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Школа сегодня — не единственный источник научных знаний, картина мира в созна-
нии учеников формируется под воздействием многих информационных потоков. Ос-
новной функцией школьного образования становится передача ученику инструмента-
рия, позволяющего самостоятельно приобретать и систематизировать знания. Если в
школе он не получает ответы на свои запросы, обучение становится тяжёлым, неинте-
ресным, ненужным делом.

Цели образования, поставленные в концептуальных и нормативных документах
(Законе РФ «Об образовании», Концепции модернизации российского образования,
тексте государственных образовательных стандартов общего образования), измени-
лись, но отбор содержания происходит так же, как и пятьдесят лет назад: основной це-
лью изучения отдельных учебных предметов считается передача совокупности знаний,
составляющих основы наук, соответственно, и содержание образования рассматрива-
ется как основы наук (физики, химии, литературоведения, истории и т.д.).

Возникла парадоксальная ситуация, когда продекларирована ориентация на са-
мопознание, самоопределение личности, формирование готовности осуществить лич-
ностный выбор, когда цели изучения отдельных учебных предметов предполагают вос-
питание и развитие личности, а обязательный минимум содержания образовательных
программ сводится к совокупности научных знаний и предметных умений.

Основные дискуссии ведутся по учебному плану (какое число часов отводить на
отдельные учебные дисциплины) и по содержанию отдельных учебных предметов (ка-
кие темы исключить, какие добавить). Но такая «модернизация» содержания образо-
вания не устраивает общество, ибо нет единой концептуальной идеи, единой логики
формирования содержания отдельных учебных предметов. В каждом учебном предме-
те это делается по-своему, исходя из методических, а не дидактических оснований.

Посмотрим, как возможности формирования опыта самопознания, самоопреде-
ления личности прослеживаются в задачах изучения отдельных предметов и в тексте
самих стандартов.

Учебный предмет «Литература» в основной школе ставит цели: воспитание ду-
ховно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, граждан-
ского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе; развитие эмо-
ционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышле-
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ния, творческого воображения, читательской культуры, понима-
ния авторской позиции, формирование начальных представле-
ний о специфике литературы в ряду других искусств и т.д.

В тексте обязательного минимума имеется перечень лите-
ратурных произведений — их восприятие, анализ и интерпрета-
ция должны базироваться на системе историко- и теоретико-ли-
тературных знаний. Далее приводятся основные историко-лите-
ратурные сведения: художественная литература как одна из форм
освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духов-
ной жизни человека, место художественной литературы в обще-
ственной жизни и культуре России и т.д.

В тексте обязательного минимума содержания по литерату-
ре названы основные теоретико-литературные понятия и виды
деятельности по освоению литературных произведений. Но ни-
где не показано, какой материал будет способствовать духовно-
му развитию личности, формированию гражданского сознания,
любви и уважения к литературе. Разработчики стандартов, види-
мо, полагают, что литературные произведения сами по себе вос-
питывают духовно развитую личность с гуманистическим миро-
воззрением. Между тем литературоведческий анализ художест-
венных произведений зачастую не приобщает, а отвращает
ученика от чтения художественной литературы.

Только от учителя и от самого ученика зависит, насколько
личностно окрашенным станет учебный материал предмета «Лите-
ратура», будет каждый ученик соотносить рассматриваемые про-
блемы со своей жизнью, своими ценностями и идеалами или нет. 

В учебниках предлагается система знаний о художествен-
ной литературе, великих писателях, выдающихся художествен-
ных произведениях, никак не соотнесённая с внутренним миром
ученика, его потребностями самопознания, самоопределения,
самосовершенствования.

В предметах «Биология», «География», «Физика», «Хи-
мия» ориентация на опыт самопознания, самоопределения учени-

ков не обозначена. В задачах на первый
план выходит освоение системы (совокуп-
ности) соответствующих (химических, гео-
графических и т.д.) знаний, на второй
план — ознакомление с методами позна-
ния данной области (географической сре-
ды, природы), на третий — развитие по-
знавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей,
позитивного отношения к объектам изуча-
емой области знаний (живым организмам,
окружающей среде), к самой науке как
элементу общечеловеческой культуры.

