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Многие говорят сегодня о серьёзном идеологическом кризисе, который переживает
российское государство. Многие — в поисках: как бы сформулировать и предложить
нужным людям оптимальный вариант «национальной идеи». Но, к сожалению, у них
ничего не получится — столь серьёзные проблемы не решаются имитационным пу-
тём. А России — государству, обществу, президенту — очень скоро придётся прини-
мать программу идеологических инноваций, учитывающую социальные и политичес-
кие вызовы.

Опыт последних пятнадцати лет показал: искусственным муляжом не подме-
нить живую систему национальных ценностей. А тем более не подменить её чем-то
вымученным, навязанным извне. И никакая «оранжевая революция», никакой «экс-
порт демократии» не сможет вернуть нашему обществу столь необходимой ему сего-
дня идеологической внятности.

Как представляется, основой такой внятности должны и могут стать те ценнос-
ти, которые живут на российской почве веками. Ценности, которые консолидируют
народ и мобилизуют власть, которые черпают энергию в памяти о прошлом и уст-
ремлены в будущее. И в первую очередь это — традиционные российские образова-
тельные ценности.

Все грандиозные успехи народов России, которыми ознаменован минувший
век, — это успехи просвещённой страны. Эти успехи в советское время связывали
с «культурной революцией», а на рубеже крушения советской системы — со свобо-
долюбивым духом интеллигенции, того самого образованного сообщества, которое,
объединяя учёных, инженеров, квалифицированных рабочих, офицеров, деятелей
культуры и искусства, на исходе 80-х годов XX столетия составляло в СССР боль-
шинство населения страны.

К сожалению, грандиозные преобразования, в которые вошла на рубеже веков
наша страна, не стали толчком для прогресса в развитии образования. Более того,
непоследовательное, безграмотное, необразованное реформаторство оказалось не
способно понять, что любой успех реформ в России невозможен в отрыве от образо-
вания, а тем более в условиях его ослабления или разрушения.

А ведь образование — это консервативная, инерционная среда. В течение всего
XX века страну сотрясали социально-политические катаклизмы — революции, ре-
прессии, войны — но система образования развивалась медленно, поступательно,
умудряясь сохранять системность, научность и фундаментальность. И, несмотря на
все идеологические несуразицы советских времён, советская школа сохранила и при-
умножила лучшие традиции школы российской. Идеологическая же составляющая,
кроме очевидных минусов, обеспечила и мощную нацеленность школы на формирова-
ние всесторонне развитой личности с чрезвычайно высоким уровнем мотивации.

Можно смело утверждать, что одной из главных причин кризиса советской сис-
темы стала её неспособность соответствовать заданной советской школой высокой
планке ценностных требований. Но — так уж получилось — именно образователь-
ные ценности, поставив во главу угла творческий подход, новый педагогический опыт
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и гуманитарные инициативы учителей-
новаторов, породили во второй половине
80-х годов чрезмерный радикализм
в борьбе за перестройку системы образо-
вания. А свойственный лидерам образо-
вательного сообщества в СССР культ
творчества и индивидуального поиска
превратил движение новаторов во мно-
гих случаях в пропаганду «кустарщины».

Так получилось, что, отстаивая свои
представления об образовательных цен-
ностях, реформаторы 90-х — начиная
с концепции Эдуарда Днепрова, изло-
женной им в докладе «Развитие образо-
вания в России» (1992), — провозгла-
сили ведущим фактором развития обра-
зования инновации. Инновации как
таковые, сами по себе. Это не могло не
оказать деструктивного воздействия на
систему образования в целом, не могло
не нанести удар по её сути как системы
предельно инерционной, консерватив-
ной, связанной с жизнью и развитием
массового сознания, не поддающегося
бюрократическому регулированию.

В результате получилось, что непре-
рывное реформирование системы управ-
ления образованием, перешедшее в нача-
ле 2000-х годов в стадию «модерниза-
ции», породило непрерывную смену
установок, череду экспериментов — зача-
стую неоправданных. И — в результа-
те — затормозило, если не обратило
вспять, живой рост российского образова-
ния, сделав совершенно реальной угрозу
кризиса качества и содержания образова-
ния, прямо ведущую к краху российского
образования в его соревновании с образо-
вательными системами других стран ми-
ра — тех, кто ещё недавно не подвергал
сомнению лидерство России в этой сфере.
Мы очень долго прикрывали бездумную
образовательную политику разговорами
о том, что у нас лучшее в мире образова-
ние. И в результате за 90-е годы скати-
лись по качеству «человеческого капита-
ла» с 4-го на 56-е место в мире.

Вот почему издательство «Просве-
щение» поставило в основу концепции
своей деятельности принцип защиты

российских образовательных ценностей,
принцип всемерного использования бо-
гатейшего ресурса российского педаго-
гического сообщества для возрождения
процессов живого, поступательного
и очень постепенного роста образования
как системы, как структуры и как среды.
Инновации мы не отвергаем, требовани-
ями времени не пренебрегаем — это
было бы неразумно. Но ещё более нера-
зумным было бы менять местами цели
и средства. Любые модернизации, лю-
бые структурные преобразования — ра-
ди образования. И ни в коем случае не
наоборот.

«Просвещение» — современная
коммерческая структура, заинтересован-
ная в экономических успехах. Но поле на-
шей деятельности уникально, поэтому за-
бота только о росте доходов была бы эко-
номическим и политическим
самоубийством. Мы уделяем максимум
внимания сохранению уникальных автор-
ских коллективов, годами и десятилетия-
ми сотрудничающими с нашим издатель-
ством. Для нас крайне важно сохранить
доступность учебников для всех детей
страны, вне зависимости от уровня благо-
состояния их семей. Для нас нетерпима
ситуация, когда «в загоне» оказывается
главный ресурс нашего образования —
российский учитель.

