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Многочисленные социологические исследования показывают, что роль средств мас-
совой информации в жизни каждого человека и общества в целом всё возрастает.
Как личную трагедию восприняли миллионы москвичей и жителей Подмосковья по-
жар на Останкинской телебашне летом 2000 года, который лишил их доступа к ин-
формации. Значение СМИ в жизни ребёнка не меньше, а может быть, даже и боль-
ше, чем в жизни взрослого человека. Основные сведения о мире современный
школьник получает из средств массовой информации, сообщения которых при
внешней беспристрастности оказывают сильнейшее влияние, воздействуя на фор-
мирование менталитета, картины мира, наконец, на физическое и нравственное здо-
ровье ребёнка.

Âîçäåéñòâèå íà ôîðìèðîâàíèå ìåíòàëèòåòà

А. Зиновьев пишет: «Бомба западнизации (пропаганда в СМИ западного (американско-
го) образа жизни. — А.Ж.), взорванная в России, произвела в ней неслыханные ранее
опустошения не только в сферах государственности, экономики, идеологии и культуры,
но и в самом человеческом материале общества. В таких масштабах и в такие сроки это
до сих пор ещё не удавалось сделать никаким завоевателям и ни с каким оружием. Буду-
чи предназначена (по замыслу изобретателей) для поражения коммунизма, «бомба за-
паднизации» в практическом применении оказалась неизмеримо мощнее: она разрушила
могучее многовековое объединение людей, ещё недавно бывшее второй сверхдержавой
планеты… Запад с помощью этого оружия одержал самую грандиозную в истории чело-
вечества победу»2.

«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÀß ØÊÎËÀ» ÑÌÈ:

ÈÑÊÀÆÅÍÈÅ ÊÀÐÒÈÍÛ ÌÈÐÀ

«Ôàëüøèâêà, ñóùåñòâóþùàÿ â ïðåäåëàõ ñþæåòà, ñäåëàííàÿ íàñïåõ, îíà æå î÷åâèäíà ëþáîìó, ó êîãî

åñòü äîëÿ êðèòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê ðåàëüíîñòè. Çíà÷èò, ó îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà íàøèõ

ñîîòå÷åñòâåííèêîâ — íåêðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ðåàëüíîñòè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íå îòëè÷àþò ôàøèñòà

îò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ãîâîðèò îá óêðåïëåíèè çàêîííîñòè, èëè ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé îò

áëåôà. Îíè íå ìîãóò ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè è óïîòðåáèòü èõ â æèçíè. Çðèòåëè

«Îêîí» — ýòî ìíîãîìèëëèîííàÿ àðìèÿ ëîõîâ, èõ òàê îáìàíûâàþò íà òåëåâèçèîííîì ýêðàíå, òî÷íî

òàê æå îáìàíûâàþò è â æèçíè: èõ îáâåøèâàþò, èì íå äàþò îòïóñêíûõ, êà÷åñòâåííûõ óñëóã,

â ðåçóëüòàòå ó íèõ íàêàïëèâàåòñÿ îò÷àÿíèå, è îíè íà÷èíàþò ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû êðèìèíàëüíûì

ñïîñîáîì èëè ðàç â ñåìüäåñÿò ëåò äåëàþò êðîâàâóþ ðåâîëþöèþ. Èëè èäóò ïî ïóòè àóòîàãðåññèè:

ñïèâàþòñÿ èëè áüþò æåíó. Äëÿ ìåíÿ òàêèå ïðîãðàììû — ýòî ìîíèòîðèíã òîãî, ñêîëü

íåáëàãîïîëó÷íî ñîçíàíèå íàøåãî îáùåñòâà. Ýòî ñàìîå ãðóñòíîå ïîñëåäñòâèå ýòîé ïðîãðàììû».

Èç èíòåðâüþ Å. Íàðøè åæåíåäåëüíèêó «Âåðñèÿ»1

Àëåêñåé Æóðèí,

çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
îáó÷åíèÿ
è ìåäèàîáðàçîâàíèÿ
ÈÎÑÎ ÐÀÎ,
êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

1 Алексеенко Л. Рабы эфира // Версия. 2003. 20–26 октября.
2 Зиновьев А. Русский эксперимент. М.: Наш дом — L’age’d Homme, 1995.
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Âîçäåéñòâèå íà ôîðìèðîâàíèå
êàðòèíû ìèðà

Незнания и ошибки одного человека, рас-
тиражированные средствами массовой ин-
формации, могут стать в конечном итоге
заблуждениями миллионов людей.

Одна из популярнейших молодёж-
ных газет «Московский комсомолец»
22 сентября 2001 года приводит информа-
цию о возможных последствиях террорис-
тических актов в Нью-Йорке, сообщая сво-
им читателям, что при горении фреонов

образуются отравляющие вещества

нервно-паралитического действия, ко-

торые использовались германской арми-

ей во время Первой мировой войны.

Для справки: к группе фреонов относятся
вещества, которые не горят.

Телевизионная реклама: «Секрет»

взаимодействует с женским уровнем

pH». Для справки: pH — водородный по-
казатель — отрицательный десятичный
логарифм молярной концентрации ионов
водорода. Может ли, во-первых, число
иметь уровень, во-вторых, уровень иметь
пол, в-третьих, что-либо вступать в реак-
цию с числом?

Реклама центра парапсихологии Ма-
рии Лит (недавно этот ролик ежедневно
показывали по 7-му каналу): «Человек со-

стоит из молекул, молекулы состоят из

атомов. Атомы состоят из элементар-

ных частиц. Элементарные частицы —

это волны, а волны — это свет. Свет —

это энергия, а энергия — не материя.

Значит, человек нематериален. Прихо-

дите в центр Марии Лит, и все Ваши

проблемы будут решены, потому что…»

Ловкий ход: противопоставляется свойст-
во (энергия) его носителю (материи)!

Реклама на улице: «Пища, приготов-

ленная в посуде «Цептер», сохраняет все

витамины и минеральные соли». А в какой
посуде минеральные соли разрушаются
и как витамины сохраняются при длитель-
ном воздействии высокой температуры?

Текст на упаковке: «Эта соль — чи-

стый хлорид натрия с пониженным со-

держанием натрия». Без комментария.

