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Обсуждаются вопросы содержательности и необходимости проектирования содержания дея-
тельности по обучению, воспитанию и интеллектуально-нравственному развитию учащихся в про-
цессе получения среднего образования. Эти три вида деятельности рассмотрены как образующие 
интегральный процесс формирования подлинной сознательности и морального облика обучаемых, 
который должен обеспечить содержательность их личностей. Достижение этой цели видится как 
подлинная интеграция отечественной системы среднего образования. 
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Когда новый Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации» [14], сменивший Закон РФ «Об образовании» от 1996 г. 
[6], был предложен, многие ожидали, что он станет реакцией на давно назревшие 
проблемы образования объективного характера (рост уровня и усложнение зна-
ний, правовые проблемы) и на субъективно-идеологические проблемы (дидакти-
ческие, социально-этические и др.). Однако содержательный отклик на эти про-
блемы не предполагался, а обсуждение прочих проблем оказалось формально-
юридическим. Новый закон был предложен на обсуждение общественности и дей-
ствительно в нем нуждается. В настоящей статье авторы затронут лишь один из во-
просов, представляющийся весьма актуальным. 

Поверхностным оказалось изложение требований к содержанию образования 
(СО), которые в ст. 14 явно противоречивы: СО квалифицировано в общих словах, 
причем в контексте экономических, социальных и правовых задач общества (как 
«фактор экономического и социального прогресса общества... способствующий 
укреплению и совершенствованию правового государства»), и получается, что 
именно для этого СО ориентировано на «обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализации». СО «должно обеспечивать адекватный 
мировому уровень общей и профессиональной культуры общества» и, очевидно, 
лишь в этой связи направлено на «формирование у обучающегося (видимо, обу-
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чаться он должен сам — М.Ч.) адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы... картины мира; интеграцию личности в националь-
ную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрирован-
ного (как если бы он был инвалидом — М.Ч.) в современное ему общество, наце-
ленного на совершенствование этого общества; формирование духовно-нравствен-
ной личности; воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества». 
Кроме экономических, социальных и правовых учтено множество организацион-
но-технических аспектов, ст. 14 Закона предусмотрела даже допустимость приме-
нения электронных и дистанционных образовательных технологий, хотя такие 
технологии пока не вполне продуманы в дидактическом и правовом аспектах. 
Однако в Законе осталось неосвещенным возможное содержание деятельности 
по обучению, воспитанию и интеллектуально-нравственному развитию учащихся, 
не предложены соответствующие стратегии. Проектирование такого содержания 
и таких стратегий тоже не предусмотрено. Трудности очевидны. Ведь пока даже 
ведущим психологам не ясно, как следует практически строить такое развитие: 
ориентируясь на каждого отдельного учащегося или же на группу? Общих (и не 
всегда компетентных) рассуждений на эти темы в литературе много, но даже про-
сто убедительные попытки разобраться в существе способов формирования 
и развития мышления и сознания обучаемых нам не известны. И все же очевидно, 
что без решения этого вопроса любой выдающийся учитель и любые образова-
тельные технологии будут абсолютно бессильны. В результате у нас пока все 
учатся «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» и наблюдается дефицит образо-
ванности и воспитанности учащихся. 

Об объективных проблемах обучения, воспитания и интеллектуально-
нравственного развития обучаемых в отечественной средней школе. Говоря 
о них, нельзя не коснуться проблем дефицита в школьном обучении и, разумеет-
ся, в обученности, в результате чего наблюдается следующее: 

— дефицит образованности (итог ограничения перечня преподаваемых дис-
циплин и искажения содержания оставшихся). Школа испытывает множество 
иных проблем, сказывающихся на ее возможностях: 

— дефицит принципов управления процессом образования (например, кри-
терий эффективности преподавания все еще запрещает выставлять лентяям заслу-
женные двойки или воздействовать на них иначе; не допускаются новации в про-
ведении занятий: уроки биологии или иностранного языка на природе или в зоо-
парке, уроки культуры в музее или театре); 

— дефицит эффективных приемов и методик обучения, которые способст-
вовали бы развитию логического мышления, памяти учащихся, тяги к познанию, 
самостоятельности; 

