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Ñâåòëà�à Òåðñêîâà,
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Â 2004 ãî�ó Ìè�èñòåðñòâî îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÔ óòâåð�èëî �îâûé
áàçèñ�ûé ó÷åá�ûé ïëà�, ïðå�óñ�àòðèâàþùèé èçó÷å�èå êóðñà
îáùåñòâîç�à�èÿ ñ øåñòîãî êëàññà. Â ôå�åðàëü�ûé êî�ïëåêò ó÷åá�èêîâ
ââå�¸� ó÷åá�èê «Îáùåñòâîç�à�èå» �ëÿ ñå�ü�îãî êëàññà (àâòîðû
À.È. Êðàâ÷å�êî, Å.À. Ïåâöîâà, èç�àòåëüñòâî «Ðóññêîå ñëîâî»). 
Ðàáîòà ñ ñå�èêëàññ�èêà�è çàñòàâèëà �àñ èçó÷èòü è ïðîà�àëèçèðîâàòü
ñå�ü�îå èç�à�èå ýòîãî ó÷åá�èêà, ðåêî�å��îâà��îãî Ìè�èñòåðñòâî�
îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÔ.

Àвторы учебника в самом начале
спешат сообщить, что в Англии
и США подростков называют «ти-

нейджерами» или просто «тинами»,
а далее по тексту нередко использу-
ют это англоязычное слово вместо
родного слова «подросток».

В первом параграфе мы сталкиваем-
ся со следующим заявлением: «под-
ростковый период — это отрезок
жизни между детством и зрелос-
тью» (с. 11). А куда девались
юность и молодость? На следующей
странице в рубрике «Советуем за-
помнить» авторы пишут: 

«Âîçðàñò�àÿ ïåðèî�èçàöèÿ — выде-
ление периодов жизни человека по
анатомо-физиологическим и соци-
ально-психологическим признакам; 

принято выделять: младенчество —
от момента рождения до 1 года;
преддошкольный возраст — от 1 года
до 3 лет; дошкольный — от 3 до
6 лет; младший школьный — от 6
до 10 лет; подростковый — от 11 до
15 лет; юношеский — от 15 до 21 го-
да; зрелый — от 21 года до 60 лет;
пожилой — от 60 до 75 лет; старче-
ский — от 75 до 90 лет; долгожите-
ли — свыше 90 лет». 

Хотелось бы увидеть научно обосно-
ванную периодизацию, в которой нет
периода молодости, а зрелость длится
с 21 года до 60 лет! А чего стоит
фраза «Детство, как возрастной
период, появилось лишь 150 лет
назад» (с. 10)?



И после этого текста авторы не приво-
дят никаких комментариев. Поставьте
себя на место семиклассника, прочитав-
шего этот текст. В подростковом возрас-
те всем хочется стать выдающейся лич-
ностью. Вооружившись сведениями из
учебника, подросток будет уверен в том,
что необходимо обладать волей к власти,
стоять по ту сторону добра и зла, игно-
рировать нормы существующей морали,
ибо мораль — оружие слабых. Если уж
ссылаться на Ф. Ницше и Н. Макиавел-
ли, то ссылки, на наш взгляд, нужно
комментировать. 

Не меньше удивил и текст «Лидер
и его качества». Вооружившись знания-
ми о том, как действует выдающаяся
личность, которая, безусловно, должна
быть лидером, получаем следующие
советы: 

«Кроме перечисленных ранее качеств,
необходимых лидеру, он должен обла-
дать как минимум двумя умениями, ко-
торые обеспечат ему успех среди окру-
жающих. Это умение ярко говорить са-
мому и умение слушать, когда говорят
другие» (с. 60–61). С этим трудно не
согласиться. Однако читаем дальше:
«Ораторы выделялись манерой дер-
жаться, стилем речи. Причём интона-
ция, артистизм, расстановка правиль-
ных акцептов зачастую больше воздей-
ствовали на слушателей, чем смысл
слов. Наиболее почитались те, кто мог
долго и образно говорить, прежде чем
высказать своё мнение. Хороший ора-
тор обладал чувством такта, умело
учитывал характер собеседников, знал
историю народов и их взаимоотноше-
ний, «Большие люди» выступали в кон-
це собрания, когда точки зрения были
выяснены и надо было выразить мнение
большинства.

