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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

(К вопросу о профессиональной подготовке учителя) 
 

Введение многоступенчатой модели 
университетского образования в 
России нередко происходит в форме 
механического разделения бакалав-
риата и магистратуры. Бакалавриат 
де факто понимается как сокращен-
ная (и ухудшенная) подготовка спе-
циалистов, а магистратура — как 
способ исправить это вынужденное 
ухудшение. Между тем разделение 
бакалавриата и магистратуры имеет 
смысл, только если рассматривать 
эти уровни как имеющие принципи-
ально разные задачи. Таковыми со-
ответственно являются общеунивер-
ситетское образование со специали-
зацией на той или иной дисциплине 
на уровне бакалавриата и подготов-
ка к конкретным видам трудовой 
деятельности (в том числе и к на-

учным исследованиям) на уровне ма-
гистратуры.  

Применительно к истории это оз-
начает, что бакалавры историческо-
го образования должны получать об-
разование более широкое, чем выпу-
скники программ подготовки специа-
листов сегодняшних истфаков, а 
именно — общеуниверситетское обра-
зование с высокой долей историче-
ских курсов. Напротив, выпускники 
магистерских программ по историче-
скому образованию должны получать 
более узкую подготовку к учитель-
ской работе в определенных типах 
учреждений (например, школах раз-
ных уровней) При этом система кре-
дитов и выборность курсов открыва-
ют возможность индивидуализации 
обучения и максимально полного 
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развития способностей каждого от-
дельного студента.  

При таком подходе необходима но-
вая модель общеуниверситетского 
образования, которая должна заме-
нить традиционные циклы ГСЭ (гума-
нитарных и социально-экономических 
дисциплин) и ЕН (естественнонауч-
ных дисциплин). Главными недостат-
ками существующей системы являются 
следующие: циклы ГСЭ и ЕН органи-
зованы, прежде всего, по дисципли-
нарному принципу, который едва ли 
может быть положен в основу совре-
менной концепции общего образова-
ния; два цикла включают в себя 
слишком много дисциплин (11 первый 
и 2 второй, не считая дисциплин 
регионального и вузовского компо-
нента), так что на изучение боль-
шинства из них выделяется недоста-
точно времени. В результате обще-
образовательные курсы, как прави-
ло, строятся как краткие введения 
в соответствующие дисциплины, сами 
по себе студентам неинтересные и к 
тому же в значительной мере повто-
ряющие программу средней школы. 
Курс отечественной истории здесь 
является особенно типичным приме-
ром, поскольку этот предмет препо-
дается в старших классах средней 
школы, причем нередко в большем, 
чем в вузе, объеме часов. Препода-
вание таких курсов оказывается об-
ременительным для преподавателей и 
малоэффективным делом. Неудиви-
тельно, что вузы стремятся миними-
зировать циклы ГСЭ и ЕН.  

Представляется целесообразным 
переориентировать преподавание об-
щеобразовательных курсов в вузах с 
дисциплинарной модели на компе-
тентностную в рамках подготовки 
государственных стандартов третье-
го поколения. Между комплексами 
интеллектуальных компетенций и 
академическими дисциплинами не су-
ществует взаимнооднозначного соот-
ветствия, поскольку эти последние 
являются исторически сложившимися 
культурными практиками, а не про-
явлением вечных сущностей. Некото-
рые формы мышления в большей сте-
пени связаны с теми или иными дис-

циплинами, тогда как некоторые 
другие проявляются в целых блоках 
дисциплин, и с точки зрения общего 
образования безразлично, на каком 
именно материале эти формы мышле-
ния будут освоены студентом. Важ-
но, чтобы студент имел возможность 
представить себе различные способы 
мышления и языки культуры и нау-
чился применять их при решении 
конкретных интеллектуальных задач 
и при описании конкретных явлений. 
Тем самым его общекультурная под-
готовка, начатая в средней школе, 
будет на более сложном и более 
теоретическом уровне продолжена в 
вузе. Это позволит существенно 
продвинуться в решении главной за-
дачи образования — развития крити-
ческого мышления. Обязанность сту-
дента прослушать курсы в разных 
компетентностных областях может 
быть сформулирована в учебном пла-
не как требование широты образова-
ния.  