«Прикол» (извините, это название
рубрики в газете «Жизнь»): «У девяти

пассажиров крейсера «Океания» позеле-

нели волосы после того, как они искупа-

лись в бассейне на корабле: там было

столько хлора, что

он перекрасил всех

блондинов». Пасса-
жиры и бассейн на
военном корабле?
Хлорная, или жаве-
лева вода, которая
имеет свойство
обесцвечивать кра-
сители, сама превра-
тилась в краситель?

Даже уважае-
мые телевизионные
программы часто до-
пускают неточности
и явные ошибки.
Так, из информаци-
онного выпуска «Ве-
стей» учителя хи-
мии с удивлением
узнали, что горя-
щую нефть тушат
обычной речной во-
дой. А в передаче «Сверхнаука. «Планета
Океан» (канал «Культура», 25.09.2001)
прозвучала фраза: «Бактерии разлагают

сульфиды и кислород на органические

соединения». Кандидат медицинских наук
в научно-популярной программе «Здоро-
вье» сообщает детям, что в состав зубной

эмали входит кальций. «Дети, хотите по-
смотреть на кальций?» — спрашивает она
детей, присутствующих в студии, и жес-
том фокусника достаёт из-под стола… Нет,
не серебристо-белый металл под слоем ке-
росина, а яичную скорлупу!

Вот такие «приколы» формируют
у школьников мир образов, из которых за-
тем складывается совершенно фантасти-
ческий образ мира.

В мае 1999 года сотрудники лабора-
тории ТСО и медиаобразования ИОСО
РАО провели исследование в школах Юж-
ного административного округа Москвы.
Учащимся 11-х классов было предложено

À ë å ê ñ å é  Æ ó ð è í «ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СМИ:

ИСКАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА
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ответить на вопросы, которые в течение длительного времени ос-
вещались в телевизионных передачах. Ни один из почти тысячи
опрошенных школьников не узнал в карбамиде мочевину и не
указал, что это вещество — минеральное удобрение. Все выпуск-
ники считают карбамид самым эффективным средством борьбы
с кариесом. Более 80% школьников убеждены в том, что озоно-
вые дыры появляются из-за использования человеком холодиль-
ников и аэрозольных баллончиков, а около 6% уверены в том,
что озоновые дыры возникают в результате запуска космических
кораблей, которые «пробивают отверстия в озоновом слое Зем-
ли». Постулат Евклида о том, что параллельные прямые не пере-
секаются, благодаря рекламе бытовой техники «Zanussi» пере-
шёл в разряд теорем («Параллельные прямые не пересекаются.
Доказано Евклидом»). Почти 20% школьников уверены, что
«в конце XIX века появляются первые телевизоры. В наше время
они очень усовершенствованы».

Такой результат можно было ожидать, если бы школьни-
кам предложили вопросы, связанные с водородным показате-
лем (pH здоровой кожи — 5,5; «Секрет» взаимодействует
с женским уровнем pH и т.д.), который в школе не изучается.
Но о карбамиде учащиеся узнают на уроках химии; об озоно-
вых дырах — на уроках географии; на постулатах Евклида
строится весь школьный курс геометрии; телевидение изучает-
ся в курсе физики.

Одна ученица, которая принимала участие в опросе и не да-
ла ни одного правильного ответа на поставленные вопросы, спро-
сила: «Почему Вы не сказали, что отвечать нужно, как на уроке?»
Через месяц она получила аттестат о среднем образовании и зо-
лотую медаль «За успехи…».

Интересно, что учителя порой сами поддерживают такое
«раздвоение личности» школьников. Вспоминается разговор на
семинаре учителей физики.

«— Не люблю объяснять программный материал, с которым
учащиеся так или иначе знакомы до урока, — поделился чувства-
ми один из учителей. — Срабатывает «барьер знакомости»: ребя-
та считают, что это они уже знают, и слушают вполуха.

— Особенно трудно вводить такие научные понятия, которые
взяты из обиходного языка: «сила», «вес», «масса», «работа»,
«энергия», «мощность», «поле» и другие, — поддержал его коллега.

— Когда я учился, продолжал учитель, — мы не были таки-
ми самоуверенными. Знаниями, полученными в жизни, пользова-
лись вне школы, а «школьными» — в школе3».

В своём диссертационном исследовании, посвящённом
формированию научного мировоззрения у школьников,
Е.А. Паладянц выделяет «четыре генеральных фактора, опреде-
ляющих в комплексе формирование продуктов обучения, в том
числе и научного мировоззрения: учебный материал (УМ), ор-

ганизационно-педагогическое влияние
(ОПВ), обучаемость учащихся (ОУ), вре-
мя (В)». То, что среди этих факторов нет
средств массовой информации, весьма
симптоматично: значительная часть пе-
дагогов по-прежнему убеждена в том,
что главную роль в формировании миро-
воззрения играет школа.

Âîçäåéñòâèå íà íðàâñòâåííîå
è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå

Некоторые телевизионные программы, ко-
торые задумывались как предостереже-
ние, на практике оказываются рекламой.
Например, передачи канала Россия «Ос-
торожно: дети!», посвящённые детской
проституции и порнографии, стали рекла-
мой асоциального поведения. А передачи-
предостережения, посвящённые табач-
ным и алкогольным изделиям, — не что
иное, как скрытая форма рекламы, явная
форма которой запрещена на телевиде-
нии. Но запрет не распространяется на
рекламу пива. И бесконечные ролики
о «правильном пиве», «продвинутом пи-
ве», «сказке для взрослых» формируют от-
ношение к пиву как к совершенно без-
вредному напитку, хотя, по мнению нар-
кологов, пивной алкоголизм страшнее
обычного.

В фильмах американских кинокомпа-
ний, захлестнувших российский теле-
экран, даже созданных специально для де-
тей, много сцен насилия, издевательства
одного человека над другим. В результа-
те — действия персонажей любимого
фильма становятся для ребёнка эталоном
поведения.

