство ответственнос-
ти личности (пространство ответственно-
сти «Я») определяется нашими представ-
лениями о том, что мы должны и чего не
должны ни при каких обстоятельствах де-
лать — иное немыслимо для меня, пока я
тот, кто я есть. Если же это происходит,
то потом мы всю жизнь можем мучиться
чувством вины и угрызениями совести.
Даже если угрызения неадекватно вели-
ки, они служат важнейшим источником
воспроизводства моральной нормы.

Таким образом, развитие личности
осуществляется не только под обучаю-
щим руководством различных учителей,
воспитательных сюжетов и т.п., но также
и под управлением собственной нравст-
венности и ответственности человека.
Механизм этого управления состоит
в том, что человек не даёт развернуть-

ся некоторым своим способностям,

исходя именно из моральных сообра-

жений, — обучение и развитие в данном
направлении он считает для себя немыс-
лимым, хотя сознает, что мог бы достичь
здесь компетентности или даже мастерст-
ва. Иначе говоря, он считает для себя не-
возможным войти в некоторые зоны раз-
вития, сохраняя при этом свои нравст-
венные принципы (например, учиться
воровству).

Напротив, в других ситуациях дав-
ление нравственной ответственности мо-
жет не уменьшать зону развития, а рас-
ширять её, если человек чувствует ответ-
ственность за то, чтобы обучиться
чему-то — пусть даже несмотря на недо-
статок способностей и вопреки противо-
действию тех или иных людей и обстоя-
тельств. Таким образом, пространство от-
ветственности личности оказывается
определяющим по отношению к зонам
возможного развития.

Отсутствие нравственной ответст-
венности ведёт к тому, что один человек
готов учить другого безнравственным ве-
щам, а этот другой готов им учиться.

Как психолог и преподаватель пси-
хологии, я могу сказать, что все выше-
сказанное относится и к обучению этой
дисциплине. Б.С. Братусь пишет, что
мощь направленной радиации психоло-
гического знания уже открыта и приме-
няется на живых людях. Можно лишь
добавить, что профессиональное обуче-
ние психологическому знанию способно
многократно увеличивать эту поражаю-
щую мощь. В качестве примера приведу
следующую ситуацию. Проверяя отчёт-
ные письменные работы студентов —
будущих преподавателей по курсу
«Методика преподавания психологии»,
я прочитал отлично подготовленный не-
большой группой студентов комплект
лекции, семинара и практического заня-
тия по имиджмейкингу (созданию вы-
годного социального образа). В отсутст-
вие этических комментариев (а их не
было), этот комплект превращался,
на мой взгляд, в очень грамотное посо-
бие по психологической манипуляции
чужим мнением, по формированию нуж-
ных взглядов на выбранную персону.
Я сказал авторам, что работа очень вы-
сока по уровню и что именно это меня
и пугает — как профессионала и просто
как обывателя, которому, может быть,
скоро придётся столкнуться с плодами
деятельности их учеников. Я сослался
на ведущего отечественного психолога
В.П. Зинченко, процитировав его вы-
сказывание о том, что пиарщики
и имиджмейкеры трансформируют бы-
товую харю в харизму, а харизму —
в харю, и попросил студентов как-то,
по возможности, контролировать дея-
тельность своих будущих учеников.

В целом, представляется, что по-
нятия нравственной ответственности,
морального действования являются не-
обходимыми и важнейшими дополнени-
ями как к понятию педагогической ком-
петентности (сторона учителя), так
и к понятиям обучаемости (сторона уче-
ника). В некоторых случаях учитель дол-
жен отказываться учить (как отказался
учить бандитов снайперскому искусству



подполковник из группы «Альфа»
В. Денисов), а ученик — учиться (если
его пытаются учить тому, что противо-
речит его нравственным принципам).

Перейдём от нравственного аспекта
сопротивления негативным воздействиям
к предметно-познавательному.

Для изучения возможностей нейт-
рализации «троянского обучения» в кон-
кретной предметной области был прове-
дён естественный обучающий экспери-
мент, носивший в некотором смысле
провокационный характер.

Предметной областью была выбра-
на разработка промышленного оборудо-
вания в отрасли с высокой конкуренцией
и большими прибылями. В этой и других
подобных областях, где взрослые обуча-
емые быстро становятся опасными кон-
курентами преподавателей-практиков,
последние в ряде случаев скрывают
часть существенной информации о наи-
более эффективных и прибыльных мето-
дах и вооружают учащихся не самыми
лучшими средствами, которыми владеют
сами. Имитируя в педагогических целях
эту ситуацию, преподаватель техничес-
кого вуза на курсах повышения квали-
фикации преднамеренно внёс скрытое
изменение в компьютерную программу
по расчёту промышленного оборудова-
ния. Это изменение снижало её эффек-
тивность в некоторых важных случаях.
Дефект, однако, был подобран так, что-
бы учащиеся, изучая рекомендованную
литературу и одновременно эксперимен-
тируя с программой, могли его выявить.
(Настоящие конкуренты таких вещей,
естественно, не делают.) О «троянском»
дефекте программы учащимся не сооб-
щалось в течение недели.

Испытуемыми были 38 специалис-
тов с высшим техническим образованием,
обучающиеся в двух учебных группах на
курсах повышения квалификации; воз-
раст — 23–45 лет.

Стратегии поведения учащихся об-
разуют четыре уровня.

Первый уровень (на нём находи-
лись 18 человек из 38) — отсутствие
какой-либо самостоятельной исследо-
вательской активности: поэксперимен-
тировав с программой под прямым ру-
ководством преподавателя на занятии,
эти учащиеся к ней больше не возвра-
щались.

Второй уровень (9 человек) — само-
стоятельное экспериментирование с про-
граммой, но без обращения к литературе.
Одна из этих испытуемых обнаружила
противоречие результатов работы про-
граммы с её личным профессиональным
опытом.

Третий уровень (7 человек) —
самостоятельное экспериментирование
с программой на примерах из литерату-
ры, обнаружение противоречия с литера-
турными данными, но готовность поло-
житься на помощь преподавателя в раз-
решении этого противоречия.

Четвёртый уровень (4 человека) —
самостоятельное экспериментирование
с программой, обнаружение противоре-
чия с литературными данными, самостоя-
тельный перерасчёт примеров, выявле-
ние сути дефекта и извещение о нём пре-
подавателя.

Через неделю преподаватель на
специальном занятии продемонстриро-
вал дефект, обсудил проблемы противо-
действия конкурентам в их области
и меры защиты от него. Занятие вызва-
ло неподдельный интерес слушателей.

На основе этого и других экспери-
ментов можно сделать следующий вывод.
Основные средства борьбы с противо-

действием обучению и троянским обу-

чением:

— критическая и осмысленная ра-
бота учащегося с предлагаемым ему
учебным содержанием;

— учёт целей других участников
образовательного процесса;

— активное самостоятельное ис-
следовательское поведение субъектов
учебной деятельности. НО
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