Итак, для реализации новой кон-
цепции высшего образования в Рос-
сии необходимо, во-первых, разра-
ботать примерный список основных 
интеллектуальных компетенций и со-
отнести их с академическими дисци-
плинами и, во-вторых, разработать 
примерный список и примерные про-
граммы курсов, в рамках которых 
студенты смогут освоить эти компе-
тенции. Как сами списки, так и со-
ответствующие курсы не могут не 
варьировать (до известной степени) 
от одной образовательной программы 
к другой.  

Для разработки списка компетен-
ций необходимо, прежде всего, 
представить себе возможные количе-
ственные параметры. Важными зада-
чами реформы университетского об-
разования и повышения его качества 
сегодня являются, во-первых, со-
кращение аудиторной нагрузки сту-
дента и совершенствование контроля 
над самостоятельной работой; во-
вторых, переход к более широкому 
использованию интерактивных мето-
дов обучения. При средней недель-
ной аудиторной нагрузке в 20 часов 
за 4 года обучения студент может 
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прослушать 40 шестикредитных (4 
часа в неделю, около 70 часов в 
семестр) курсов (по европейской 
кредитной системе). В меньшем объ-
еме часов курсы читать не жела-
тельно. Опыт показывает, что при 
использовании интерактивных мето-
дов один и тот же материал требует 
для освоения примерно вдвое больше 
аудиторных часов, чем при традици-
онном лекционном способе препода-
вания (зато глубина освоения зна-
ний возрастает). Вероятно, образо-
вательные программы могут требо-
вать, чтобы до 50% курсов студент 
выбирал из числа дисциплин профес-
сиональной подготовки (некоторые 
курсы этой группы могут быть обя-
зательными) и около 25% — из числа 
общеобразовательных курсов. Остав-
шиеся 25% студент может по собст-
венному желанию выбрать либо из 
числа общеобразовательных курсов, 
либо из числа дисциплин профессио-
нальной подготовки.  

Таким образом, компетентностых 
областей, в рамках которых сту-
дент, чтобы вы-полнить требование 
широты образования, должен на про-
тяжении четырех лет обучения про-
слушать как минимум по одному кур-
су, едва ли может быть многим 
больше 10.  
При этом, например, включение в 
число этих областей иностранного 
языка (что нередко оказывается не-
избежным с учетом уровня препода-
вания языков в средней школе) со-
кращает число областей, поскольку 
минимально осмысленный объем язы-
кового курса, позволяющего перейти 
на следующий уровень владения язы-
ком, как правило, не может быть 
меньше одного года и 140–200 ауди-
торных часов. Это ограничивает ко-
личество компетентностых областей. 
Компетенции  
едва ли могут быть четко разграни-
чены. Некоторые компетентностные 
области частично пересекаются. Вы-
деление компетентностных категорий 
должно осуществляться в рамках ка-
ждой образовательной программы с 
учетом ее специфики, равно как и 

специфики и возможностей соответ-
ствующего вуза.  

Остановимся на общеобразова-
тельных исторических дисциплинах. 
По-видимому, исторически ориенти-
рованные курсы должны быть пред-
ставлены в списках компетентност-
ных областей большинства образо-
вательных программ, поскольку на-
ряду  
с «законополагающими» науками ис-
торические (или идиографические) 
науки, интересующиеся индивиду-
альными явлени-ями, обычно счита-
ются одним из основных типов по-
знания. Однако во многих случаях 
исторические курсы могут оказать-
ся в одной категории с антрополо-
гическими или исторически ориен-
тированными социологическими, по-
литологическими и эконо-мическими 
курсами. В зависимости от  
этого несколько по-разному может 
быть  
составлен список интеллектуальных 
компетенций, развиваемых с помо-
щью истори-ческих курсов. Ниже-
следующий список приводится в ка-
честве одного из возмож-ных при-
меров.  