Информация, полученная из СМИ,
в отличие от учебной (школьной) облада-
ет рядом весьма привлекательных для
подростка свойств. Во-первых, она эмо-
ционально окрашена, во-вторых, она ак-
туальна. А то, что актуальная информа-
ция, переданная по каналам СМИ,
в дальнейшем этими же СМИ опроверга-
ется, замечают не все. Так было, напри-
мер, с сообщением телеканала
«Discovery» о находке на Севере России

3 Сенько Ю.В., Тамарин В.Э. Обучение и жизненный познавательный опыт
учащихся. М.: Знание, 1989. С. 5–6.
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чуть ли не живого мамонта, которого
учёные «хотели использовать для воз-
рождения этого вымершего млекопитаю-
щего». Привлекает подростков и то, что
масс-медиа заговорили на их языке. В-

третьих, если школьник не может на
уроке воспроизвести учебную информа-
цию, то ему грозит, как минимум, «двой-
ка». Информация же, полученная из
СМИ, не является чем-то обязательным,
а потому воспринимается ребёнком лег-
ко. Более того, услышав в программе
«Времечко» гордое заявление одной из
телеведущих, что у неё по химии всегда
была двойка, ученик невольно задаётся
вопросом: для чего «нормальному чело-
веку» нужно изучать биологию, геогра-
фию, физику, химию?

Необязательность информации и до-
ведённая до предела доступность превра-
щают средства массовой информации
в своего рода зрелище. Вот что пишет по
этому поводу С.П. Расторгуев: «Мир че-
ловека, в котором царствуют Интернет,
средства массовой информации, мульти-
медиа, реклама, — это мир, управляемый
информацией, т.е. мир, управляемый зре-
лищами. Сегодняшний человек в большей
степени управляется зрелищами, чем ког-
да бы то ни было! Более того. Зрелища
могут заставлять человека и, возможно,
человечество не только голодать, но и са-
моуничтожаться. Как, например, у нас
в России люди, которым годами не платят
зарплату, вместо того чтобы отстаивать
своё право на кусок хлеба, отравленные
средствами массовой информации (зрели-
щами), покорно работают и умирают или
убивают себя»4.

И, наконец, на что следует обратить
внимание, — многократное повторение
информации. Не прилагая никаких уси-
лий, учащиеся даже начальной школы бы-
стро запоминают тексты рекламных теле-
визионных роликов, щитов уличной рек-
ламы. Но регулярная повторяемость ха-
рактерна не только для рекламы. Вот со-

кращённый список кинофильмов, которые
демонстрировались в течение одного дня
по разным телеканалам. (см. врезку).

Как видно из далеко не полного спис-
ка (взяты только общенациональные мет-
ровые телеканалы), не успевает закон-
читься один фильм с криминальным сюже-
том, как тут же начинается новый. Таким
способом в головы подростков внедряется
идея, которую ёмко выражает русская по-
говорка: «Сила есть, ума не надо».

Современные СМИ, по сути, стали
школой, существующей параллельно тра-
диционным учебным заведениям и всё
больше отвоёвывающей у последних уче-
ников. Как справедливо заметил И. Кон,
«поскольку средства массовой коммуника-
ции сравнительно легко поддаются цент-
рализованному планированию и контро-
лю, можно сказать, что с их помощью «со-
вокупные взрослые» воспитывают
«совокупных детей», компенсируя этим
частичное ослабление своего влияния
в качестве конкретных, отдельно взятых
родителей или учителей»5.

Какая информация масс-медиа представ-
ляется подросткам наиболее интересной?
Процитируем результаты исследования,
проведённого С.Б. Цымбаленко с сотруд-
никами.

«Основная группа участников опроса
считает самой важной информацию о сего-
дняшнем дне (85%), информацию о про-
шлом находят более важной лишь 1% от-
ветивших на вопрос, 8,5% склонны оцени-
вать как наиважнейшую информацию
о будущем.

В наибольшей степени подростков
интересует информация, имеющая отно-
шение к их внутреннему миру как отраже-
нию подростковой субкультуры: такой вы-
бор сделали 50,3% юных участников ис-
следования. Фундаментальные знания
считают важными 28,9%.

Мальчики чаще, чем девочки, отно-
сят к категории важной информацию

À ë å ê ñ å é  Æ ó ð è í «ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ШКОЛА» СМИ:

ИСКАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
24 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.

19.45 ÒÂ-6
Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã.
Àäâîêàò (Ðîññèÿ). Èç
òþðüìû âûõîäèò Çâàí-
öåâ è, çàáðàâ èç áîëü-
íèöû Ñåðãåÿ, åäåò ñ íèì
çà ãîðîä äëÿ «áåñåäû».

19.55 ÍÒÂ
Äàëüíîáîéùèêè (Ðîñ-
ñèÿ). Ìîòîðèçèðîâàí-
íûå áðàòêè óãîíÿþò ôó-
ðó, â êîòîðîé çàïèðàþò
èçáèòûõ âîäèë âìåñòå
ñî Ñâåòîé. Íåîæèäàííî
èõ îñâîáîæäàþò «çåë¸-
íûå», âîçíàìåðèâøèå-
ñÿ ïðîâåñòè «êðóïíóþ
ðåêëàìíóþ àêöèþ» —
âûïóñòèòü æèâîòíîå íà
âîëþ. Íà äåëå îíè îêà-
çûâàþòñÿ åù¸ õóäøèìè
áàíäèòàìè, íåæåëè ìî-
òîöèêëèñòû, — îäèí èç
íèõ â ïðèñòóïå ÿðîñòè
óáèâàåò áàéêåðà.

21.25 ÒÂÖ
Ïî äîëãó ñëóæáû: Âðåìÿ
ñëàâû (ÑØÀ). Íà ýêðà-
íå — áîåâèê. Óñòàâ áî-
ðîòüñÿ ñ íèùåòîé, áûâ-
øèé ìîðñêîé îôèöåð
è åãî æåíà ðåøèëè çà-
íÿòüñÿ ãðàáåæîì. È âîò
óæå íåñêîëüêî áàíêîâ
ñòàëè æåðòâàìè èõ äåðç-
êèõ íàïàäåíèé. Îñîçíàâ
âñþ ñåðü¸çíîñòü ïîëî-
æåíèÿ, ñïåöñëóæáû áå-
ðóòñÿ çà äåëî.