— дефицит эффективных приемов воспитания. Заметим, что воспитание 
и обучение образуют единый процесс развития. Мысль об этом высказал еще 
Л.Н. Толстой. В статье «О воспитании» он настаивал на идее интеграции (т.е. един-
ства и взаимопроникновения) процессов воспитания и обучения: «Нельзя обучать, 
не воспитывая... Нельзя воспитывать, не передавая знаний, всякое знание дейст-
вует воспитательно» [12. С. 450—451]; 
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— дефицит учебных часов на цели интеллектуального и нравственного раз-
вития учащихся (и этот дефицит будет неизбежно расти со временем, если чело-
вечество не проведет честную систематизацию знаний и опыта); 

— дефицит качественных учебных пособий; 
— дефицит учителей-мужчин; 
— дефицит учителей-личностей; 
— объективное отсутствие идей гносеолого-психологического характера, 

связанных с дополнительным развитием, которое неизбежно оказывается над еди-
ным процессом воспитания и обучения. 

Речь идет о формировании и развитии у учащихся нравственного, логического 
мышления, внимания, прилежания, сознательности, добросовестности, самостоя-
тельности и трудолюбия в процессе воспитания и обучения, о развитии в сознании 
учащихся тяги к познанию, желания учиться (причем так, чтобы учащихся не нуж-
но было принуждать, а они сами стремились узнать больше), достигая успехов 
усердием в непростом труде познания. 

Если подходить с философских позиций, понятно главное: три процесса — 
обучение, воспитание и интеллектуально-нравственное развитие — должны быть 
единым, интегральным процессом. Согласно ст. 9 п. 6 Закона, основные общеоб-
разовательные программы, учебные планы, рабочие программы учебных дисцип-
лин (модулей) и др. материалы должны обеспечивать «духовно-нравственное 
развитие обучающихся». Это лишний раз указывает на правильность нашей мыс-
ли о необходимости выбора интегративного образовательного подхода, сочета-
ющего воспитание, обучение и интеллектуально-нравственное развитие. 

О субъективных проблемах. Говоря о таких проблемах, нельзя не сказать 
о том, что в их регулирование вмешаться проще. Для этого проблемы должны 
быть осмыслены, а построению системы образования и началу процесса воспита-
ния, обучения и развития должен предшествовать взвешенный процесс проекти-
рования содержания воспитания, обучения и интеллектуально-нравственного 
развития. За прошедшие 20 лет этому вопросу не было уделено должного внима-
ния. Едва ли не 95% всех мер и нововведений, связанных с организацией системы 
образования, были направлены на решение правовых, экономических и организа-
ционно-технических вопросов. Нерешенной осталась задача проектирования со-
держания обучения, воспитания и развития, которые отвечали бы требованиям 
удовлетворения условий социальной нравственности и позволяли бы однозначно 
решать вопрос о том, как строить процесс воспитания, кого, чему и как следует 
обучать, чтобы в обществе жили атмосфера социальной этики и ее следствие — 
правосознание и законопослушание [16]. Нет сомнения, что именно этическое 
начало должно составлять основу законов и законодательства в целом, ведь еще 
И. Кант утверждал, что любой социальный закон рано или поздно выводит на ре-
шение этических проблем. Существует много причин нерешенности задачи про-
ектирования содержания нравственного воспитания и развития. Одна из них, 
наиболее очевидная, в том, что есть препятствия, обусловленные допущением ряда 
некорректностей социально-этического и социально-правового характера. Рас-
смотрим их. 
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В посланиях президентов РФ Федеральному собранию РФ в последние 15 лет 
главная задача российской средней школы определялась как «раскрытие способ-
ностей каждого учащегося, воспитание личностей, готовых к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире» [9]. Из подобных инициатив было сделано 
несколько выводов, не отличающихся логикой и социально-правовой коррект-
ностью. 