Искусство публичного выступления
и умения общения с другими высоко це-
нится и сегодня. Многие народные депу-
таты выдвигаются именно благодаря
своему красноречию» (с. 61). 

Первая глава «Личность подростка» так на-
сыщена фамилиями иностранных учёных, что
у семиклассников невольно складывается
впечатление о полном отсутствии отечествен-
ной социологии, психологии и антропологии. 

В параграфе «Самооценка подростка» авто-
ры без ссылки на источник исследования со-
общают, что «у американской молодёжи уро-
вень самооценки выше, чем у их сверстников
из других стран» (с. 46). Наверно, она
и будет выше, если американским детям вну-
шают, что их страна самая лучшая, их учё-
ные самые умные, их армия самая сильная,
да и за рубежом хватает восторженных по-
читателей «великой» державы.

Параграф «Выдающаяся личность» вызыва-
ет глубокое недоумение. Приведём отрывок
из него. 

«Уже у древних авторов мы находим описа-
ние героев — полководцев, монархов, которые
и являются подлинными творцами истории.
Одним из первых развёрнутое описание обра-
за лидера-государя и практические советы
для правителей дал итальянский философ
и писатель Н. Макиавелли (1469–1527).
Он считал, что государь для сплочения об-
щества и поддержания порядка может ис-
пользовать любые средства, в том числе —
хитрость и силу. Французский историк
Т. Карнейль (1795–1881) полагал, что ис-
тория — это результат деятельности ге-
роических личностей, а основная масса людей
убога, не способна существовать без направ-
ляющего воздействия лидеров. Немецкий фи-
лософ Ф. Ницше (1844–1900) доказывал,
что только великие личности, сверхчелове-
ки, как высшие представители человечества,
творят историю. Сверхчеловек — это силь-
ная, красивая личность, стремящаяся к ли-
дерству. Воля к власти есть проявление его
«творческого инстинкта». Такая личность
стоит по ту сторону добра и зла. И мо-
жет быть жестокой и снисходительной
к обычным людям, вправе игнорировать нор-
мы существующей морали, так как мо-
раль — оружие слабых» (с.48–49).
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Чем вам не инструкция по способам манипуля-
ции сознанием? Неважно, что у меня в душе,
неважно, как я к вам отношусь, быть может, я
вас презираю и даже ненавижу, но вы в дан-
ный момент мне нужны, вы можете быть мо-
им электоратом, моими ступенями на лестнице
власти, поэтому я пока всеми возножными
способами должен производить на вас хорошее
впечатление. Невольно вспоминается горькая
ирония А.С. Пушкина:

Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,

да циничная мысль горьковского Клима Сам-
гина: «Человек — система фраз».

Молодому человеку, вступающему в жизнь,
не говорят: «Веди себя искренне, пусть слова
твои не расходятся с делами», а наставляют,
как произвести хорошее впечатление. Может,
беда современного человечества состоит в том,
что большинство людей учатся производить
впечатление и многие, видимо, в этом преуспе-
ли. Но за формой должно быть содержание,
иначе всё равно найдётся мальчик, который
крикнет: «А король-то голый!» Почему об
этом ничего не говорится в учебнике? Почему
зачастую смешивается чёрное и белое? Как та-
кой учебник может помочь понять подростку
«что такое хорошо, а что такое плохо»?

А вот ещё один «интересный» совет из пара-
графа «Психологический портрет личности:
интеллект, эмоции и чувства»: 

«Если вы испытываете чувства паники,
страха, угрозу или давление, необходимо
дать выход своим чувствам. Подавленные
чувства и загнанные глубоко внутрь эмоции
сказываются на вашем физическом и психи-
ческом здоровье. Как часто мы сидим
с улыбкой на лице, когда внутри все кипит?
Чтобы оставаться здоровым и полным
энергии, необходимо поддерживать положи-
тельные эмоции и не позволять отрица-
тельным взять верх. Для того чтобы до-
стичь этого, свои чувства необходимо выра-
жать» (с. 38–39).

Очень любопытные мысли. Нормальный чело-
век, как правило, не стесняется выражать по-

ложительные эмоции прилюдно, а дур-
ные чувства старается действительно по-
давлять. Оказывается, это вредно
и «чтобы оставаться здоровым и пол-
ным энергии», нужно направлять свои
неорганизованные эмоции на других.
Один молодой человек на замечания ок-
ружающих по поводу его ненормативной
лексики ответил: «А я так душу отво-
жу, матюгнулся, и легче стало». Не та-
кие ли советы психологов воспитывают
и оправдывают беспардонных эгоистов,
тиранящих окружающих?