В процессе разработки стандартов,
в промежуточных их вариантах наиболь-
шее внимание процессам самопознания,
самоопределения учащихся уделялось в
учебном предмете «Обществоведение», и
хотя приоритетными были задачи освое-
ния системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации, пятая группа задач
из шести, выделенных в этом предмете,
формулировалась как развитие личности,
познавательных интересов, нравственной
культуры, способности к самоопределе-
нию и самореализации.

В промежуточном варианте стандарта
по обществоведению выделялись ценност-
ные ориентиры, знания, способы деятель-
ности, опыт. В перечне знаний перечисля-
лись вопросы: внутренний мир личности,
самопознание, проблема смысла жизни,
честь и достоинство, долг и совесть, само-
дисциплина, порядочность, патриотизм. В
перечне способов деятельности — самопо-
знание, самоидентификация, сознательное
формирование собственной позиции и вы-
бор жизненной перспективы. Акцентирова-
лось приобретение опыта самопознания.

В окончательном варианте стандар-
тов на первый план в целях изучения об-
ществоведения поставлено развитие лич-
ности, её познавательных интересов, кри-
тического мышления, определение
собственной позиции. Освоение системы
знаний — третья цель из пяти. Но если
исходить из содержания обязательного
минимума, то основная цель изучения об-
ществоведения — усвоить предложенную
совокупность знаний. Обязательный ми-
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нимум называет темы, которые должны
быть изучены: биологическое и социаль-
ное в человеке, деятельность человека и
её основные формы и т.д. Формулировка
тем предполагает академичное, личност-
но-отчуждённое изложение материала.

Может быть, направленность на
личность, её самопознание имеется в
учебниках? Для примера рассмотрим
«Введение в обществознание» (Учеб. по-
собие для 8–9-х кл. общеобразоват. уч-
реждений / Под ред. Л.Н. Боголюбова.
М.: Просвещение, 2002). 

В § 3 «Ваши способности — в ва-
шей власти» сказано: «Надпись на Дель-
фийском храме гласит: «Познай самого
себя». Именно с познания самого себя
начинается определение цели жизни. Че-
ловеку нужно знать: каков он? Кто он?
Знает ли он себя?

Прежде всего уясним, что понятие
«Я» очень сложное. Каждый человек видит
себя под разными углами зрения. Поэтому
различают «реальное Я» — то, каким
представляет себя человек на самом деле в
данный момент, «динамическое Я» — ка-
ким он видит себя в мечтах, каким он хотел
стать, если бы это было возможно…»

Далее в тексте ставится вопрос:
«Как же обычно человек узнаёт сам о
себе?» Для ответа приводятся слова
К. Маркса: «…Человек сначала смотрит-
ся, как в зеркало, в другого человека.
Лишь отнесясь к человеку Павлу как к се-
бе подобному, человек Пётр начинает от-
носиться к самому себе как к человеку». 

Стиль текста учебного пособия ана-
логичен приведённому фрагменту пара-
графа: доступный, включающий послови-
цы, высказывания известных личностей,
но… рассказывающий о каком-то абст-
рактном человеке, который в каждый мо-
мент видит себя под разными углами зре-
ния, который может определить себя в
сравнении с другими людьми. 

Соотнесёт ли эти сведения ученик со
своими особенностями, «окрасится» ли
данная информация личностно, зависит,
во-первых, от ученика, во-вторых, от учи-
теля. 

Если у ученика есть острая потребность в самопознании,
любая полученная информация в этой области будет соотноситься
с волнующими его проблемами, он будет в ней искать ответы на
имеющиеся у него вопросы относительно собственной личности.

Если такой потребности нет, учитель может навести учени-
ка на размышления, использовав приведённые в учебнике во-
просы и задания к каждому параграфу. Для этого на уроке долж-
на быть организована дискуссия, в которую будут вовлечены все
ученики. 

Однако далеко не всегда происходит именно так. Зачастую
учитель ограничивается пересказом параграфа учебника или
предоставляет изучить материал ученикам самостоятельно, а за-
тем выполнить задания в рабочей тетради по курсу «Введение в
обществознание».