1. Выпускник должен получить знания, приобрести навыки, умения и об-
ладать рядом компетентностей, причем в свете представлений об «инновационном 
образовании» предполагается, что это должно сделать выпускника школы (а позд-
нее — вуза) не только востребованным на рынке труда [8] (как если бы безработи-
ца перестала существовать), но даже конкурентоспособным [13]. Более того, в све-
те зарубежного опыта так называемого адаптационного образования некоторые 
авторы всерьез говорят о необходимости ориентации обучения юных россиян 
на глобальный, т.е. зарубежный, рынок труда [1; 13]. На первый взгляд в свете 
предлагаемых обществу представлений о необходимости непременно адаптиро-
ваться к новым условиям демократии это звучит вполне логично. Однако уже здесь 
содержатся очевидные социально-этические и социально-правые неточности. Во-
первых, никто не вправе отменить цели духовно-патриотического воспитания 
российской молодежи [10; 15]. Вот и Президент РФ В.В. Путин постоянно ориен-
тирует учащихся на то, чтобы жить и работать в России. Во-вторых, выпускни-
ки-отличники вскоре заметят, что их однокашники-троечники заняли (по родству 
или иначе) места хозяев в системе отношений на рынке труда. Более того, они 
будут пытаться нанять отличников, чтобы те выполняли за них всю сложную 
мыслительную работу по управлению производством, и очень постараются, чтобы 
те не имели за свой труд достойного вознаграждения. В-третьих, если на дворе 
капитализм, то никто не имеет права требовать от гражданина выхода на рынок 
труда. Если у него есть продуктивные коммерческие или иные идеи, то он сам 
имеет право организовать производство и нанимать людей. Другое дело, что у реа-
лизации этой задачи есть второе и третье дно, что нужен исходный капитал, что 
трудовой ресурс России ограничен, а бизнес может быть задавлен налогами. 
Но главное то, что гражданин свободен, поэтому сама постановка задачи «вы-
пустить юношу, востребованного на рынке труда», является ложной. 

2. Неоправданное требование формирования личностей даже не на этапе обу-
чения в средней школе [18; 5; 11], а раньше: согласно ст. 18 Закона, «родители... 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального раз-
вития личности ребенка в раннем детском возрасте». Более того, высказано мне-
ние о том, что представление о школе как об учреждении, в котором учащиеся 
приобретают воспитанность, знания и умения, «должно уйти в прошлое», «школа 
должна стать средоточием не только интеллектуальной, но, прежде всего, духов-
ной, культурной и гражданской жизни школьника» [10. С. 31]. Несомненно, уча-
стие школьников в культурной, духовной и отчасти в гражданской жизни школы 
и общества необходимо. Но это все — общие слова. Проблема же заключается 
в том, что современная школа все менее способна воспитывать, давать знания 
и обеспечивать развитие умений. 
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Понятно, что желательно использовать потенциал системы среднего образо-
вания в целях постепенной подготовки формирования личностей [8]. Но требова-
ние «выпускать личностей» ставит перед средней школой неразрешимую задачу. 
Говорить о том, что из средней школы сегодня выходят личности, так же наивно, 
как утверждать, что Россия неожиданно завоевала мировое экономическое господ-
ство в системе глобальных транснациональных монополий. Между тем можно 
девальвировать само представление о том, какой должна быть личность. В послед-
ние два десятилетия нечто подобное активно делают СМИ, распространяя сведе-
ния, рассчитанные на юных и доверчивых граждан, идущие вразрез с классической 
системой знаний: инсинуации о кометах и метеорах, которые вот-вот уничтожат 
Землю (хотя еще в 1960-е гг. подобные крайне редкие катаклизмы можно было 
прогнозировать за миллион лет, но ведь молодежь-то об этом не знает), о несуще-
ствующем календаре майя, инопланетянах, домовых, предсказательницах судеб, 
о власти заговорщиков-сатанистов на Земле и т.п. 

Еще одной некорректностью социально-этического и социально-правового 
характера является дезориентация школьников и студентов идеей исключитель-
ной талантливости детей. В последние годы активно распространяется ложь про 
выдающиеся способности детей-X (детей-индиго). Расчет опять же на то, что мас-
сы не склонны мыслить системно и задуматься, например, над тем, куда деваются 
все те якобы вундеркинды с возрастом, а если никуда не деваются, то почему нет 
резкого прогресса в науках и технологиях. 