Именно поэтому я убеждён, что
главной национально-государственной
задачей сегодняшнего дня становится
формирование целостного, стратегичес-
кого государственного подхода к образо-
вательной политике, основанного на
приоритете российских образовательных
ценностей, на рачительном использова-
нии всех достижений прошлого, на тре-
петной заботе о будущем.

Áóäóùåìó ñòðàíû —

àêàäåìè÷åñêèé ñòàíäàðò êà÷åñòâà

В нашем сознании устойчиво закрепи-
лись такие формулы, как «академичес-
кий театр» или «академический инсти-
тут». И не так важно, откуда именно
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«ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ» 

Â íà÷àëå îñåíè ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî

ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû «Ïðîñâåùåíèå» è Êëóá ãëàâ-

íûõ ðåäàêòîðîâ ðåãèîíàëüíûõ ãàçåò «×åòâ¸ðòàÿ

âëàñòü» ïðîâåëè â Ìîñêâå ñåìèíàð-ñîâåùàíèå, ïî-

ñâÿù¸ííîå ïðîáëåìàì ðîññèéñêîé îáðàçîâàòåëü-

íîé ïîëèòèêè. Èíèöèàòîðîì ñîçûâà ñåìèíàðà-ñî-

âåùàíèÿ ñòàëî ðóêîâîäñòâî èçäàòåëüñòâà «Ïðîñâå-

ùåíèå», ÷òîáû â ïðåääâåðèè ñâîåãî 75-ëåòèÿ

(êîòîðîå áóäåò îòìå÷àòüñÿ 1 íîÿáðÿ 2005 ã.) íà-

÷àòü ïëîäîòâîðíûé ðàçãîâîð ñ ðåãèîíàëüíûìè

ÑÌÈ. Ðàçãîâîð, â öåíòðå êîòîðîãî — ñîäåðæàíèå

îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèå ó÷åáíîãî êíèãîèçäàíèÿ,

ôîðìèðîâàíèå íîâîé èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâà-

òåëüíîé ñðåäû.

Â ñåìèíàðå-ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå

50 ðóêîâîäèòåëåé ãàçåò èç 40 ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Ïåðåä ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè âûñòóïèëè Àëåê-

ñàíäð Êîíäàêîâ (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð èçäàòåëü-

ñòâà «Ïðîñâåùåíèå»), Èñààê Êàëèíà (äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îá-

ðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ),

Àðò¸ì Ñîëîâåé÷èê (ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäàòåëü-

ñêîãî äîìà «Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ»), Àëåêñàíäð Êóçíå-

öîâ (àêàäåìèê-ñåêðåòàðü Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îá-

ðàçîâàíèÿ), Ìèõàèë Ðûæàêîâ (àêàäåìèê ÐÀÎ),

Ìàðãàðèòà Ëåîíòüåâà (ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäà-

òåëüñòâà «Ïðîñâåùåíèå») è Äìèòðèé Þðüåâ (ñî-

âåòíèê ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå èçäàòåëüñòâà

«Ïðîñâåùåíèå»). Îòêðûâàë ñîâåùàíèå Àëåêñàíäð

Êîíäàêîâ.

Îòâå÷àÿ íà îñòðûå âîïðîñû ãëàâíûõ ðåäàêòî-

ðîâ î ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòè-

êå, Èñààê Êàëèíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ïðåäëàãàÿ òå èëè èíûå ðå-

øåíèÿ, íèêîèì îáðàçîì íå ÿâëÿåòñÿ èõ åäèíîëè÷-

íûì àâòîðîì è ðàçðàáîò÷èêîì. Ñåãîäíÿ îáðàçîâà-

òåëüíàÿ ïîëèòèêà ñòàíîâèòñÿ ðåçóëüòàòîì êîëëåê-

òèâíîãî òâîð÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ñîîáùåñòâà

â öåëîì. Ïðåäëîæåíèÿ ïî íàèáîëåå âàæíûì íà-

ïðàâëåíèÿì ïðîõîäÿò àïðîáàöèþ â ðåãèîíàõ,

è ìèíèñòåðñòâî çàèíòåðåñîâàíî â êðèòè÷åñêèõ

è ñîäåðæàòåëüíûõ çàìå÷àíèÿõ è ïðåäëîæåíèÿõ.

Íàçâàâ ââåäåíèå Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçà-

ìåíà «ñàìûì øóìíûì ìåðîïðèÿòèåì» â ñèñòåìå

îáðàçîâàíèÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû, Èñààê Êàëèíà

óòî÷íèë, ÷òî âîâñå íå ñ÷èòàåò åãî ñàìûì çíà÷è-

òåëüíûì ìåðîïðèÿòèåì. Ïî åãî ìíåíèþ, â ïðàêòè-

êå ÅÃÝ åù¸ î÷åíü ìíîãî íåäîðàáîòîê. Â ÷àñòíîñòè,

взялись эти формулы. Гораздо важнее — что с ними связыва-
ют люди.

Наверное, прежде всего речь идёт о несомненном, под-
линном авторитете, о непререкаемом доверии к тем россий-
ским традициям, которые с давних времён именуются «акаде-
мическими». Это доверие не поколебали ни годы подрыва до-
верия ко всем ценностям, ни расплодившиеся на просторах
страны бесконечные «международные заборостроительные
академии» и «средние профессионально-технические универ-
ситеты».