22.30 Êóëüòóðà
Îæèâøèå ïîëîòíà
(ÑØÀ). Ëþñüåí è Ìåð-
ñåð ñîáèðàþòñÿ îòìå-
òèòü ñåðåáðÿíóþ ñâàäü-
áó. À íàêàíóíå ýòîãî
çàìå÷àòåëüíîãî þáèëåÿ
â èõ äîì çàáèðàåòñÿ
ãðàáèòåëü…

0.45 ÐÒÐ
Òàéíà ôåðìû Ìåññå
(Ôðàíöèÿ — Èòà-
ëèÿ — ÔÐÃ). Íàðêî-
äåëüöû îáúÿâëÿþò âîé-
íó ïîæèëîìó ôåðìåðó,
âíóê êîòîðîãî ñëó÷àé-
íî ïîïàë â èõ ñåòè,
íî òåðïÿò ñîêðóøèòåëü-
íîå ïîðàæåíèå.4 Расторгуев С.П. Философия информационной

войны. М.: Autoplan, 2000. С. 393.

5 Кон И. Эстафета поколений // Коммунист.
1987. № 4. С. 9.
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о компьютерных играх (13,1% против
1,2%), соревнованиях (12,5% против
1,2%). Девочки чаще называют важной
информацию о друзьях, знакомых (18,3%
против 9%), моде (8% против 1%), здоро-
вье (5,2% против 2%), кинозвёздах и пе-
вицах (4,8% против 1,4%).

Анализ выявил 7% ответов, где са-
мой важной признаётся информация
о СПИДе, сексе, правах, наркотиках»6.

Результаты исследования, проведённо-
го сотрудниками лаборатории ТСО и медиа-
образования ИОСО РАО в 1999/2000 учеб-
ном году, приведены в таблице.

Анализ содержания сообщений
масс-медиа показывает, что СМИ всё ак-
тивнее присваивают себе просветитель-
ские, образовательные функции. Многие
информационные каналы вторгаются в
область не только популярных общедос-
тупных знанияий, но и специальных, от-
носящихся к профессиональным. При
этом ответственность за достоверность
сведений представители «параллельной
школы», т.е. школы средств массовой ин-
формации, нести не хотят. Один из по-
следних примеров — программа
М. Швыдкого «Культурная революция.
Радио — рассадник бескультурья», в ходе
которой журналистка заявила, что радио
никого ничему не учит.

Часто приходится слышать, что
средства массой информации манипули-
руют сознанием человека, достигая при
этом заметных успехов. Но вот мнение
учителя сельской школы из Калужской
области: «Манипулировать можно там,
где уже реально существует объект для
манипуляций. Сознание же подрастаю-
щего поколения находится пока в про-
цессе своего становления. Следователь-
но, здесь уместнее вести речь не о мани-
пулировании, а о детерминации:

закладке, программировании моделей

поведения, отношения к жизни в целом

(курсив мой. — А.Ж.) — структуры бу-
дущей личности»8.

Первой реакцией педагогической
общественности на возникшую со сторо-
ны средств массовой информации опас-
ность было желание запретить некоторые
передачи. Более того, в автореферате од-
ной диссертации на соискание учёной
степени кандидата педагогических наук
это желание приняло форму «научного»
вывода о необходимости создания своего
рода цензурных комитетов из числа учи-
телей и родителей, которые давали бы
разрешение газетам и журналам печатать

Рейтинг телевизионных передач и кинофильмов

Ðàíã Þíîøè Äåâóøêè

Òåëåïðîãðàììû

1 Ìóçûêà Ìóçûêà
2 Íîâîñòè Ðàçâëåêàòåëüíûå øîó
3 Ñïîðò Íîâîñòè
4 Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå Ïóòåøåñòâèÿ
5 Ðàçâëåêàòåëüíûå øîó Ïåðåäà÷è î æèâîòíûõ
6 Ïåðåäà÷è î æèâîòíûõ Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå
7 Ïóòåøåñòâèÿ Ïîëèòè÷åñêèå øîó
8 Ýðîòè÷åñêèå øîó Ýêîëîãè÷åñêèå
9 Ýêîëîãè÷åñêèå Ñïîðò

Êèíî- è âèäåîôèëüìû

1 Êîìåäèè Êîìåäèè
2 Ôàíòàñòèêà Ìåëîäðàìû
3 Áîåâèêè Ôàíòàñòèêà
4 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïðèêëþ÷åíèÿ
5 Òðèëëåðû Òðèëëåðû
6 Âåñòåðíû Áîåâèêè
7 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
8 Ýðîòèêà Âåñòåðíû
9 Ìåëîäðàìû Ýðîòèêà

В сообщениях средств массовой ин-
формации подростки не ищут новые зна-
ния. На первое место выходит желание
развлечься. Вывод сделан на основе иссле-
дований, проведённых в 1997 году Цент-
ром социологии образования РАО7. Изучая
мотивы обращения школьников к телеви-
дению, им были предложены анкеты с та-
кими вариантами ответов: желание раз-
влечься, желание быть в курсе событий,
желание повысить культурный и образова-
тельный уровень, потребность общения.
Около 70% учащихся 9-х и 11-х классов
отметили, что телевизор они смотрят для
развлечения.

6

Цымбаленко С.Б.,

Шариков А.В., Щег-

лова С.Н. Российские
подростки в информа-
ционном мире. М.:
UNICEF — Юнпресс,
1998. С. 16.

7

Собкин В.С. Телевиде-
ние и образование:
Опыт социологических
исследований
1980–1990-х // Обра-
зование и информаци-
онная культура. Соци-
ологические аспекты.
Труды по социологии
образования. Т. V.
Вып. VII / Под ред.
В.С. Собкина. М.:
Центр социологии об-
разования РАО, 2000.
С. 50–52.

8 Котуранов Л.А. О некоторых аспектах влияния
СМИ на процесс формирования мировоззрения
учащихся // Интегрированное медиаобразование:
Опыт работы школ России / Под ред. А.А. Жури-
на. М.: ЮУМЦ, 2001. С. 62.
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Ðîññèÿ áóäåò ñàìîé
íåîáðàçîâàííîé ñòðàíîé
â ìèðå?

Â îäíîì èç íîìåðîâ «Frankfurter Allgemeine

Zeitung» ÿ âñòðåòèë ñòàòüþ, ïîñâÿù¸ííóþ ñîñòî-

ÿíèþ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé íàóêè è îáðàçî-

âàíèÿ. Îíà âïå÷àòëÿåò — êàê çåðêàëî, â êîòîðîå

äîëãî ñòàðàëñÿ íå ñìîòðåòü. Íåóæåëè ýòî ìû?

Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî äà. Íó, à ìîè ñîìíåíèÿ ïóñòü

ðàññóäèò ÷èòàòåëü, äëÿ êîòîðîãî ÿ ñäåëàë âûïèñ-

êè èç ýòîé ñòàòüè.

«Ðîññèÿ âûáðàëà ïóòü ìîäåðíèçàöèè è ðûíî÷-

íîé ýêîíîìèêè, íî ýòîò ïóòü ââåðãàåò çíà÷èòåëüíóþ

÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû… â íîâîå Ñðåäíåâåêîâüå.

Àñòðîëîãè è ýêñòðàñåíñû ïîëüçóþòñÿ íåìàëîé ïîïó-

ëÿðíîñòüþ íå òîëüêî ó ëþäåé áåäíûõ è íå óâåðåííûõ

â çàâòðàøíåì äíå, íî è ó ïîëèòè÷åñêîé è èíòåëëåêòó-

àëüíîé ýëèòû. Âñ¸ ìåíüøå ëþäåé â Ðîññèè èìåþò

ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê ðàçâèâàåòñÿ ñîâðåìåííàÿ

íàóêà; â òî æå âðåìÿ â ñòðàíå ïðîöâåòàþò ðàçëè÷íûå

ýçîòåðè÷åñêèå êóëüòû. Â êíèæíûõ ìàãàçèíàõ ñòðàíû

ìîæíî âñòðåòèòü ñîëèäíûé âûáîð âñåâîçìîæíûõ ïî-

ñîáèé ïî «íàðîäíîé ìåäèöèíå», ñïèðèòèçìó è «àëü-

òåðíàòèâíîé èñòîðèè», àäðåñîâàííûõ òåì, êòî ïûòà-

åòñÿ îáðåñòè óâåðåííîñòü â íåïîíÿòíîì, ìåíÿþùåì-

ñÿ ìèðå õîòÿ áû öåíîé îòêàçà îò ðàöèîíàëüíîãî

ìûøëåíèÿ â ïîëüçó ëþáîé èððàöèîíàëüíîñòè.

Ðàçóìååòñÿ, ïîäîáíàÿ òåíäåíöèÿ ïðèñóùà è çà-

ïàäíîìó ìèðó. Ëþäè íåâåæåñòâåííûå è äàæå ÷àñòü

îáðàçîâàííûõ ëþäåé íà Çàïàäå òàêæå óâëåêàþòñÿ

ýçîòåðè÷åñêèìè ó÷åíèÿìè, îäíàêî ìàñøòàáû ïðîèñ-

õîäÿùåãî â Ðîññèè ñîâåðøåííî èíûå. Ïîëîæåíèå

äåë çäåñü ãîðàçäî õóæå, ÷åì â Çàïàäíîé Åâðîïå.

Ó÷èòåëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðîññèéñêèõ øêîë ïîëó÷à-

þò î÷åíü íèçêóþ çàðïëàòó, äà è òà âûïëà÷èâàåòñÿ

èì íåðåãóëÿðíî, ïîýòîìó øêîëû íå ïîïîëíÿþòñÿ

íîâûìè êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè. Ðàáîòàòü

ñþäà èäóò ëèøü îòäåëüíûå èäåàëèñòû. Âñ¸ áîëüøå

ðîäèòåëåé æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî øêîëû, ñêîðåå, íàïî-

ìèíàþò ñèðîòñêèå ïðèþòû.

Âî âðåìåíà áåçóäåðæíîãî êàïèòàëèçìà óòðàòèëà

ñâîé áûëîé ïðåñòèæ è êàðüåðà ó÷¸íîãî. Êàê ïðàâèëî,

ñîâðåìåííûå ðîññèéñêèå ðàáîòíèêè íàóêè íîñÿò âÿ-

çàíûå ñâèòåðû è èìåþò èçìîæä¸ííûé âèä. Íà ôîíå

ñâåðêàþùèõ áàíêîâñêèõ çäàíèé îíè çà÷àñòóþ âåäóò

æèçíü íàñòîÿùèõ ìîíàõîâ — ëþäè ïîäîáíîãî òèïà

ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëè â ñîâðåìåííîé Åâðîïå.

Êðàõ ñîâåòñêèõ êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåàëîâ òàê-

æå ïîäîðâàë äîâåðèå ðîññèÿí ê ñîâðåìåííîé íàóêå.

Âåäü ó÷åíèå ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà ïîíèìàëîñü ìíî-

ãèìè êàê ïîäëèííàÿ íàó÷íàÿ èñòèíà â ïîñëåäíåé èí-

ñòàíöèè. Åãî àâòîðèòåò áûë îñâÿù¸í èìåíåì íàóêè.

Êàê ñëåäñòâèå, — ìîæåò áûòü, ñàìîå áëàãîòâîðíîå

ñëåäñòâèå êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè, — â Ñîâåò-

статьи, радиостанциям и телеканалам выпускать в эфир переда-
чи, киностудиям снимать фильмы и т.д. Понятно, что такой путь
решения проблемы нереален. В связи с этим вспоминается ста-
рая французская мудрость: «Если твой ребёнок должен жить на
берегу океана, лучше научить его плавать, чем строить забор
вокруг океана». Я полностью солидарен с мнением заведующей
кабинетом медиаобразования и новых педагогических техноло-
гий Калужского областного института повышения квалифика-
ции работников образования Т.К. Толкачёвой, которая говорит,
что «бороться со СМИ невозможно. Нужно их использовать».
Другими словами, необходимо сделать средства массовой ин-
формации не соперником, а союзником учителя.

Идея включения сообщений масс-медиа в контекст урока
не нова. Ещё великий педагог Средневековья Ян Амос Комен-
ский утверждал, что использование газет в обучении принесёт
пользу в изучении родного языка и поможет обеспечить уча-
щихся необходимой информацией для изучения истории и гео-
графии. В 70-х годах прошлого, XX столетия издательство
«Просвещение» выпустило ряд книг для учителя, посвящённых
вопросам кабинетной системы и средствам обучения. В них
учителям давались конкретные методические рекомендации по
использованию средств массовой информации на уроках. Так,
Д.И. Полторак обращал внимание на то, что информационно-
событийные жанры периодической печати, радио и телевиде-
ния поставляют богатейший материал, необходимый для изуче-
ния большинства тем предметов общественного цикла.
Ю.Г. Барышева настоятельно рекомендовала учителям геогра-
фии использовать в процессе обучения некоторые телевизион-
ные передачи. Но во всех рекомендациях говорилось о необхо-
димости тщательной селекции информации СМИ: из всего ин-
формационного многообразия должен выделяться только тот
фрагмент, который полностью отвечает целям обучения и вос-
питания. Так, Д.И. Полторак предупреждает учителя: «Инфор-
мация, полученная из СМИ, не всегда абсолютно точна, раз-
личные её аспекты имеют неодинаковую ценность, что-то мо-
жет быть преувеличено, и само по себе верное суждение может
привести к искажению пропорций и, собственно, истинной кар-
тины мира»9.