Кроме того, ширится деятельность по реализации программ и проектов под-
держки «просто талантливых детей». Однако талантливость оценивают все те же 
люди, причем в рамках старых как мир представлений: по способностям к игре 
на музыкальных инструментах, к пению, танцам, рисованию, сочинению стихов 
и прочим второстепенным занятиям. Общеизвестно, что программы современной 
средней школы таковы, что почти все уроки по основным дисциплинам за таких 
«талантливых» детей делают их родители. Увы, сегодня в России нет специали-
стов, которые способны разглядеть и оценить будущих великих математиков 
и выдающихся инженеров. Психологи делать это не могут: специфика «тестово-
опросникового» образования не позволяет. В результате детей с действительно 
исключительными и очень нужными обществу способностями выделяют в спец-
классы и школы «с уклоном», но по-прежнему не ценят. А тут еще другой казус: 
не секрет, что именно подлинно талантливые дети оказываются самыми неснос-
ными нарушителями дисциплины на уроках: им скучно слушать недостаточно 
образованных учительниц, когда-то приехавших с дальних полустанков и без эк-
заменов принятых в педагогические вузы, которые и сегодня испытывают дефи-
цит абитуриентов. А ведь за таким отношением к педагогике кроется еще одна 
социально-правовая и социально-этическая некорректность. 

Некорректности социально-этического и социально-правового характера с не-
давних пор стали проблемой вузов. В последние годы, включившись в увлека-
тельные игры, объявленные модернизацией системы образования, многие вузы 
объявили себя федеральными, национальными исследовательскими и т.п. Руко-
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водство таких вузов, недавно стимулировавшее научную деятельность препода-
вателей, вынуждено теперь поощрять научную деятельность студентов. Поскольку 
лабораторий не хватает, студентов заставляют хотя бы писать какие-нибудь статьи, 
за что одаривают незаслуженными стипендиями по 10—20 тыс. руб., а по оконча-
нии вуза немедленно предлагают поступить в аспирантуру. Однако какая может 
быть наука в студенческом возрасте, если даже в зрелом возрасте, к сорока-пяти-
десяти годам, до высот настоящей науки (в которой «липовые» ученые степени 
не помогают) дозревают единицы из тысяч? Естественное отсутствие научных ре-
зультатов администрации приукрашивают отчетами. Досадно, ведь подобная дея-
тельность не способствует прогрессу науки. Но печальнее всего то, что в резуль-
тате молодежь России оказывается в проигрыше: ее отучают трудиться, достигая 
успехов многолетним кропотливым трудом и усердием в труде. Таким образом, 
оказывается нарушенным такой важный нравственный критерий воспитания, 
как критерий сознательности. Между тем только общество сознательных граждан, 
воспитанных на понимании высоких целей, гуманистических ценностей и идеалов, 
важных для каждого гражданина и для общества в целом, может быть в полной 
мере безопасным. Формирование таких граждан и есть процесс формирования 
личностей. 

О построении системы образования, воспитания и развития. Возможно 
ли позитивно изменить положение дел в отечественной системе образования, пре-
вратив ее в систему образования, воспитания и развития (СОВР)? Да, безусловно, 
возможно. Но такая деятельность не может обсуждаться в аспекте появления 
в стране «вариативного образовательного пространства» [2], главной целью кото-
рого с самого начала была, во-первых, возможность исключения из программ обу-
чения дисциплин «неудобных (слишком сложных) для детей», а во-вторых, воз-
можность получения документа об образовании без необходимости приобретения 
полноценных знаний и образованности. Деятельность по созданию СОВР не мо-
жет быть ограничена такими формальными инновациями, как разработка новых 
образовательных стандартов для учащихся [3] или стандартов «становления» 
учителей в инновационном образовании [8]. Она не может быть ограничена той 
или иной отдельной общей, неконкретной идеей, например идеей социокультур-
ной модернизации образования [4]. 

Позитивные изменения неизбежно потребуют вдумчивой доработки или пе-
реработки и, как следствие, перепроектирования всей системы образования. При 
этом специалистам в области дидактики, психологии, методик преподавания раз-
личных учебных дисциплин, этики предстоит под руководством специалистов 
в области смыслового системного анализа и синтеза решить ряд важнейших задач 
в целях совершенствования СОВР. В идеале предполагаемое совершенствова-
ние должно привести к созданию содержательной интегративной идейной ос-
новы СОВР. 