Äëÿ ÷åãî íóæåí ïðåäìåò 
îáùåñòâîçíàíèÿ â øêîëå?

Наверное, для того, чтобы подросток
получил знания, которые помогут ему
стать духовно и нравственно воспитан-
ным человеком, способным различать
в себе и других добро и зло, научиться
вести себя в обществе так, чтобы его
поведение не приводило к деградации
и самоуничтожению общественной сис-
темы. А для этого подростку нужны яс-
ные ориентиры в виде примеров как
высокого и героического, так и низкого
и дурного из реальной жизни, из исто-
рии, из литературы. Что же мы видим
в этом учебнике? Калейдоскоп самой
разнообразной информации, которую
можно было бы поместить в рубрику
«Это интересно». Такая информация
расширяет кругозор, развлекает, но уж
точно никак не помогает формированию
чётких жизненных ориентиров и цельно-
го мировоззрения. Ну что, например,
может дать семикласснику статья под
названием «Роллеры»? Дополнительную
информацию на случай, если «однооб-
разная повседневность с её медли-
тельным и скучным ритмом надоела
подвижной натуре тинейджера»,
то он может надеть ролики и пойти «на
так называемые тусовки» роллеров
(с. 135). А ещё, если вы не имеете про-
звищ, катаясь со своей компанией на
роликах, то можете их позаимствовать
из учебника, ведь «роллеризм — это



вается, они предлагают выбор семикласс-
нику: «проявить себя коллективистом и не
согласиться с мнением большинства либо
остаться эгоистом и согласиться с боль-
шинством» (с. 72–73). Остаётся только
гадать, что же символизирует кукиш.

И весь этот калейдоскоп вошёл в две из
пяти глав учебника. Тщетны будут усилия
найти в этой книге яркого героя, служа-
щего людям, готового пожертвовать собой
«за други своя», нет и антигероя, вызы-
вающего отвращение и страх самому пре-
вратиться в такового. «Воспитывают ведь
не только на подражании хорошим приме-
рам, но и на отвращении от дурных. Это
задаёт систему координат. В любой куль-
туре, даже в самой толерантной, есть свои
герои и злодеи. Без восхваления первых
и осуждения вторых нет ни педагогики,
ни литературы, ни истории, ни политики.
Вообще нет нормальной социальной жиз-
ни, а есть этакая «вселенская смазь», со-
здающая питательный раствор для мо-
ральной деградации»1.

Так по каким же учебникам истории
и обществознания должны учиться
наши дети? В сегодняшней ситуации
одна надежда на то, что учитель,
обладающий здоровым нравственным
чутьём, не будет бездумно повторять
«истины», навязанные авторами таких
учебников, а будет сеять в детских душах
зёрна «разумного, доброго, вечного». ÍÎ

особый образ жизни и особая субкультура,
где есть уже свой язык (сленг), одежда,
техника катания, правила поведения, про-
звища (скажем, Таблетыч, Кайф, Просто
Гайка или Экстремало-Психо-Камикадзе),
всероссийские и международные соревнова-
ния, праздники, роллер-события, роллер-
балы, тусовки (например, липецкая роллер-
ская тусовка), роллердромы, скейт-парки,
роллер-команды, организации и ассоциации,
сайты в Интернете, свои газеты, журна-
лы и видеожурналы (в частности, Los
Cretinos) и т.п.» (с. 136). Невольно вспо-
минается фраза известного политического де-
ятеля начала ХХ века: «Что это: глупость
или измена? Это делается сознательно или
бессознательно?» Так что же перед нами:
глупость или заказ, тиражируемый седьмым
изданием и рекомендованный Министерством
образования и науки РФ?

Кроме обилия жаргонизмов («тин», «кайф»,
«тусовка» и пр.), он снабжён весьма стран-
ным набором иллюстраций, которые мало
связаны с текстом учебника. Чего сто`ит кар-
тинка на странице 72 (см. рис.), изображаю-
щая мишени с долларом и кукишем! Оказы-
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1 Медведева И., Шишова Т. Политкорректность:
«школа молодого бойца». Часть 3 //
www.pravoslavie.ru/jurnal/071121115402.
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