Такой барьер ещё как-то работает в школе, но оказывает-
ся совершенно бесполезным за её стенами. Игнорировать сред-
ства массовой информации — значит обеднять то, что называ-
ют повседневной жизнью детей. «Школа <…> должна не толь-
ко вооружать своих учеников суммой некоторых готовых
знаний, но и давать им преимущества в обогащении социально-
го опыта в практике общения со средствами массовой информа-
ции», — пишет ведущий канадский специалист в области меди-
аобразования Стефани Дансеро10. Но возникает проблема —
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9 Использование средств массовой информации и наглядной пропаганды
в преподавании общественных дисциплин в средней школе: Методические ре-
комендации. М.: НИИ ШОТСО ПАН СССР, 1989.
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ñêîì Ñîþçå öàðèëè êóëüò íàóêè è ïðîñâåòèòåëüñêèé

îïòèìèçì. Â îáùåñòâå, ãäå ïðåîáëàäàëà óðàâíèëîâ-

êà, çàíÿòèÿ íàóêîé âîçíîñèëè ÷åëîâåêà íà ñàìûé

âåðõ îáùåñòâåííîé èåðàðõèè, ïðè÷èñëÿëè åãî ê ñî-

âåòñêîé «àðèñòîêðàòèè». Âïå÷àòëÿëà è ïðîãðàììà

âñåîáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèîáùàâøàÿ øèðîêèå

ìàññû ïðîñòûõ ëþäåé ê íà÷àòêàì íàó÷íûõ çíàíèé.

Â Ðîññèè ýïîõè «âòîðîãî ñòðîèòåëüñòâà êàïèòà-

ëèçìà» çíàíèÿ öåíÿòñÿ ãîðàçäî õóæå. Ìíîãèå ñîòðóä-

íèêè àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ ïîëó÷àþò ìåíüøå,

÷åì ïðîñòûå ðàáîòíèêè íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé îò-

ðàñëè. Âî âðåìåíà ìàññîâîé êóëüòóðû è èíäóñòðèè

ðàçâëå÷åíèé äàæå ìíîãèå îáðàçîâàííûå ëþäè íà÷è-

íàþò çàáûâàòü î òîì, ÷òî â îñíîâå âñåé íàøåé ñîâðå-

ìåííîé öèâèëèçàöèè — öèâèëèçàöèè óðáàíèñòè÷åñ-

êîé è òåõíîêðàòè÷åñêîé — ëåæèò íàóêà. Òèðàæè âåäó-

ùèõ íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ æóðíàëîâ çà ïîñëåäíèå ãîäû

ðåçêî ñîêðàòèëèñü. Â òî æå âðåìÿ ñðåäè ðîññèÿí íà-

ðàñòàåò ñòðàõ ïåðåä âîçìîæíûìè ðàçðóøèòåëüíûìè

ïîñëåäñòâèÿìè ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ.

×åì õóæå ñòðàíà ôèíàíñèðóåò íàó÷íûå èññëåäî-

âàíèÿ, òåì ïûøíåå â íåé ïðîöâåòàþò ïàðàíàóêà

è ðàçëè÷íûå ýçîòåðè÷åñêèå êóëüòû. Áûâøèé ïðåçè-

äåíò Ðîññèè Á.Í. Åëüöèí íå ñêðûâàë ñâîåãî ïðèñòðàñ-

òèÿ ê ðàçëè÷íûì ñóåâåðèÿì (ïîä «ñóåâåðèÿìè» îí

ïîíèìàë, ê ïðèìåðó, è àñòðîëîãèþ, è ïðàâîñëàâíîå

õðèñòèàíñòâî). Â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû áûë äàæå

ñîçäàí ñâîé àñòðîëîãè÷åñêèé îòäåë. Âîåííûå àñòðî-

ëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ìîæíî ïðåäñêàçûâàòü ñóäüáó

âîåííûõ êîðàáëåé, ïîñêîëüêó ó êàæäîãî êîðàáëÿ åñòü

ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ. Ïîäîáíûå ïðîãíîçû áûëè ïðè-

çâàíû ïîìî÷ü èçáåæàòü êîðàáëåêðóøåíèé, ïîñêîëüêó

íà ïîääåðæàíèå ôëîòà â äîëæíîì ïîðÿäêå è åãî ïå-

ðåîñíàùåíèå íå âûäåëÿåòñÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Îäíîé èç ãðîòåñêíûõ ïðèìåò íîâîãî ðîññèéñêîãî

îêêóëüòèçìà ñòàëà ïèðàìèäà, âîçâåä¸ííàÿ òðè ãîäà íà-

çàä íà âûåçäå èç Ìîñêâû. Å¸ ñîçäàòåëü, Àëåêñàíäð Ãî-

ëîä, óâåðÿåò, ÷òî ïèðàìèäû, ñîîðóæ¸ííûå ñ ñîáëþäå-

íèåì ïðèíöèïà çîëîòîãî ñå÷åíèÿ, íîðìàëèçóþò ñîäåð-

æàíèå îçîíà â àòìîñôåðå, èçëå÷èâàþò áîëåçíè, à ñî

âðåìåíåì ïîìîãóò ïîáåäèòü ïðåñòóïíîñòü è ñíèçèòü

ñîöèàëüíóþ íàïðÿæ¸ííîñòü â ñòðàíå. Àëåêñàíäð Ãî-

ëîä íàìåðåí çàñòðîèòü ïîäîáíûìè ïèðàìèäàìè âñþ

Ðîññèþ. Ìíîãèå ëþäè âåðÿò åãî îáúÿñíåíèÿì è âîâñþ

ïîêóïàþò ñóâåíèðû è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, êîòîðûì ÿêî-

áû ïåðåäàëàñü öåëåáíàÿ ñèëà ýòîé ïèðàìèäû.