Так или иначе, в стране удалось сохранить доверие к ака-
демическому брэнду — и прежде всего за счёт сохранения
Российской академии наук (РАН, бывшей АН СССР) и Рос-
сийской академии образования (РАО, бывшей АПН СССР).
Продолжая спорить о месте и роли академий, стремясь рефор-
мировать систему управления академическими учреждениями,
никто не пытался все эти годы покуситься на статус академий
как сообщества ведущих экспертов России и мира — в сфере
фундаментальных наук и в сфере педагогических наук соответ-
ственно.

Именно это позволило третьему «реликту» академичес-
ких традиций — старейшему и крупнейшему государственному
издательству «Просвещение» — пойти на сотрудничество
с РАН и РАО в рамках уникального проекта «Академический
учебник». Проекта, возрождающего доверие к академическому
качеству и задающего высшую планку для нового стандарта
учебной литературы в стране.

Этот проект не имеет себе равных в современной россий-
ской и зарубежной истории. Впервые за долгие годы речь идёт
не о самодовлеющих организационно-экономических иннова-
циях, а о попытке создания предельно ответственной, прозрач-
ной и эффективной системы использования научно-педагоги-
ческого потенциала России. Системы, ориентированной на
развитие содержания и повышение качества российского об-
разования.

Этот проект необходим, потому что он решает острейшие
проблемы сегодняшнего дня. Прежде всего — проблему сни-
жения качества учебников и школьного образования в целом.
И это связано с двумя противонаправленными тенденциями.
С одной стороны, сегодня мы сталкиваемся с эффектом за-
стоя, с эффектом консервации содержания учебной литерату-
ры, когда издательства не поспевают за требованиями жизни,
за динамикой развития современного общества. С другой сто-
роны, некоторые издатели, стремясь угнаться за прибылью,
фабрикуют учебную литературу, которая попадает в школу,
минуя совершенно необходимые процедуры эксперименталь-
ной проверки и апробации. В этой ситуации оказались утра-
ченными как единство трактовки основных научных понятий,
так и системность и преемственность учебников. Остро необ-
ходима система, которая позволила бы развивать и совершен-
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áîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò òåíäåíöèÿ ñó-

äèòü î êà÷åñòâå ðàáîòû ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îá-

ðàçîâàíèåì â ðåãèîíàõ ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ. Ýòî

ïîäòàëêèâàåò íåêîòîðûõ ðåãèîíàëüíûõ ðóêîâîäè-

òåëåé îáðàçîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ ïîëèòèêè çàâû-

øåíèÿ îöåíîê ïî ÅÃÝ è äèñêðåäèòèðóåò èäåþ â

öåëîì. Îäíàêî ñåé÷àñ â ìèíèñòåðñòâå ïðèíÿòî

âàæíîå ðåøåíèå. Ê ðàáîòå ïî ñîâåðøåíñòâîâà-

íèþ ñèñòåìû ÅÃÝ ïðèâëå÷¸í Ñîþç ðåêòîðîâ Ðîñ-

ñèè, êîòîðûé âûñòóïàë íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëü-

íûì îïïîíåíòîì ïðàâèòåëüñòâà â ðåàëèçàöèè

ïðîãðàììû ïåðåõîäà íà ñèñòåìó ÅÃÝ. Ó÷àñòèå âå-

äóùèõ ðåêòîðîâ ñòðàíû â ýòîé ðàáîòå ïîçâîëèò

ðåàëèçîâàòü òîò ïîçèòèâíûé ïîòåíöèàë, êîòîðûé

ñîäåðæèòñÿ â èäåå Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýê-

çàìåíà, è ïðåîäîëåòü èìåþùèåñÿ ïîêà åù¸ ïðî-

áëåìû â ðåàëèçàöèè ýòîé èäåè.

Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ è Ìèõàèë Ðûæàêîâ ðàñ-

ñêàçàëè î âàæíåéøåé ïðîáëåìå ýêñïåðòèçû ó÷åá-

íîé ëèòåðàòóðû. Ðàíüøå ìîíîïîëèÿ â îáëàñòè

ó÷åáíîãî êíèãîèçäàíèÿ, — îòìåòèë Àëåêñàíäð

Êóçíåöîâ, — áûëà ó èçäàòåëüñòâà «Ïðîñâåùåíèå».

Ìîíîïîëèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, âåùü âðåäíàÿ, —

ñêàçàë îí, — íî íàäî îòìåòèòü, ÷òî â «Ïðîñâåùå-

íèè» áûë íàêîïëåí îãðîìíûé îïûò, ñëîæèëàñü îï-

ðàâäàâøàÿñÿ ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêîé ñèñòåìà ýêñ-

ïåðòèçû êà÷åñòâà ó÷åáíèêîâ, ðåöåíçèðîâàíèÿ, ðà-

áîòû ñ àâòîðàìè. Îòäåëüíûå ðåäàêöèè âîçãëàâëÿëè

ïðîôåññèîíàëû ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ, ìíîãèå

ãîäû â èçäàòåëüñòâå ðàáîòàëà ñïåöèàëüíàÿ ëàáîðà-

òîðèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü ïðîáëåìàìè øêîëüíîãî

ó÷åáíèêà. À â íîâûõ èçäàòåëüñòâàõ, âîçíèêøèõ â

90-õ ãîäàõ, íè÷åãî ïîäîáíîãî íå áûëî, è íåðåäêî

ðóêîïèñè íå ðåäàêòèðîâàëèñü, à âûõîäèëè â ñâåò

ïðÿìî â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.

