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мыслить по-новому, то есть научить мыслить нелинейно, с учетом альтернатив. Для этого 
нужна необходимая подготовка и оперативная «достройка» квалификации учителя. 

Мы понимаем, что в школе русский язык — это не просто предмет обучения, это еще и 
инструмент, с помощью которого формируются и другие предметные знания. Вчера ко мне 
подошла учительница математики и с горечью сказала, что ребята не понимают сегодня 
заданий по математике, поэтому снижение интереса к математике очевидно. Не понимают 
текст. То же самое говорят про тексты специалисты по истории и обществоведению. 

У нас сегодня актуальна и проблема русского языка в полиэтнических школах. В Пе-
тербурге 1243 школы и детских сада с полиэтническим составом. Это 8754 школьника, 
не владеющих или плохо владеющих русским языком. Они учатся в обычных классах, 
где русский язык является родным, и они должны с помощью русского языка войти в си-
стему знаний по биологии, математике и так далее. Учителю сегодня никто не помогает 
в этой ситуации. 

Язык — это междисциплинарная область. И мы должны понимать, что сегодня это 
самая главная проблема обучения. 

Появляются совершенно новые методики, непривычные для большинства наших 
школ. Однако несогласованность в выработке стратегии повышения квалификации учи-
теля тоже не способствует быстрой и качественной достройке квалификации учителя в 
новых условиях. 

Нужны новые способы передачи и компактной упаковки готовых знаний — в учеб-
никах и учебных пособиях. Учебный текст должен стать другим. Он должен помогать 
ученику учиться, в том числе учиться самостоятельно. 

Срочно необходима разработка так называемых дополнительных образовательных 
программ. У нас катастрофически не хватает программ для одаренных детей. Нет у нас и 
программ по филологическому образованию для детей, которые не могут посещать шко-
лы. Сегодня 45% детей-инвалидов не посещают школы. Они могут учиться, но для них 
необходимы специальные программы. Недавно обратились к нам и руководители одной 
из колоний для несовершеннолетних. Их тоже нужно обучать. А программ для работы в 
условиях замкнутости, отсутствия литературы нет. Поэтому сегодня филологическое об-
разование может и должно выстраиваться и в системе дополнительных программ. 

Нам необходим поиск оптимального соотношения содержания языкового и литератур-
ного образования. Необходимо сократить тот разрыв, который существует между общей 
и высшей школой. 

А. И. Дунев,
учитель русского языка и литературы 

Новодевяткинской средней школы № 1 Ленинградской области

РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ*

В последние годы происходит изменение содержания образования и переоценка роли 
таких школьных предметов, как русский язык и литература. Дело, наверное, не в том, ка-
кой предмет важнее — русский или математика, литература или информатика, — только 
вместе они формируют образование школьника. Тем не менее недооценивая значимость 
русского языка и литературы как школьных предметов, наша образовательная система 
углубляет разрыв между поколениями, формирует инфантильное, безответственное по-

* Выступление на дискуссионной площадке «Слово и словесность в современной школе» в рамках 
Педагогической ассамблеи 22 января 2010 г. (печатается по стенограмме). 
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коление молодых людей. Роль филологических дисциплин, на мой взгляд, заключается в 
сохранении преемственности между поколениями, развитии самосознания личности. 

Скажу о тех проблемах, которые ближе мне, — о содержании образования по русско-
му языку в школе. Уже в конце XX в. разрыв между вузовским и школьным образованием 
стал настолько велик, что стало сложно поступать в вуз без репетиторов, восполняющих 
то, что не входит в школьную программу или представлено в ней неполно, невнятно. Та-
ким образом происходит компенсация того, с чем не справляется современная школа. 

Школьные учебники по русскому языку содержали представления конца XIX — на-
чала XX в. Учебники по литературе современную литературу заканчивали периодом 
50—60-х годов. 

Трудно ответить на вопрос, каким должен быть хороший учебник. Наверное, это пред-
мет большого отдельного разговора. Учебник должен научить читать и понимать текст, 
воспринимать и создавать собственное речевое произведение. В сложные для школы 90-е 
годы учитель обрел право выбирать учебники: и стали появляться новые учебники, посо-
бия, но этот выбор происходил, как правило, за счет родителей. Именно они расплачива-
лись за пожелания учителя. Сейчас ситуация изменилась — школьные библиотеки в той 
или иной степени обеспечиваются учебниками, но не всегда теми, по которым бы хотели 
работать педагоги. Я убежден, что разнообразие учебников по предмету — это благо, а 
качество и конкурентоспособность должны определять не чиновники с издателями, а 
школьные учителя, преподающие тот или иной предмет. К сожалению, ситуация с вы-
бором учебников и учебных пособий очень сложная. 