Курсы по истории могут способст-
вовать развитию следующих интел-
лектуальных навыков: 

— понимание того, что социальные 
феномены не являются вневременными 
сущностями, что они развиваются во 
времени и что история есть форма 
существования мира, в том числе и 
общества; 

— понимание того, что историче-
ские события и процессы всегда вы-
званы множественными причинами и 
что история частично объясняется 
действием объективных факторов, а 
частично — субъективными устремле-
ниями людей; 

— понимание того, что историче-
ские события и процессы всегда 
должны анализироваться в широком 
историческом контексте; способ-
ность устанавливать принадлежность 
отдельных фактов прошлого к более 
широким историческим явлениям; 

— понимание того, что процессы 
глобализации современного мира де-
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лают его отдельные части все более 
взаимосвязанными между собой; 

— способность различать общие 
тенденции мирового развития и их 
локальные варианты и проявления; 

— понимание того, что историче-
ские события и явления должны рас-
сматриваться в контексте свойст-
венных той или иной эпохе ценно-
стей, взглядов и стиля мысли, ко-
торые варьируют от одной культуры 
к другой; 

— понимание того, что в основе 
исторического объяснения лежит 
сравнительный метод и умение при-
менять этот метод при анализе ис-
торических фактов; 

— понимание историчности и отно-
сительности нашей собственной 
культуры и нашего понятийного ап-
парата; 

— понимание основных принципов, 
возможностей и ограничений крити-
ческого исторического метода, по-
нимание разницы между источниками 
и историографией и между внутрен-
ней и внешней критикой историче-
ского источника; 

— понимание роли и эффектов нар-
ративной формы репрезентации исто-
рии; 

— понимание семиотической струк-
туры исторического дискурса; спо-
собность критически анализировать 
идеологическое содержание и поли-
тические импликации исторических 
текстов; 

— понимание разницы между анали-
тическим подходом к историческим 
явлениям и их этической оценкой, а 
также различия между бытовым мора-
лизаторством и критическим рацио-
нальным моральным дискурсом по по-
воду прошлого.  

Последний пункт нуждается в осо-
бом комментарии. Образование, в 
том числе и университетское, долж-
но способствовать всестороннему 
развитию личности, как интеллекту-
альному, так и эстетическому и мо-
ральному. Между тем современная 
система образования обеспечивает 
это не в полной мере, в частности, 
потому что слишком  
ориентируется на идеал объективно-

го научного познания. Социальные 
науки в целом, в том числе и науч-
ная история, возникли в значитель-
ной мере на основе морального дис-
курса (неслучайно они долго назы-
вались моральными науками) и само-
утвердились по противопоставлению 
ему. Стремление изгнать из истории 
моральные соображения, чтобы «не 
судить, но понимать» прошлое, при-
водит, однако, к тому, что естест-
венное для человека эмоциональное 
и ценностное восприятие историче-
ских событий не учитывается в пре-
подавании истории. В основе этого 
лежит свойственное большинству ис-
ториков неумение видеть различие 
между бытовым морализаторством и 
критическим  
осмыслением и обсуждением эмоцио-
нальных и ценностных аспектов ис-
тории. Отсюда воспитательный по-
тенциал истории, ее способность 
служить задаче развития критиче-
ского мышления в области морали 
остаются слабо востребованными. 
Тем самым создаются условия для 
использования истории в качестве 
орудия идеологической индоктрина-
ции. Отсюда — необходимость как 
при подготовке историков, учителей 
истории, так и при преподавании 
исторических курсов, особенно за-
трагивающих «больные вопросы» не-
давней истории, уделять особое 
внимание развитию у слушателей 
способности рационального и мо-
рального суждения о прошлом.  

Как сейчас заинтересовать исто-
рией современное молодое поколение 
страны? Можно ли это сделать вооб-
ще?  

Интерес к истории был очень ве-
лик в России в эпоху перестройки, 
однако на протяжении 1990-х гг. он 
значительно снизился. В 2000-е гг. 
он появился снова, причем в центре 
его опять, как и в эпоху пере-
стройки, в значительной мере нахо-
дятся «больные вопросы» советского 
прошлого, теперь нередко трактуе-
мые в противоположном  
смысле. Однако между интересом к 
истории и готовностью брать курсы 
по истории, по-видимому, нет пря-
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мой связи. Похоже, что подъем ис-
торической памяти в большей мере 
проявляется в интересе к историче-
ской беллетристике и журналистике, 
а также к кинематографу. Историки, 
разумеется, должны преподавать со-
ветскую историю и стараться увлечь 
ею студентов, но, вероятно, для 
привлечения студентов на курсы по 
истории необходима более комплекс-
ная стратегия.  