Ïî÷èòàíèå ïèðàìèä — ýòî ñðàâíèòåëüíî áåçî-

áèäíàÿ ôîðìà ïñèõîçà, îõâàòèâøåãî Ðîññèþ. Ãî-

ðàçäî îïàñíåå ïîïûòêè ñîåäèíèòü âîåííûå òåõíî-

ëîãèè ñ àíòèíàó÷íûìè èäåÿìè. ßðêèé òîìó ïðè-

ìåð — ãåíåðàòîðû òàê íàçûâàåìûõ òîðñèîííûõ

ïîëåé, ñîîðóæåíèå êîòîðûõ âåä¸òñÿ óæå äîâîëüíî

äàâíî. Àêàäåìèÿ íàóê âûäåëèëà èõ êîíñòðóêòî-

ðàì — Àêèìîâó, Øèïîâó è Óðóçêîåâó — ìèëëèîí-

íûå ñóììû. Â îñíîâå äàííîé ïñåâäîòåõíîëîãèè

ëåæèò íåêèé ýôôåêò äåéñòâèÿ âðàùàþùèõñÿ

как это сделать? Как использовать заведомо ложную или науч-
но неточную информацию для формирования у школьников
правильного представления об окружающем мире и при этом
не нарушить принцип научности? Вот некоторые из возможных
путей (на примере уроков химии).

Недостоверную информацию масс-медиа, включаемую в кон-
текст общего среднего образования, можно разделить на три группы:

1. Информация, истинность которой может быть доказана
или опровергнута опытным путём в условиях школьной лаборато-
рии. Например, простой эксперимент не оставляет камня на кам-
не от утверждения газеты «Московский комсомолец», что при
взаимодействии с водой образуется азотная кислота. Достаточно
получить азот и собрать его в пробирку методом вытеснения во-
ды, в которую добавлено несколько капель метилоранжа или лак-
муса. А схема защиты зубов от кариеса из рекламы жевательной
резинки «Дирол с ксилитом и карбамидом» легко опровергается
опытом по изучению растворимости мочевины в воде.

2. Информация, истинность которой не может быть доказа-
на или опровергнута опытным путём в условиях школьной лабо-
ратории, но может быть проверена расчётами. Так, сообщение га-
зеты «Калужский перекрёсток», что из 1 кг железа образуется
3 кг ржавчины, проверить на опыте нельзя — на это потребуется
слишком много времени. Но простой расчёт, произведённый уча-
щимися, убеждает их, что эта информация ложная.

3. Информация, которую в условиях школы проверить
нельзя. Здесь выделим два случая.

Ошибки номенклатуры (в общем случае — терминологи-
ческие ошибки). В качестве примера приведём известную рекла-
му зубной пасты, содержащей гидрокарбонат натрия, отбеливаю-
щее вещество которой называют «сода бикарбонат». Возникнове-
ние ошибок этого типа, возможно, вызвано тем, что с 70-х годов
в школах не изучается русская номенклатура веществ, которая
до сих пор широко используется в быту. Поэтому школьники не
могут соотнести международное и русское названия одного и то-
го же вещества. В практике обучения химии хорошо зарекомен-
довал себя такой методический приём: по мере знакомства с кон-
кретными веществами и их свойствами учащиеся заполняют
«Словарь тривиальных названий некоторых веществ»11, а учитель
на уроке пользуется как современной химической номенклату-
рой, так и тривиальной.

Другим примером может служить широкое использование
термина «формула», который подменяет термин «состав». Вспом-
ните хотя бы уникальную формулу стирального порошка или
шампуня, которые нам навязывает телеэкран. Причины их воз-
никновения разнообразны, но в основе лежит не усвоенное содер-
жание научного понятия или термина.

10 Dansereau S. Education aux me’dias: de quoi parlons-nous? // Электронный
ресурс: http://www.screen.com/mnet/fre/mediacan/vivre/stphanie.htm.
11 Зазнобина Л.С., Журин А.А. Тетрадь для учебной работы по химии: 8-й класс
средней общеобразовательной школы. М.: Школьная пресса, 1998–2002.



òåë — ýôôåêò, êîòîðûé íèêåì ïîêà íå äîêàçàí

è íå èçìåðåí. Âñå èññëåäîâàíèÿ òîðñèîííûõ ïî-

ëåé âåäóòñÿ â îáñòàíîâêå ñòðîæàéøåé òàéíû, ïî-

ýòîìó äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî äàæå, îò ÷åãî äîëæíû

çàùèùàòü ýòè ïîëÿ. Ìåæäó òåì óæå ñåé÷àñ ìîæíî

çà ñîðîê äîëëàðîâ êóïèòü òîðñèîííûé ãåíåðàòîð

êàðìàííîãî ôîðìàòà, êîòîðûé ÿêîáû îáåðåãàåò

âàñ îò áîëåçíåé.

Â îòëè÷èå îò íàñòîÿùåé íàóêè ïñåâäîíàóêà íå

òåðïèò ñêðîìíîñòè, è ýòî â íåé îñîáåííî ïðèòÿãàòåëü-

íî, ýòî çàâëåêàåò ëþäåé, ïîòåðÿâøèõ âñÿêèå îðèåíòè-

ðû â æèçíè. Ñêàçàííîå îòíîñèòñÿ è ê ïñåâäîèñòîðèè.

Å¸ ëèäåðîì ÿâëÿåòñÿ ìàòåìàòèê Àíàòîëèé Ôîìåíêî,

ïåðåïèñàâøèé âñþ ìèðîâóþ õðîíîëîãèþ. Ñðåäè åãî

ïîêëîííèêîâ — ÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì Ãàððè Êà-

ñïàðîâ è ïèñàòåëü Ýäóàðä Ëèìîíîâ. Ïóáëèêàöèÿ òðó-

äîâ, ïîäîáíûõ ñî÷èíåíèÿì Ôîìåíêî, ñòàëà îáûäåí-

íûì ÿâëåíèåì â ïîñòñîâåòñêóþ ýïîõó, êîãäà ðåçêî

ñíèçèëèñü òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó íàó÷íûõ ðóêîïèñåé.