Еще одна важная проблема — это единый государственный экзамен, который стал 
показателем для сравнения регионов, районов, школ, но не совсем понятно, показателем 
чего, как он проверяет качество гуманитарного образования. Успешность выполнения 
теста учениками школы не всегда зависит от компетентности учителя, от компетентно-
сти школьников, ее определяют многие другие факторы — психологические факторы, 
качество проверочных материалов, контингент учащихся. Средний балл ЕГЭ ни в коем 
случае не должен становиться критерием оценки деятельности учителя школы, района, 
иначе из средства прогрессивного реформирования образования экзамен станет плеткой 
для образовательного учреждения и для учителя. 

Школа ожидает молодых педагогов, но, как мы знаем, в вуз, в том числе и в педаго-
гический, поступают по результатам ЕГЭ. Отсутствие экзаменов, собеседований может 
привести к тому, что на филологическом факультете может оказаться, образно говоря, 
глухонемой студент: он прекрасно сдаст письменный тест и поступит в вуз, но подгото-
вить учителя русского языка и литературы из него невозможно. 

Поэтому выступаю с предложением, чтобы абитуриенты перед вступительными экза-
менами в педагогический вуз проходили тест на профессиональную пригодность. Тогда 
вуз не будет работать вхолостую и больше выпускников будет приходить в школу. 

Проблемы школы — это проблемы общества, проблемы семьи. Почему в средствах 
массовой информации сформировался негативный образ школы, образ учителя? Даже от 
вузовских преподавателей нередко приходится слышать о некой Марии Ивановне, кото-
рая преподает что-то, не понимая, что она делает. Этот образ складывается с молчаливого 
согласия всех. Педагогическое сообщество оказалось не готовым реагировать на крити-
ческие замечания, а нередко и ложь и оскорбления. Жить по принципу «собака лает — 
караван идет» — это значит, отказаться от защиты чести и достоинства как личности 
учителя, так и образовательного учреждения. Во всех скандальных ситуациях, которые 
происходили вокруг образования, вокруг школы, противопоставленными оказывались 
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учитель, чиновник, родитель, и каждый в этой ситуации защищал себя, оправдывался 
только за себя. Самым беззащитным и беспомощным оказывался учитель. Неумение по-
стоять за себя во многом связано с неумением выразить собственную мысль, публично 
высказаться в свою защиту, то есть напрямую касается темы речевой и коммуникатив-
ной, а также правовой культуры педагогических работников. 

Современный учитель должен быть вооружен знанием законов и умением выступить 
в средствах массовой информации, для того чтобы защитить себя. Поэтому в педагоги-
ческих вузах следует усилить правовую и риторическую подготовку учителя (я говорю 
здесь не только об учителях-филологах). 

Учитель — человек с высоко поднятой головой, человек, уверенный в своей значи-
мости в обществе, точно знающий, что и зачем он делает. И я надеюсь, что Год учителя 
поможет всем понять и осознать это. 

Т. С. Федина,
директор школы № 700  Василеостровского района  Санкт-Петербурга

ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Как учитель русского языка и литературы и как директор школы, наблюдающий за 
работой учителей русского языка и литературы, не могу не согласиться с тем, что про-
блемы школы связаны с размытостью жизненных ориентиров, с девальвацией ценностей 
у молодого поколения, культурной деградацией. Конечно, школа не является монополи-
стом, который создает культурную среду для школьника, однако ее роль очень велика. 
Особая роль принадлежит словеснику, потому что у него самое главное оружие — слово. 
Я как директор школы могу утверждать, что если в классе хороший словесник, то классу 
повезло, потому что литературное образование воспитывает душу. В этом классе будет 
хорошая аура, там будет то, что гораздо труднее создать классному руководителю, препо-
дающему другие предметы. 

Конечно, я согласна, что идет падение интереса к чтению — это влияние экранной 
культуры, это, безусловно, влияние нечитающих родителей. Хочу поделиться тем, как мы 
выходим из этой ситуации. 

В рамках программы развития нашей школы поставлена цель создать в школе эффек-
тивную читательскую среду, приобщить детей к чтению, потому что чтение мы рассма-
триваем как главную компетентность и ресурс качества образования. 

У нас формируется особая топонимика школы. У каждого кабинета есть свое назва-
ние, связанное с книгой. Это может быть «Война и мир», «Кладовая солнца», «Изумруд-
ный город». Дети сами называли кабинеты, они могут и менять названия. Таким образом 
формируются элементы культурной среды. 

Я считаю, что каждый учитель в школе — это учитель языка. Работа с текстом (худо-
жественным, публицистическим, научным) должна быть делом каждого преподавателя. 

В нашей школе абсолютно все преподаватели — и физкультуры, и изобразительного 
искусства, и литературы, и математики — дают уроки, связанные с книгой. Подчас учи-
теля математики, природоведения дают не менее интересные уроки, чем словесники, от-
крывая новые грани своего предмета. Такая работа тоже является элементом приобщения 
к чтению. 

* Выступление на дискуссионной площадке «Слово и словесность в современной школе» в рамках 
Педагогической ассамблеи 22 января 2010 г. (печатается по стенограмме).