Îáðàçîâàíèå, — ïîä÷åðêíóë Ìèõàèë Ðûæà-

êîâ, — âîîáùå ïîäïàäàåò ïîä îïðåäåëåíèå «åñòå-

ñòâåííîé ìîíîïîëèè», äàííîå â çàêîíå î åñòåñò-

âåííûõ ìîíîïîëèÿõ. È èñêóññòâåííîå äðîáëåíèå

ðûíêà ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ðûíêà îáðàçîâàòåëü-

íûõ óñëóã, à ãëàâíîå — óõîä ãîñóäàðñòâà è îáùå-

ñòâà îò êîíòðîëÿ çà ñîäåðæàíèåì è êà÷åñòâîì îá-

ðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé óãðîçó äëÿ ñòðàíû,

äëÿ å¸ áóäóùåãî. Êîíå÷íî, êîíêóðåíöèÿ íóæíà,

îäíàêî ñîçäàíèå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû — ýòî òàêàÿ

ñôåðà, ãäå ìîãóò ýôôåêòèâíî äåéñòâîâàòü òîëüêî

î÷åíü ñåðü¸çíûå, ìîùíûå ñòðóêòóðû, àêêóìóëèðó-

þùèå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèé ðåñóðñ, òâîð-

÷åñêèé îïûò è îòâåòñòâåííîñòü ëó÷øèõ ýêñïåðòîâ.

Àêàäåìèêè ÐÀÎ ðàññêàçàëè î òîé ðîëè, êîòî-

ðóþ ñåãîäíÿ ïðèçâàíû èãðàòü äâå àêàäåìèè —

ÐÀÍ è ÐÀÎ — â íîâîé ñèñòåìå ýêñïåðòèçû ó÷åá-

íîé ëèòåðàòóðû. ÐÀÍ îòâå÷àåò çà ñîäåðæàíèå

ó÷åáíèêîâ, çà åãî ñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì íà-

ó÷íûì ïðåäñòàâëåíèÿì. ÐÀÎ —çà ìåòîäè÷åñêóþ

ствовать содержание образования, постоянно и жёстко отсле-
живая соответствие новых учебников двум группам требова-
ний — требованиям соответствия учебников современным на-
учным представлениям и требованиям педагогической и психо-
логической состоятельности предлагаемых учебных методик.

Вот почему издательство «Просвещение» выступило
в качестве инициатора проекта «РАН — РАО — издательство
«Просвещение» — российской школе», в рамках которого бу-
дет издана учебная литература, объединённая в серию «Акаде-
мический школьный учебник».

Работа над этим проектом началась ещё в 2002 году,
а к 2011 году планируется издание всего комплекта, включаю-
щего 180 новых учебников.

Проект консолидировал работу ведущих специалистов по
нескольким направлениям. Специалисты издательства «Про-
свещение» разрабатывают новые учебники. Участвующие
в проекте школы проводят их апробацию. Коллеги из РАН оп-
ределяют фундаментальное ядро содержания образования,
предлагают научно мотивированную систему приоритетов и вы-
деляют те или иные темы и направления для их включения в со-
став содержания учебников, исходя из представлений о важнос-
ти и необходимости этих тем и направлений с точки зрения лич-
ностной успешности будущих выпускников школ. В свою
очередь, коллеги из РАО обеспечивают соответствие новых
учебников самым современным требованиям педагогической
науки, адаптируют новые программы к потребностям учеников,
добиваются максимально эффективного усвоения учебного ма-
териала. Это — совершенно новый подход к системе образова-
ния. Подобного рода комплектов ни в России, ни в Советском
Союзе, ни за рубежом в таком объёме не создавалось.

Ещё два уникальных качества проекта — это, во-первых,
его ориентация на использование самых современных образо-
вательных технологий (проектный подход, развитие критичес-
кого мышления и др.) и современных IT-технологий (над муль-
тимедийными проектами такого рода «Просвещение» работа-
ет последние четыре года), а во-вторых — целостный подход
к образованию, концепция не межпредметных, а надпредмет-
ных связей.

Важнейшим моментом в реализации проекта станет вза-
имодействие с учителем. Это — по самому своему существу
диалогический проект, рассчитанный на согласование и коор-
динацию творческих вкладов всех его участников, а значит —
на внимательную, уважительную и деликатную работу с учите-
лем. Комплект материалов «в помощь учителю» — в том чис-
ле серия поурочных разработок и соответствующих методичес-
ких материалов на бумажных носителях и в Интернете — ста-
нет важнейшей составной частью проекта, инструментом
постоянного диалога, нацеленного на то, чтобы образователь-
ные технологии, которые предлагается ввести, были удобны
и понятны учителю, а главное, приняты им.
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ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíèêîâ, çà èõ ñîîòâåòñòâèå òåì

òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ óñâîåíèåì ìàòå-

ðèàëà äåòüìè ðàçíîãî âîçðàñòà è ðàçíûõ óðîâíåé

ïîäãîòîâêè.

Ìèõàèë Ðûæàêîâ ïîäðîáíî ðàññêàçàë î ñîâ-

ìåñòíîì ïðîåêòå «ÐÀÍ — ÐÀÎ — «Ïðîñâåùå-

íèå» — ðîññèéñêîé øêîëå», êîòîðûé ïîçâîëÿåò

íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè íîâûõ ó÷åáíûõ êîìïëåêòîâ

îáåñïå÷èòü àêàäåìè÷åñêèé ñòàíäàðò äëÿ ó÷åáíîé

ëèòåðàòóðû â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Àêàäåìè÷åñêèé

øêîëüíûé ó÷åáíèê». Äâå àêàäåìèè è èçäàòåëüñò-

âî íà ñâî¸ì ïðèìåðå ïðåäëîæàò ðûíêó è îáðàçî-

âàòåëüíîìó ñîîáùåñòâó ñâîåãî ðîäà ýòàëîí, ñòàí-

äàðò êà÷åñòâà â ïîäãîòîâêå, àïðîáàöèè è âíåäðå-

íèè ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû.

