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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 —

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

ИСКАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА

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

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

ИСКАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА

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.