Òåì âðåìåíåì ó Ôîìåíêî ïîÿâèëèñü ïîñëåäîâàòå-

ëè, ñòðåìÿùèåñÿ ïåðåùåãîëÿòü ñâîåãî ó÷èòåëÿ â ðàäè-

êàëèçìå. Òàê, «èñòîðèê è ýòíîëîã» Þðèé Ïåòóõîâ

â ñâîèõ ñî÷èíåíèÿõ, âûïóùåííûõ â èçäàòåëüñòâå «Ìå-

ãàãàëàêòèêà», îòûñêèâàåò ðóññêèõ è èõ ïðåäêîâ â àí-

òè÷íîé Ãðåöèè è Äðåâíåé Èíäèè, â Äðåâíåì Åãèïòå

è Ìåñîïîòàìèè. Íàêîíåö, ïåðâûå Homo sapiens, ïî åãî

ñëîâàì, òîæå áûëè ðóññêèìè ëþäüìè».

Òàêîâ îí, íàó÷íûé è àíòèíàó÷íûé ìèð ñîâðå-

ìåííîé Ðîññèè, óâèäåííûé ãëàçàìè íåìåöêîé æóð-

íàëèñòêè. Â çàêëþ÷åíèå îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ìà-

òåðèàë, îïóáëèêîâàííûé â «Frankfurter Allgemeine

Zeitung», áûë ïîäãîòîâëåí ïðè ó÷àñòèè ïðîôåññîðà

àñòðîôèçèêè Þ. Åôðåìîâà.

…Åñëè æå çåðêàëî íåìåöêîé ãàçåòû ïîêàçàëîñü

âàì êðèâûì, òî ñòîèò ëè ðóãàòü èìåííî çåðêàëî?

Âïðî÷åì, äëÿ áîëüøèíñòâà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

ïðîáëåìû, ïîäíÿòûå â ýòîé ñòàòüå, óæå ñåé÷àñ êàæóò-

ñÿ ïóñòÿêîâûìè. È ýòî ñàìîå ñòðàøíîå.

Íàñåëåíèå ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè áûñòðî òåðÿåò

ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü ñàì íàó÷íûé ÿçûê, êàê êîãäà-

òî íàñåëåíèå ïîñòðèìñêîãî ìèðà áûñòðî óòðàòèëî

ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü ëàòûíü. Â êîíöå êîíöîâ, ëà-

òèíñêèé ÿçûê ñîõðàíèëñÿ ëèøü â ïàìÿòè ìîíà-

õîâ — òåïåðü òàêèìè æå ìîíàõàìè êàæóòñÿ ñîâðå-

ìåííûå ó÷¸íûå, õðàíèòåëè è ñîáèðàòåëè çíàíèé,

óïðÿìî óêðûâàþùèåñÿ â ñâîèõ îáíèùàâøèõ îáèòå-

ëÿõ — àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòàõ. Èõ ïîëóãîëîäíûé

áûò íå îñåíÿþò ïèðàìèäû Ãîëîäà, èõ ñîâñåì íå ðàé-

ñêîå ñóùåñòâîâàíèå íå ïîä÷èíÿåòñÿ ãîðîñêîïàì Çà-

ðàåâà. Îäíàêî îíè íàäåþòñÿ è ïðîäîëæàþò ðàáî-

òàòü — íåò ëþäåé óïîðíåå íàñòîÿùèõ ìîíàõîâ.

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ãàçåòû «Frankfurter

Allgemeine Zeitung»

Àëåêñàíäð Âîëêîâ

Ошибки такого типа представляют собой прекрасный ис-
ходный материал для составления заданий и упражнений, на-
правленных на проверку знаний школьников. Отметим, что
в данном случае речь идёт о проверке не формальных знаний
(вспомним про ответы «как на химии»), а о понимании сущности
термина или понятия. Задания, составленные на основе ошибок
данного типа, являются не только проверяющими, но и обучаю-
щими: систематическое их использование на уроке постепенно
и (это важно!) незаметно формируют у школьников понимание
того, что конкретное значение многозначных слов определяется
контекстом.

Ошибки в описании свойств веществ или химических ре-

акций могут быть проиллюстрированы примером из неоднократ-
но упоминавшейся газеты «МК», опубликовавшей рекламную
статью «Меню из таблицы Менделеева». В ней, в частности, гово-
рилось о том, что «сахар вступает в реакцию с углеводами пищи,
в результате которой образуются вредные кислоты, разрушаю-
щие зубную эмаль». Для химика абсурдность этого заявления
очевидна, но у школьника может создать (и, увы, создаёт) невер-
ные представления о свойствах углеводов.

К сожалению, таких ошибок не лишены и школьные учебни-
ки, в которых написано, что Кутубова колонна «за тысячи лет со-
вершенно не поржавела. Ведь чистое железо химически стойкое.
Как удалось получить такое чистое железо (до 9,72%) и в таком
количестве, остаётся загадкой»12. Ведь не везти же восьмикласс-
ников в мечеть Кувват-уль-Ислам в городе-крепости Лал-Кот, на-
ходящейся примерно в 20 километрах южнее старого Дели!

Для проверки сообщений этого типа учителю необходимо
иметь в кабинете хорошую библиотеку, включающую не только
книги по методике обучения химии, но и энциклопедии и энцик-
лопедические словари, специальные журналы, а также доброт-
ную, действительно научно-популярную литературу, изданную
солидными научными издательствами.

Таким образом, сообщения 1-й и 2-й групп можно использо-
вать на любом этапе урока, но наибольший эффект они дают при со-
здании положительной мотивации к изучению нового материала. Со-
общения СМИ, которые мы отнесли к 3-й группе, следует использо-
вать для проверки знаний учащихся, но должна быть твёрдая
уверенность в том, что эти знания хорошо усвоены. Опыт работы
многих учителей, осознавших необходимость интеграции медиаоб-
разования13 со своим предметом, показывает, что использование са-
мых диких сведений от масс-медиа не только служит делу обучения
школьников основам науки, но и помогает создать иммунитет про-
тив научно безграмотной информации. НО
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12 Иванова Р.Г. Химия: Учеб. для 8–9-х классов общеобразоват. учреждений.
3-е изд., испр. М.: Просвещение, 2001.
13 Строгого общепринятого определения медиаобразования, к сожалению,
до сих пор нет. Подробности об этой новой для отечественной педагогики от-
расли вы можете узнать на сайте http://www.mediaeducation.ru.