Проведённый в 2002/03 учебном году опрос учеников не-
скольких школ  Москвы свидетельствует, что предмет «Обще-
ствоведение» вызывает негативное отношение у 36% учеников
8-х классов, предмет «Граждановедение» — в 5-х классах у
39%, в 6-х классах — у 37% учеников. Обратим внимание, что
в классах, где проводился опрос, работали разные учителя.

Некоторые аспекты проблемы самопознания личности рас-
крываются в учебном предмете «Биология»: биологическая при-
рода и социальная сущность человека, сознание человека, па-
мять, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека.
Индивидуальные особенности личности: способности, темпера-
мент, характер.

В учебнике для 9-го класса «Биология. Человек» (под ред.
А.С. Батуева. М.: Дрофа, 2001) в § 67 «Характер, темперамент,
личность» так освещаются вопросы способностей человека: спо-
собности — «это такие особенности личности, которые являют-
ся условиями наиболее успешного выполнения данной деятель-
ности, овладения знаниями, умениями, навыками. Способности
можно сравнить с зёрнышком, брошенным в землю. А вырастет
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ли из этого зёрнышка колосок, будет зависеть от многих причин.
Так и с человеком: способности могут развиваться в действи-
тельности только в результате упорного труда. Способности не
только проявляются, но и формируются в процессе самой дея-
тельности» (с. 212).

В учебнике приведён текст, который доступен пониманию
учащихся, содержащий пример, научное определение способнос-
тей, но не дающий ответ ученику, а какими же способностями об-
ладает он. И опять, как и в случае с обществоведением, только от
ученика и учителя зависит, сможет ли представленное содержа-
ние приобрести личностно значимый характер или нет и, значит,
способствовать самопознанию, самоопределению личности.

Какой же вывод можно сделать из проведённого анализа?
Существует рассогласование между поставленными в стан-

дартах целями общего образования, задачами каждого учебного
предмета и отобранным содержанием образования.

Содержание образования по-прежнему формирует систему
знаний и не способствует приобретению опыта самопознания, не
готовит учащихся к осознанному и ответственному выбору жиз-
ненного пути.

В чём причина? На наш взгляд, изменились требования об-
щества к образованию, но подходы к отбору учебного материала
остались прежние. 

Ситуация с разработкой содержания образования очень на-
поминает ту, что около 20 лет назад очень образно представил
известный специалист по методике преподавания А.А. Пинский.
В дискуссии по проблемам отбора содержания образования он
задал вопрос: как строят корабли? Неужели присутствующие ду-
мают, рассуждал А.А. Пинский, что сначала на базе законов тео-
ретической механики, гидродинамики и других наук разрабаты-
вается теория кораблестроения, а затем на её основе рассчиты-
ваются параметры нового корабля? Ничего подобного! Строят
маленький простой кораблик, и если он плывёт, начинают его

совершенствовать: делать более устойчи-
вым, более быстроходным, маневренным.
И уже в этом усовершенствовании поль-
зуются законами теоретической механи-
ки, гидродинамики и т.д.

Вот эта образная картина и наблю-
дается сейчас в разработке содержания
образования. Действующее, уже отобран-
ное, содержание образования несколько
видоизменяется: в каких-то аспектах со-
кращается, в каких-то расширяется,
представляется по-иному.

Почему возникло рассогласование
между целями общего образования и со-
держанием учебного материала? Потому
что содержание образования начинает
формироваться с содержания отдельных
учебных предметов, которые, кроме того,
рассматриваются как основы соответству-
ющих наук.

Ситуация была бы иной, если бы со-
держание образования конструировалось
«сверху», в соответствии с идеями куль-
турологической концепции, с которыми я
хочу познакомить читателя.

В лаборатории дидактики Института
теории образования и педагогики РАО бо-
лее двух десятилетий назад была разрабо-
тана культурологическая концепция содер-
жания образования (исследовательским
коллективом под руководством М.Н. Скат-
кина, В.В. Краевского, И.Я. Лернера), ко-
торая предлагает черпать содержание об-
разования в культуре общества, передавая
ученику социальный опыт, в структуру ко-
торого входят знания, способы деятель-
ности, опыт творческой деятельнос-
ти, опыт эмоционально-ценностного
отношения к миру. 