Ïðîäîëæàÿ òåìó «åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè»

íà ðûíêå ó÷åáíîãî êíèãîèçäàíèÿ, Ìàðãàðèòà Ëå-

îíòüåâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îíà — ïðîòèâ ìîíîïî-

ëèçìà, ÷òî êîíêóðåíöèÿ ïðèíåñëà áîëüøóþ ïîëüçó

èçäàòåëüñòâó «Ïðîñâåùåíèå» è äàëà ìîùíûé òîë-

÷îê åãî ðàçâèòèþ. Ãîâîðÿ î ðîëè ó÷åáíèêà, Ìàð-

ãàðèòà Ëåîíòüåâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî èìåííî ó÷åá-

íèê ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîé îñíîâîé îáðàçîâàòåëüíîãî

ñòàíäàðòà, èìåííî îí ôîðìèðóåò òå ðàìêè, êîòî-

ðûå îïðåäåëÿþò ôîðìàò ðàáîòû ñîòåí òûñÿ÷ ó÷è-

òåëåé è ó÷åíèêîâ âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ãëàâ-

íûé ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà ïîäðîáíî îñòàíîâè-

ëàñü íà ïðîåêòàõ «Ïðîñâåùåíèÿ», ðàññêàçàëà î

ïðåäëîæåíèÿõ èçäàòåëüñòâà äëÿ ðàçíûõ óðîâíåé

îáðàçîâàíèÿ.

Çàâåðøàÿ ñåìèíàð-ñîâåùàíèå, åãî ó÷àñòíèêè

îòìåòèëè, ÷òî â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñ-

êèõ óñëîâèÿõ èõ î÷åíü áåñïîêîèò ïðîáëåìà ðåãèî-

íàëüíûõ ðàçðûâîâ: Ðîññèÿ äîëæíàÿ áûòü åäèíîé, à

âñå å¸ ðåãèîíû — áëèçêèìè ñîñåäÿìè. Êðàéíå

âàæíî ñîõðàíèòü äîñòóïíîñòü ó÷åáíèêîâ äëÿ âñåõ

äåòåé ñòðàíû, âíå çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ áëàãîñî-

ñòîÿíèÿ èõ ñåìåé. È ïðåäîñòàâèòü âñåì ãðàæäàíàì

ñòðàíû, ãäå áû îíè íè æèëè, åäèíûå äëÿ âñåé Ðîñ-

ñèè ó÷åáíèêè, ó÷åáíèêè ñàìîãî âûñîêîãî êà÷åñòâà.

Íåäîïóñòèìà ñèòóàöèÿ, êîãäà «â çàãîíå» îêàçûâà-

åòñÿ ãëàâíûé ðåñóðñ íàøåãî îáðàçîâàíèÿ — ðîñ-

ñèéñêèé ó÷èòåëü. 

Ïðåäñòàâèòåëè èçäàòåëüñòâà ïðåäëîæèëè ó÷à-

ñòíèêàì ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ ñâî¸ ñîäåéñòâèå â

ïîëó÷åíèè èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè äåë â ðîññèé-

ñêîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêå, î ïðîáëåìàõ îá-

ðàçîâàíèÿ. Ïî ìíåíèþ ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ðåãèî-

íàëüíûõ ãàçåò, îáðàçîâàíèå äåéñòâèòåëüíî ñòàíî-

âèòñÿ ñåãîäíÿ îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ,

ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïî-

ëèòèêè Ðîññèè, çàëîãîì å¸ óñïåøíîãî áóäóùåãî,

îñíîâîé íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà, ìåõàíèçìîì

ìåæðåãèîíàëüíîé êîíñîëèäàöèè.

ÑÑââååòòëëààííàà  ÑÑèèââîîææååëëååççîîââàà

«Просвещение», авторские коллективы и редакции, на-
ши коллеги из академий нацелены на многолетнюю, очень не-
простую, но важную и нужную стране работу. Да, не существу-
ет учебника, который мог бы научить любить свою Родину,
быть честным и порядочным, уважать людей, которые тебя ок-
ружают, но если учебник составлен людьми, разделяющими
эти ценности, он обязательно будет содержать на себе их пе-
чать. А значит, «академическое качество» нового учебного
проекта может стать основой качественного, добротного, ака-
демического будущего для всей России. 

Ïðîñâåùåíèå áåç ðàññòîÿíèé 

Замечательный русский артист Алексей Баталов, отвечая на
вопрос о роли учебников в его жизни, дал совершенно неожи-
данный ответ: учебники для него — это единство страны. Мо-
лодость артиста, как и многих миллионов его современников,
пришлась на тяжёлые годы великих потрясений. Переезжая из
города в город, из Москвы в эвакуацию и обратно, он прошёл
через десятки самых разных школ, в которых учились разные
дети и преподавали разные учителя. Но учились и учили по од-
ним и тем же учпедгизовским учебникам.

Как и в те давние годы «Учпедгиз», так и сегодня «Про-
свещение» (такое название главное педагогическое издатель-
ство страны получило в 1964 г.) связывает воедино обширные
российские пространства. И это — важная роль, великая от-
ветственность.

Протяжённость России с запада на восток — 9 тыс. км,
с севера на юг — 4 тыс. км. Самую западную точку России от
самой восточной отделяют 11 часовых поясов. Из некоторых
регионов добраться в столицу можно только на самолёте. Вот
и получается, что из-за неподъёмных цен на билеты большин-
ство жителей дальних регионов — нормальных, полноправных
граждан России — оказались сегодня физически оторваны от
столицы, от других регионов своей родной страны. И это — не
просто географический разрыв. И даже не просто социальный.
Это — угроза глобального распада единой российской нации.