Важным элементом этой стратегии 
может стать повышение качества 
преподавания. Предлагаемый подход 
к чтению исторических курсов как 
общеобразовательных создает воз-
можности для этого. Во-первых, он 
делает преподавание проблемных об-
щих курсов гораздо более интерес-
ным для историков занятием. Во-
вторых, за счет гораздо более ши-
рокого введения принципа выборно-
сти курсов студентами он создает 
для историков конкурентную ситуа-
цию и должен побудить их препода-
вать интереснее. Здесь  
в известном смысле должны зарабо-
тать «рыночные» механизмы (конеч-
но, с оговоркой, что преподаватель 
всегда должен думать не только о 
том, чтобы «продать» свой курс, но 
и о том, чтобы сделать его полез-
ным для интеллектуального развития 
студента). В-третьих, за счет ис-
пользования интерактивных методов 
преподавания и увеличения доли са-
мостоятельной работы студентов по-
следним придется изучать уже не 
стандартные учебники, но более 
серьезную (и интересную) литерату-
ру, а также в какой-то мере источ-
ники. В-четвертых, расширение пра-
ва студентов выбирать курсы созда-
ет для него дополнительную мотива-
цию и, следовательно, также влияет 
на качество образования. Разумеет-
ся, совершенствование подготовки 
будущих учителей-историков, в том 
числе и развитие у них навыков 
диалога с обществом в условиях 
рынка, должно при этом стать важ-
ной задачей исторического образо-
вания.  

Наряду с повышением качества 
преподавания необходим тщательный 

тематический подбор курсов по ис-
тории, предлагаемых в качестве об-
щеобразовательных. Обычно интерес 
вызывают и курсы, посвященные ис-
тории «проблемных регионов» («го-
рячих  
точек») современного мира, а также 
поблемы вокруг которых идет острая 
дискуссия историков и общества в 
целом. Наконец, следует шире ис-
пользовать связь общеисторических 
курсов с проблематикой, изучаемой 
студентами различных вузов в рам-
ках курсов профессиональной подго-
товки (например, проблемные курсы 
по истории науки и техники в тех-
нических вузах).  

Итак, вместо обязательного, бо-
лее или менее стандартного курса 
отечественной истории, в значи-
тельной мере повторяющего материал 
школьной программы, студентам мо-
жет быть предложен спектр проблем-
но ориентированных, но достаточно 
широких курсов по выбору, каждый 
из которых способствует развитию 
интеллектуальных навыков, попадаю-
щих в данную компетентностную об-
ласть.  

Модернизация преподавания исто-
рии как общеобразовательной дисци-
плины невозможна без реформы орга-
низации исторических исследований, 
исторической профессии и подготов-
ки профессиональных историков и 
педагогов-историков. Однако подоб-
ные изменения представляются не-
легкой задачей, поскольку противо-
речит давней традиции «профессор-
ской истории», уходящей корнями в 
историю университетов XIX в. и 
связанной с логикой самовоспроиз-
водства университетской корпора-
ции. Здесь особенно труден психо-
логический момент: если в рамках 
системы преподавания, ориентирую-
щегося на воспроизводство истории 
как академической дисциплины, лич-
ность профессора выступает в каче-
стве интеллектуального идеала для 
студентов, то в рамках системы, 
ориентирующейся на развитие лично-
сти студента и его подготовку к 
успешному функционированию за пре-
делами университета, личность про-
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фессора утрачивает свой ореол. Из 
своей башни из слоновой кости «по-
лубоги» выходят на рынок и оказы-
ваются вынужденными приспосабли-
ваться к его законам и вкусам кли-
ентов, не имея при этом права ут-
ратить положение интеллектуального 
авторитета. Это объективно непро-
стая и субъективно непривычная 
роль. Однако способность успешно с 
нею справляться является условием 
жизнеспособности академического 
сообщества.  