Согласно этой концепции содержа-
ние образования должно формироваться
«сверху», с уровня общего теоретического
представления, где формируется пред-
ставление о содержании образования, ко-
торое должен освоить ученик в школе.
Это содержание не разделяется на отдель-
ные учебные предметы, оно целостно, по-
этому названо допредметным содержа-

нием образования. Основные ориентиры
выделения допредметного содержания —
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цели общего среднего образования, сфор-
мулированные в концептуальных и норма-
тивных документах, потребности и тенден-
ции развития общества. 

От того, какое допредметное содер-
жание отобрано, зависит, какие учебные
предметы должны изучаться в школе: нуж-
но ли изучать отдельно физику, химию, би-
ологию или нужен интегрированный пред-
мет «Естествознание», а может, необходи-
мо ввести геологию, почвоведение и т.д.

Общий круг знаний, способов дея-
тельности, опыта творческой деятельно-
сти и эмоционально-ценностного отно-
шения к миру определяется в допред-
метном содержании образования. На
втором уровне — учебного предмета —
допредметное содержание разделяется
на предметные области и конкретизиру-
ется в зависимости от основных функ-
ций, специфики учебного предмета. В
этом случае заявленные цели образова-
ния не будут чем-то инородным, не соот-
ветствующим отобранному материалу,
так как они воплотились в допредметном
содержании образования, которое, кон-
кретизируясь на каждом уровне конст-
руирования, сохраняет ориентацию на
цели образования.

На третьем уровне — учебного ма-
териала — разработчик содержания оп-
ределяет, какой конкретный учебный ма-
териал включить в содержание учебного
предмета: какие понятия ввести, какие
законы и теории рассмотреть, какие ис-
торико-научные, философские, методо-
логические знания должны усвоить уче-
ники. Это содержание отбирается с учё-
том ориентиров, сформулированных на
первом и втором уровнях. Первый, вто-
рой, третий уровни — это этапы проек-
тируемого содержания образования.

Четвёртый уровень — педагогичес-
кой действительности, когда содержание
образования становится частью процесса
обучения, включается в учебный процесс. 

Пятый уровень — личностный, где
содержание образования становится до-
стоянием личности, присвоенным ею лич-
ным опытом.

Итак, культурологическая концепция предлагает рассмат-
ривать содержание образования не как основы наук, а как ди-
дактически переработанный социальный опыт. В состав содер-
жания образования должны войти 4 компонента: знания, спо-
собы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт
эмоционально-ценностного отношения к миру.

Сейчас содержание образования сводится в основном к
знаниям основ наук и частно-предметным способам деятельнос-
ти (проведение измерений физических величин, определение со-
става веществ по их формулам, сравнение биологических объек-
тов и т.д.). Знания в содержании образования выступают как са-
моценность. Учитель считает, что ученик обязан знать то, что
определено программой.

Попробуем представить, для чего личности нужна система
знаний. Ведь ценны не знания сами по себе, а знания как средст-
во чего-либо.

Прежде всего, конечно, важна функция знаний как средст-
ва ориентировки в окружающем мире, понимания его, своего
места в нём. В связи с этим возникает задача сформировать у
ученика картину мира. Какая это будет картина? Очевидно, у
каждого человека своя. 

Картина мира есть у ребёнка, который ещё не учился в
школе, не получал систематических знаний. В этой картине мира
в основном обыденные, житейские знания (огонь — это горячо,
конфеты — вкусно), элементы мифологического сознания (ре-
бёнок убеждён, что в мире существуют Дед Мороз, Баба Яга,
волшебники, которые могут совершить любое чудо), освоенные
способы действий.

Знания, получаемые ребёнком в школе, накладываются на
существующие у него представления, занимают определённое
место в сформированной к данному моменту картине мира, меня-
ют её. Картина мира становится основой мировоззрения, понима-
ния себя, своего места в мире.
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В современном обществе, которое называют информацион-
ным, картина мира у человека формируется на основе сведений,
которые он черпает из различных источников, и школа в этом ряду
далеко не единственный и не главный источник. У современного
человека картина мира не представляет строгой структуры, в ко-
торой есть «узлы», связанные с остальными элементами. Совре-
менная индивидуальная картина мира — это хаотичное нагро-
мождение, переплетение разнообразных сведений, полученных из
самых различных источников. Основной задачей обучения в ин-
формационном обществе становится передача средств, которые
позволят ученику самостоятельно добывать и систематизировать
знания в той мере, насколько это возможно и насколько способст-
вует решению возникших перед ним жизненных проблем. 