Получается, что жители разных регионов страны оказы-
ваются обречены — из-за того, что им довелось родиться не
в Москве, а в Туруханске, Благовещенске, Петропавловске-
Камчатском — не просто на невозможность увидеть своими
глазами Красную площадь, но и на невозможность получить
доступ к учёбе в лучших вузах страны. А значит — к повыше-
нию своего социального статуса, уровня своей жизни, профес-
сионального уровня.

И никакие проекты по введению ЕГЭ не могли бы помочь
в такой ситуации жителям дальних регионов (тем более что
многие московские вузы не горят желанием видеть у себя
егэшников-ломоносовых), если бы не сохранившееся с совет-
ских времён единое пространство учебной литературы.

Àë å ê ñ à í ä ð  Ê î í ä à ê î â П Р О С В Е Щ Ё Н Н А Я  Р О С С И Я  
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Можно утверждать, что учебник — более мощный объе-
диняющий фактор, чем общие законы (культура исполнения
законов в России известна) и даже чем общероссийское теле-
видение (это общероссийское бескультурное пространство).
Учебник — в условиях катастрофического разрушения навы-
ков чтения книг и газет (по данным центра Левады, в настоя-
щее время вообще не читают книг свыше трети граждан Рос-
сии) — единственный информационный ресурс, который мо-
жет соперничать с телевидением по объёму воздействия на
подрастающее поколение. Любой школьник просто обязан
(можно сказать, вынужден) читать учебную литературу. И по-
скольку телевидение практически вывело себя за рамки про-
паганды культурных и просветительских ценностей, учебник
становится единственным источником знаний, цивилизацион-
ных навыков и позитивных ценностей.

Особенно важной становится роль учебников сегодня,
когда так и не решена до конца проблема восстановления
и улучшения статуса учителя. На протяжении последних
10–15 лет именно учитель являлся гарантом сохранения луч-
ших традиций российского образования. Но сегодня старшее
поколение учителей постепенно уходит, из-за низкого уровня
зарплат только 20% выпускников педагогических вузов реаль-
но идут работать в школу. В этой ситуации задача сохранения
лучших традиций российского образования, сохранения в ре-
гионах «столичного» уровня образования во многом перекла-
дывается на учебник, который в повседневной жизни ученика
и учителя фактически задаёт тот самый образовательный стан-
дарт, который вот уже много лет пытаются ввести в систему
управления образованием, сочиняя программы и инструкции.

А это значит, что ответственность, которая сегодня лежит
на авторах и издателях учебников, становится огромной. Ото-
рванные от дальних регионов, имеющие возможность доста-
точно произвольно влиять на содержание и качество своей
продукции, они могли бы резко понизить планку требований
к своей продукции и посадить регионы на эрзац, голодный па-
ёк негодных пособий. Именно такая угроза была реальной
в конце 90-х, когда издательству «Просвещение» всерьёз уг-
рожала перспектива растаскивания на части с быстрым исчер-
панием творческого и производственного ресурса и с последу-
ющим необратимым падением качества.

Однако «Просвещение» не просто выжило, но и окреп-
ло. А система, обеспечивающая взаимодействие издательства
с регионами России, стала способом преодоления социально-
географических разрывов, важнейшим механизмом сохране-
ния и укрепления национально-культурного единства страны.
Так, для работы на региональном уровне создана компания
«Просвещение-регион». Эта структура работает с органами
управления образованием всех субъектов Федерации,
не только поставляя «федеральные» учебники в регионы,
но и разрабатывая собственные учебники в рамках регио-

нальных образовательных программ.
Такие проекты сегодня есть в Костром-
ской, Кемеровской, Оренбургской
и Тверской областях.

Кроме учебной литературы, «Про-
свещение» выпускает другую продукцию
с национальным колоритом. Большой
популярностью пользуются игры для
школьников, которые помогают постичь
самобытность родного края, особеннос-
ти его географического, этнокультурно-
го, исторического и экономического раз-
вития. Например, «Я живу в Югре!»,
«Я живу в Тюменской области!», «Я жи-
ву во Владимирской области!» «Я живу
в России!».

Одновременно с учебниками изда-
тельство снабжает школу методически-
ми материалами, снабжает учителей по-
собиями, способными разнообразить
уроки, сделать их более интересными
для современных школьников. Регуляр-
но издательство проводит семинары
в различных регионах России, которые
дают возможность учителям, методис-
там, работникам органов управления об-
разования ориентироваться в огромном
потоке учебной литературы. 

Ñàìàÿ åñòåñòâåííàÿ ìîíîïîëèÿ 

Последние годы стали для России вре-
менем медленного, неуверенного,
но всё-таки преодоления общенацио-
нального стресса. Что помогло в этом
стране? Наверное, простого ответа на
этот вопрос нет. Это и долготерпение
народа, и своевременное улучшение по-
литической ситуации, и энергия тех лю-
дей, кто по всей стране, в своих регио-
нах, не ждал манны небесной и работал
на процветание России и будущих поко-
лений. Но есть один сюжет, о котором
хочется сказать особо.