Трудности такого рода ни в коем 
случае не являются только россий-
ской спецификой.  

Для российского общества более 
существенной чертой исторического 
сознания общества и профессиональ-
ных историков  
является то, что история как наука 
и как учебный предмет долгие годы 
подвергалась идеологическому дав-
лению. История была одной из основ 
советской идеологии. В тематиче-
ском отношении позднесоветская ис-
ториография отличалась консерва-
тивностью. В ней доминировала мо-
дель национальной истории, т. е. 
событийная политическая история, 
дополняемая социально-экономиче-
ской историей и историей политиче-
ских идей. Правда, в 70-80-е гг. 
XX в. в некоторых методологически 
продвинутых ее областях (прежде 
всего, в медиевистике и древней 
истории) наметились тенденции, во 
многом родственные тому, что про-
исходило в мировой историографии. 
Речь идет, прежде всего, о форми-
ровании истории ментальностей и 
исторической антропологии, соци-
альной истории. Это неизбежно ска-
зывалось на качестве исторических 
исследований. Однако при всей сво-
ей важности исследователи, рабо-
тающие в более свободной методоло-
гической парадигме, не составляют 
большинства российских историков. 
Кроме того, после не-которого ос-
лабления позиций академическо-го 
эстеблишмента в 1990-е гг., в 
2000-е гг. произошла консолидация 
и реванш этого последнего (успев-
шего отчасти обновиться за это 

время). Правда, марксистская дог-
матика находит сегодня мало при-
верженцев, но периодически звуча-
щие призывы вернуться к проблема-
тике советской историографии, «ис-
правленной и дополненной» в свете 
новых подходов, обычно вызывают 
поддержку даже среди молодых исто-
риков. Сами новые подходы при этом 
нередко оказываются освоенными на 
весьма поверхностном уровне. По-
этому можно сказать, что наиболее 
заметные черты позднесоветской ис-
ториографии — методологическая 
невнятность, тяга к фактологии, 
преобладание событийной истории — 
в основном сохранились в массовой 
научной продукции большинства 
постсоветских историков. Впрочем, 
это отчасти параллельно таким ха-
рактерным для современной западной 
историографии чертам, как уста-
лость от методологии и возвращение 
к позитивизму.  

В этих условиях неудивительно, 
что структуры исторического обра-
зования за прошедшие двадцать лет 
изменились мало, равно как и ву-
зовские учебники истории и про-
граммы отдельных курсов. Многие 
курсы, в том числе и основопола-
гающие для подготовки историков, 
сегодняшние профессора читают так 
же, как их учителя и учителя их 
учителей. Модель национальной ис-
тории, организованной вокруг поли-
тической истории, правда, освобож-
денная от части марксистских штам-
пов, по-прежнему доминирует в под-
готовке историков, определяет их 
умственный горизонт и транслирует-
ся ими в общеобразовательные курсы 
по истории в вузах и школах (а 
также в популярную историческую 
литературу).  

Каковы же главные направления 
реформы профессионального истори-
ческого образования и его пере-
стройки в рамках системы, где 
главной функцией истории является 
общеобразовательная функция (уро-
вень бакалавриата)?  

Логика стандартов третьего поко-
ления предполагает, что должен 
быть увеличен общеобразовательный 
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компонент в подготовке историков и 
построение всех образовательных 
процедур на основе компетентност-
ной модели.  

Необходимо существенно повысить 
количество курсов по выбору. Жела-
тельно, чтобы базовые дисциплины 
профессиональной подготовки были 
обязательными, а общеобразователь-
ные курсы и часть дисциплин про-
фессиональной подготовки — в боль-
шем количестве по выбору. Парал-
лельно необходимо переломить тра-
дицию и пойти на сокращение числа 
и объема стандартных общих курсов, 
в хронологической последовательно-
сти излагающих событийную историю. 
До сих пор именно эти курсы у 
большинства преподавателей и сту-
дентов-историков считаются осново-
полагающими для подготовки истори-
ков. Это обусловливается сохране-
нием традиционализма в подготовке 
историков. Тем не менее в более 
скромном объеме такие курсы целе-
сообразно сохранить, дополнив сис-
темой заданий для самостоятельной 
работы, которые должны научить 
студентов самостоятельно находить 
фактическую информацию по истории. 
Отказ на университетском уровне от 
отдельного чтения курсов по разным 
разделам всемирной и отечественной 
истории едва ли возможен, однако 
необходимо широкое применение 
сравнительно-исторического подхода 
при чтении как общеобразователь-
ных, так и специальных курсов.  