Что следует из приведённых рассуждений? 
Во-первых, отбирая допредметное содержание образова-

ния, важно обозначить те мировоззренческие идеи, которые
должны сформироваться у ученика и которые могут быть поло-
жены в основу формирующейся картины мира. 

Например, в естественно-научном содержании образова-
ния должны быть представлены:
✦ идеи философского характера: материальность мира, позна-
ваемость мира, объективный характер научных законов, формы
существования материи — вещество и поле, неуничтожимость
материи и движения, представления о пространстве и времени.
Происхождение жизни на Земле, представления о развитии че-
ловека и человечества;
✦ методологические идеи: специфика научного познания, этапы
научного познания, методы научного познания (наблюдение,
эксперимент, анализ, синтез и т.д.), формы научного знания
(факты, законы, гипотезы, теории, научные идеи, научные про-
блемы), научные картины мира и их развитие;
✦ фундаментальные естественно-научные идеи: идея атомизма,
идея близкодействия (поля), идея корпускулярно-волнового дуа-
лизма, идея сохранения, идея относительности; клеточное строе-
ние живых организмов, генетические представления о возникно-
вении и развитии жизни на Земле, представления о взаимодей-
ствии человека с окружающей средой, глобальные проблемы
современности.

Во-вторых, способы действий ученика в допредметном со-
держании образования необходимо представить не в виде частно-
предметных умений, а выделить общие, универсальные способы
действий, которые можно назвать ключевыми компетенциями,
обеспечивающими ученику возможность выполнять необходимые
жизненные функции, в том числе и познавательные, успешно реа-
лизовать себя в жизни. Любая компетенция предполагает владе-
ние определённым кругом знаний, способами действий, опытом
осуществления деятельности, положительным отношением к этой
деятельности. Иными словами, понимание компетенции включает
все те компоненты, которые предполагается включить в содержа-
ние образования в культурологической концепции. Но акцент де-

лается не на знании ради знания, а на зна-
нии как способе жизнедеятельности. 

В педагогической литературе пред-
лагается перечень компетенций, на кото-
рых должно строиться образование.
В различных источниках этот перечень
различен: выделяется от 4 до 32 компе-
тенций. Такой разброс в количестве ком-
петенций связан с уровнем их обобщения.

В лаборатории дидактики предлага-
ется выделить 4 основные компетентности
в допредметном содержании образования:
� общекультурная компетентность: вла-
дение языком культуры, способами по-
знания мира (включает познавательную и
информационную компетентности);
� социально-трудовая компетентность:
присвоение норм, способов и средств со-
циального взаимодействия;
� коммуникативная компетентность:
формирование готовности и способности
понимать другого; адекватно ситуации
строить общение;
� компетентность в сфере личностного
определения: формирование опыта само-
познания, осмысления своего места в ми-
ре, выбор ценностных, целевых, смысло-
вых установок для своих действий.

Теперь обратимся к двум другим
компонентам содержания образования:
опыту творческой деятельности и опыту
эмоционально-ценностного отношения к
миру, которые в действующем содержа-
нии образования представлены слабо.

Компонент «опыт творческой дея-
тельности» в содержании образования
может быть представлен двояко: как ин-
формация о существующем социальном
опыте и как проектируемая совокупность
учебных ситуаций, в которых ученику не-
обходимо осуществить деятельность
творческого характера.

В допредметном содержании обра-
зования опыт творческой деятельнос-
ти — это:

— представление о творческой дея-
тельности, о том, что это — деятельность,
порождающая качественно новое, никогда
ранее не бывшее в социальном опыте.
Новое может быть как субъективным (т.е.