В тяжёлые времена, когда старая
идеология рушилась, а большинство об-
щественных ценностей подверглись се-
рьёзному пересмотру, когда кумиры
свергались с пьедесталов, а главным
врагом была объявлена государственная
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монополия — на власть, идеологию, уп-
равление экономикой, — опорой для
людей оставалось чувство принадлежно-
сти к общей истории, к общей Родине,
к общим ценностям. Удивительным об-
разом на самых разных направлениях
жизни и деятельности страны возникали
«зоны стабильности и возрождения»,
зоны, которые многим ревнителям «де-
монополизации» представлялись запо-
ведниками советского прошлого. В эко-
номике стабилизирующим началом по-
служили крупнейшие госпредприятия,
так называемые естественные монопо-
лии. Пока коммерческие структуры,
в том числе самые крупные и по тем
и по нынешним временам, боролись за
накопление капитала, пока новые соб-
ственники стремились к личному обога-
щению, эти естественные монополии —
такие, как «Газпром», РКК «Энергия»,
недавно созданное РАО «Российские
железные дороги» и многие другие, —
по самой своей сути были вынуждены
нести на себе бремя социальных про-
блем, выплачивать все полагающиеся
налоги, кормить и госчиновников, и так
называемых бюджетников, врачей
и учителей.

Не следует, наверное, идеализиро-
вать «естественных монополистов». Все
они — люди нового времени, при всём
отличии их личных историй и политичес-
ких взглядов. Важно другое — то, что
сохранение этих «монополий» обеспечи-
ло возможность сохранения участков
единого пространства с приоритетом на-
циональных интересов страны. Участ-
ков, ставших зародышами кристаллиза-
ции обновлённого национального един-
ства страны, «точками сборки» новой
России, ресурсом сохранения россий-
ского суверенитета.

Сфера производства интеллекту-
альных ценностей подверглась демоно-
полизации наиболее радикально и после-
довательно. Единая государственная иде-
ология была обоснованно объявлена
одной из главных причин исторического
поражения СССР. Вместе с тем России

повезло — и в этой сфере удалось сохранить несколько участ-
ков «естественного монополизма», обеспечивших возможность
не только экономического, но и духовного возрождения страны.

Такой «естественной монополией» стало государственное
издательство «Просвещение» — единственное государствен-
ное издательство, которое сумело пережить «смутное время».
Более того, «Просвещение», по-прежнему остающееся в пол-
ной собственности государства, — одна из самых успешных
коммерческих структур на рынке книгоиздания.

«Монополизм» «Просвещения» не стал препятствием
для развития конкуренции на рынке, а его уникальный запас
педагогических традиций не воспрепятствовал быстрому
и мощному развитию производства. Но и качественный внеш-
ний вид, и низкие цены не исчерпывают «естественную моно-
полию» издательства. Главным во все времена, и сегодня осо-
бенно, остаётся качество содержания учебников. Новые экс-
периментальные подходы в своих многочисленных проектах
издательство уравновешивает своими традиционными ценнос-
тями. Прежде всего это — разумный консерватизм, фунда-
ментальная направленность образования и системный подход.
Никакие реформы и модернизации, никакие инновации не
имеют ценности сами по себе, главное — содержание образо-
вания, его высокий уровень, гарантируемый веками становле-
ния российской школы, талантом и трудом поколений совет-
ских и российских учителей. 

Òðàäèöèè è èííîâàöèè 

В нынешних условиях передача подрастающему поколению
механической суммы знаний уже не является залогом его ус-
пешной интеграции в социум. Главными факторами для пост-
роения социальной карьеры и развития общества в целом ста-
новятся умение ориентироваться в море информации и спо-
собность принимать правильные решения на основании
данных из различных источников. А развитие навыков грамот-
ного использования информации — одна из первостепенных
задач школьного образования. Чтобы научить детей умению
управляться с информационным потоком и подготовить их
к вхождению во взрослый конкурентный мир, требуются но-
вые подходы к образованию. Эти подходы должны быть зало-
жены в методике обучения и в первую очередь — в учебнике.
Речь идёт не об инновациях ради инноваций — новые техно-
логии образования востребованы прежде всего теми в педаго-
гическом сообществе, кто наиболее полно наследует лучшие
российские образовательные традиции. Традиции глубокого,
системного, творческого освоения всего комплекса знаний
и навыков, необходимых для формирования полноценной
и дееспособной личности.

Новым направлением в деятельности издательства ста-
ла подготовка мультимедийных приложений к учебникам.

À ë å ê ñ à í ä ð  Ê î í ä à ê î â П Р О С В Е Щ Ё Н Н А Я  Р О С С И Я  
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В 2001 году для выпуска электронных
учебников было создано подразделение
«Просвещение-МЕДИА», ставшее ре-
зультатом стратегического альянса из-
дательства «Просвещение», Института
новых технологий образования и ком-
пании «Новый Диск».

При подготовке новых цифровых
пособий основной упор «Просвещение»
делает на разработку учебно-методичес-
кого сопровождения, хрестоматий, спра-
вочников и других дополнительных мате-
риалов в электронном формате. Совре-
менные электронные учебные пособия
представляют собой сочетание видео,
мультипликации, карт и диаграмм. С их
помощью школьники могут самостоя-
тельно создавать виртуальные структуры
молекул, просматривать видеосюжеты
химических и физических опытов. Мно-
гие важные исторические события про-
иллюстрированы красочными видео-
фильмами. Материал для электронных
учебников «Просвещения» был взят
в том числе из Европейского электрон-
ного банка данных, созданного в качест-
ве основы для разработки электронных
учебников в Европейском союзе. А ис-
пользование при подготовке учебных по-
собий последних общеевропейских стан-
дартов значительно повышает конкурен-
тоспособность российских выпускников
на глобальном рынке труда. 

Но сами по себе информационно-
технологические инновации — это не
самоцель. Речь идёт о формировании
принципиально новой информационно-
образовательной среды, которая выстра-
ивается вокруг учителя и ученика, ори-
ентируясь на их удобство, на повышение
качества труда учителя, на предоставле-
ние учителю дополнительных возможно-
стей в его повседневном труде, в его
профессиональном росте.