Об условиях, при которых система образования, воспитания и развития 
приобретет содержательную интегративную идейную основу. Наличие у СОВР 
такой основы возможно лишь при выполнении следующих условий: 1) обеспече-
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ние содержательности проектируемой СОВР с учетом тех социально значимых 
смысловых задач, решение которых она может и должна обеспечить; 2) обеспе-
чение полноты СОВР (т.е. должного наличия всех составляющих, необходимых 
по смысловому содержанию СОВР и для возможности решения задач по пред-
назначению СОВР); 3) обеспечение интегративности СОВР, причем не в смысле 
включения в СОВР каких-то дополнительных элементов, а прежде всего в смыс-
ле органичного сочетания всех основных составляющих СОВР в едином целом. 
В этом и заключается суть подлинной интеграции системы образования, воспита-
ния и развития на современном этапе. 

Итак, первым объектом доосмысления и перепроектирования должно стать 
содержание СОВР в различных аспектах. В числе таких аспектов: доосмысление 
содержания задач, обеспечивающих развитие СОВР; доосмысление содержания 
задач по воспитанию; доосмысление содержания задач по обучению; доосмысле-
ние содержания условий, обеспечивающих возможность успешной реализации 
программ воспитания и обучения. 

О важнейших условиях совершенствования содержания СОВР. Как уста-
новлено нашими многолетними исследованиями, совершенствование содержания 
СОВР, а также успешность реализации программ воспитания, обучения и раз-
вития должны предполагать соблюдение следующих важнейших условий. 

1. СОВР должна соответствовать подлинным общечеловеческим и граждан-
ским ценностям и быть готовой к воспитанию таких ценностей в подрастающем 
поколении. К множеству важнейших воспитываемых ценностей относятся следу-
ющие качества и идеалы: гражданская честность, высокие чувства патриотизма, 
дружбы, интернационального братства, добротворной любви, идеалы подлинных 
знаний, благородства, свободы, подлинной демократии. 

2. На протяжении всего процесса воспитания и обучения жизненные установ-
ки обучающих и обучаемых должны соответствовать общечеловеческим ценно-
стям и множеству основных критериев позитивного и конформного поведения. 

3. Процесс воспитания и обучения, обеспечиваемый совершенной СОВР, 
должен иметь четко определенные и реалистичные (ограниченные) цели и задачи, 
детерминированные целями и потребностями общества. Например, личностей 
можно успешно воспитывать лишь при условии, если в обществе будут созданы 
препятствия любым формам несправедливости, обмана, насилия, эксплуатации, 
криминала и войн. 

4. Процесс воспитания, обучения и развития, обеспечиваемый совершенной 
СОВР, должен быть комфортен для обеих сторон (обучаемых и обучающих) в пра-
вовом, этическом и психологическом отношениях. Вот прочему должны оцени-
ваться и отслеживаться, во-первых, стремление и готовность педагога-воспитателя 
к самопожертвованию в служении обществу, а именно стремление и готовность 
посвятить себя делу воспитания и обучения подрастающего поколения; во-вторых, 
этика педагога-воспитателя, основанная на подлинном чувстве любви к детям; 
в-третьих, этика воспитуемого и обучаемого, его стремление и готовность учиться, 
принимая социальные ценности, постигая идеалы служения обществу и приобре-
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тая знания, умения и компетентности, необходимые для такого служения. Ис-
ключительно важным является отслеживание внимания и прилежания учащегося 
на уроке как показателей готовности к служению. 

5. Для поддержания процесса обучения и воспитания должна быть создана 
атмосфера креативного взаимодействия и сотрудничества сторон в интересах 
творчества, воспитания и формирования личностей обучаемых. 

Итак, в настоящей статье были подвергнуты обсуждению вопросы содержа-
тельности и необходимости проектирования содержания деятельности по обуче-
нию, воспитанию и интеллектуально-нравственному развитию учащихся в про-
цессе получения среднего образования. Авторы убеждены в том, что эти три вида 
деятельности должны образовывать единый, интегральный процесс формирования 
сознательности и нравственного облика обучаемых, который может обеспечить 
содержательность их личностей. Достижение этой цели видится как подлинная 
интеграция отечественной системы среднего образования. 
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