новым для человека, создавшего данный
продукт), так и объективным (имеющим
общественную значимость и новизну).
Продуктом творческой деятельности мо-
жет быть как её результат (объект, реше-
ние проблемы), так и ход решения, способ
действия. В допредметное содержание
включается перечень черт творческой дея-
тельности: самостоятельный перенос зна-
ний и умений в новую ситуацию; ви′дение
проблемы в знакомой ситуации; ви′дение
новой функции объекта; ви′дение альтер-
нативы решения; определение структуры
объекта; комбинирование ранее усвоен-
ных способов деятельности в новый при-
менительно к возникшей проблеме.

Целесообразно также включить
представление о творческой личности, её
основных свойствах; 
— в допредметном содержании образова-
ния должна присутствовать информация о
результатах творческой деятельности: на-
учных открытиях, произведениях художе-
ственного творчества, творчестве в по-
вседневной жизни;
— совокупность учебных ситуаций, поз-
воляющих учащимся реализовать творче-
ский потенциал.

Перейдём к рассмотрению опыта
эмоционально-ценностного отношения к
миру. В социальном опыте существует
представление о системе ценностей: что
относится к ценностной сфере, какие
функции выполняют в человеческой жиз-
ни ценности и ценностные ориентации,
как формируются личностные ценности,
как социальные ценности связаны с реа-
лиями социальной жизни и т.д. Известно,
что есть ценности социально значимые,
т.е. определяются обществом как обяза-
тельные для его членов: например, чело-
веческая жизнь, здоровье, трудовая дея-
тельность, благо общества и т.д. 

Есть ценности, которые демократи-
ческим обществом отвергаются: терро-
ризм, тоталитаризм, национализм и т.д.
Можно было бы сказать, что эти соци-
альные явления не являются ценностями,
однако для определённой группы людей
они значимы.

Есть ценности, отношение к которым в обществе нейтраль-
но: будут ли они входить в индивидуальную систему ценностей,
зависит от человека, его индивидуальных особенностей. Это —
ценности лидерства, карьерного роста, материального благопо-
лучия, веры.

У каждого человека формируется своя, индивидуальная си-
стема ценностей. Ценности могут менять своё место, положение
в иерархии, в определённые периоды жизни поднимаясь на вер-
шину, а затем опускаясь вниз: например, ценность любви, друж-
бы, занимающие верхние положения в ценностной иерархии в
юности, в определённый период времени сменяются ценностями
семейных отношений, хотя ни дружба, ни любовь не уходят из
системы ценностей, но на первый план выходят значимость се-
мьи, семейные интересы и потребности.

Для кого-то важное место в ценностной иерархии займёт
ценность эмоционального проживания экстремальных ситуа-
ций (гонки на выживание, стрит-рейсинг, сноубордизм и т.д.),
тогда как у других людей таких ценностных ориентаций вооб-
ще не будет наблюдаться.

Итак, у каждого человека формируется собственная иерархия
жизненных ценностей, но социальная её составляющая представ-
ляет собой перечень ценностей, одобряемых обществом. И этот
перечень должен войти в допредметное содержание образования. 

Попробуем представить, как мог бы выглядеть этот список
ценностей. Прежде всего, это — человек, его жизнь, здоровье, мо-
ральные ценности, культурные ценности, ценность свободы выбора.
Важна ценность науки, научных знаний, процесса познания, науч-
ной деятельности, истины, ценность природы, Земли, Вселенной,
ценность творческой деятельности и вообще деятельности на благо
общества. Ясно, что перечень ценностей является открытым, он
должен дополняться и уточняться в процессе отбора содержания
образования. И такой список ценностных ориентиров должен быть
представлен в допредметном содержании образования.

Итак, в допредметное содержание образования должны войти:
� ценности, которые явятся основой ценностных ориентаций,
ценностных отношений;
� основные мировоззренческие идеи, понятия, представления, по-
ложенные в основание формирующейся у ученика картины мира;
� перечень основных компетентностей, которые
включают группы деятельностей и позволя-
ют выделить необходимые человеку спосо-
бы деятельности, как репродуктивной,
так и творческой.

Работа над исследованием про-
блем отбора содержания образования
в лаборатории дидактики продолжает-
ся, основным её направлением в даль-
нейшем будет конкретизация выделен-
ных крупных блоков, «узлов» допред-
метного содержания образования. НО
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