Ó÷åáíèê äëÿ ãðàæäàíèíà 

Отсутствие внятной политики в сфере
воспитания молодёжи — одна из наи-
более важных причин комплексного

социально-психологического кризиса
в развитии страны, угроза для её ста-
бильного настоящего и успешного буду-
щего. Привить подрастающему поколе-
нию позитивную систему ценностей,
сплотить нацию может только единая
система, в которую входят и общая ат-
мосфера в стране, и господствующие
моральные принципы, и состояние
культуры и искусства, и, разумеется,
СМИ. Но в центре всего, конечно,
школа. Потому что именно в школе за-
кладываются ключевые факторы фор-
мирования личности. Можно сказать,
именно школа становится катализато-
ром будущего нации.

России повезло. Трудный, во мно-
гом кризисный переходный период, за-
тронувший систему образования глубоко
и серьёзно, не разрушил её, не поколе-
бал её основополагающих, базовых
принципов. Несмотря ни на что, не упал
престиж учительской профессии. К счас-
тью для российской системы образова-
ния, не покидавшее её все последние го-
ды ощущение сильного кадрового голода
начало постепенно уходить. Растёт кон-
курс в педагогические вузы, увеличива-
ется поток молодых специалистов, жела-
ющих поработать в школах и приходящих
на смену прежнему поколению учителей.
К сожалению, у государства и общества
пока не хватает ресурсов для того, чтобы
в полной мере удовлетворить потребнос-
ти педагогического сообщества, обеспе-
чить в полной мере достойный уровень
жизни учителей. Большие вопросы вы-
зывают и многочисленные новации,
предлагаемые в рамках модернизации
образования — не все они в полной мере
восприняты учителями, школьниками
и их родителями.

Однако, по всей видимости, есть
факторы, которые обеспечивают не
только выживание, но и возрождение
российского образования. Факторы, яв-
ляющиеся ресурсом экономического
роста страны, ресурсом национального
прогресса. Важнейший из этих факто-
ров — мощная традиция качества обра-



зования, традиция, одним из ярких про-
явлений которой является эффективное
развитие современного рынка учебной
литературы.

Учебники — это «предание», со-
храняющее в неприкосновенности не-
преходящие достижения замечательных
российских педагогов. А главное, учеб-
ники — это гораздо более действенный,
чем любые пропагандистские телепере-
дачи, инструмент формирования настоя-
щего гражданина, человека, любящего
свою страну и умеющего жить в ней. Вот
почему вопрос о новых книгах, по кото-
рым должны учиться современные
школьники, — это вопрос, ответ на ко-
торый выходит далеко за рамки книжно-
го бизнеса и даже образовательной по-
литики. В том числе и потому, что в ус-
ловиях информационной революции
учебники прошлого, при всех их досто-
инствах, становятся всё более оторван-
ными от реальной жизни.

Выбор учебника в конечном итоге
всегда остаётся за учителем, причём
подбор подходящего учебного пособия
становится делом всё более трудоёмким.
Школы могут выбирать учебный матери-
ал среди книг 43 издательств. При этом
большинство издателей занимаются вы-
пуском учебной литературы всего не-
сколько лет и находятся на самом на-
чальном этапе накопления как базы зна-
ний, так и опыта работы с авторами
и преподавателями. Вот и получается,
что объективные потребности в быстрой
подготовке новых учебников подчас ве-
дут к тому, что они попадают на учитель-
ский стол практически из рук автора
и далеко не всегда соответствуют ожида-
ниям и требованиям педагогов.

Относительно учебных пособий по
естественным наукам всё же есть твёр-
дая база, на которую можно опереть-
ся — качественные книги, написанные
талантливыми учёными и учителями ещё
в советские времена и периодически ре-
дактируемые авторами и редакторами.
При подготовке книг по гуманитарным
предметам сложностей намного больше.

А ведь именно эти книги, помимо пере-
дачи фундаментальных знаний, призваны
способствовать успешной интеграции
школьника в современное общество, по-
ниманию тех процессов, которые в нём
происходят, формированию жизненной
и гражданской позиции.

Как трактовать основные события
новейшей истории России? Была ли «от-
тепель» и был ли «застой»? Каковы
причины и последствия распада СССР,
ГКЧП, событий 1993 года? Да и как во-
обще называются эти «события» —
сентября — октября 1993-го или авгус-
та 1991 года? Пока общество не догово-
рится по этим вопросам, мы не сможем
выстроить адекватную систему патрио-
тического воспитания в школе.

Я предлагаю не делить всю отече-
ственную историю на белые и чёрные
периоды, а политических деятелей — на
«хороших» и «плохих». Показательным
в данном случае может стать опыт пре-
подавания истории в американских шко-
лах. Ученик, пришедший в первый класс,
услышит о том, что Джордж Вашинг-
тон — это великий человек, который
смог консолидировать нацию и привести
её к независимости. Но одновременно
учитель расскажет и о том, что Вашинг-
тон был работорговцем и плантатором,
угнетал людей. Точно так же ребёнок уз-
наёт, что Колумб, открывший Америку,
стал основоположником индейского ге-
ноцида. И это не мешает американским
детям испытывать чувство гордости на
церемонии подъёма национального фла-
га, которая проводится с первого дня,
когда они переступают порог школы.

Осмысленная и последовательная
забота о качестве учебников, широкое
общественное обсуждение содержания
образования — свидетельство сохране-
ния навыков саморазвития и самосохра-
нения российских базовых ценностей,
свидетельство способности профессио-
налов-книгоиздателей к пониманию зна-
чения их работы не только для достиже-
ния коммерческих результатов, но и для
будущего страны. НО
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