Вполне разумным было бы уменьше-
ние доли курсов по политической 
истории и расширение за счет дис-
циплин по выбору доли курсов по 
экономической, социальной, куль-
турной истории, а также по истории 
религии, литературы и искусства; 
это необходимо как для подготовки 
современно мыслящего исследовате-
ля, так и для подготовки школьных 
учителей истории.  

Необходимо более взвешенно под-
ходить к европоцентризму при изу-
чении всемирной и к русоцентризму 
при изучении отечественной исто-
рии.  

Повышение роли самостоятельной 
работы студентов является главным 
условием Болонского процесса. Она 
возможна, прежде всего, при изуче-
нии ими научной литературы под 
контролем преподавателя. В этой 
связи полезным представляется ко-
ординация списков обязательной ли-
тературы по разным курсам и разра-
ботка минимального списка обяза-
тельной литературы как по специ-
альности, так и по социальной тео-
рии и теории истории в целом, что-
бы выпускник-историк имел пред-
ставление о ключевых текстах исто-
риков и социальных теоретиков и 
философов. Благодаря увеличению 
роли самостоятельной работы, уве-
личению количества письменных за-
даний, внедрение элементов научной 
работы в изучение не только дисци-
плин специализации, но и общих 
курсов и дисциплин по выбору может 
реально произойти сближение учеб-
ной и научной работы студента.  

В свою очередь развитию профес-
сиональной саморефлексии будут 
способствовать не только общие 
курсы, но и курсы по историогра-
фии, проблемные курсы, курсы по 
методологии исследований, по соци-
альной теории и т. д. Необходимо 
выстраивать «цепочки» курсов на 
уровне бакалавриата с таким расче-
том, чтобы они вели потом к маги-
стратским программам.  

Важным этапом образовательного 
маршрута в современном универси-
тетском образовании является маги-
стратура. Магистерские программы 
могут быть направлены на подготов-
ку к научной работе и поступлению 
в аспирантуру, на подготовку 
школьных учителей, на подготовку к 
работе в других связанных с исто-
рией и преподаванием  
областях занятости. При этом раз-
витие в университете сильных маги-
стерских программ, готовящих к 
конкретным и привлекательным для 
студентов формам занятости,  
в том числе и в сфере образования, 
является важным фактором притяга-
тельности исторических программ.  
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Магистерские программы подготов-
ки к вышеназванным видам деятель-
ности должны носить индивидуализи-
рованный характер, строиться во-
круг индивидуальных и коллективных 
исследовательских проектов и со-
держать значительное количество 
дисциплин узкопрофессиональной 
подготовки; однако представляется 
необходимым сохранение и на уровне 
магистратуры требования прослушать 
определенный минимум курсов маги-
стратского уровня по социальной 
теории и другим социальным и гума-

нитарным наукам, в зависимости от 
темы научной работы магистранта.  

Магистерские программы подготов-
ки учителей средней школы должны 
стать  
важным делом исторических факуль-
тетов университетов и всей истори-
ческой профессии; вопрос о целесо-
образности сохранения педагогиче-
ских вузов заслуживает серьезно-го 
обсуждения, он требует взвешенного 
подхода и не может не учитывать 
сложившиеся традиции. 

 
 

А. С. Роботова,  
профессор кафедры педагогики 

 
ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ОБЛИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Название может вызвать у читате-

ля иронию. Какая связь между обра-
зованием с его такими сложными, 
инновационными процессами, рефор-
мированием и постмодернизмом? Да, 
говорим мы об эпохе постмодерниз-
ма, о постмодернизме как направле-
нии в искусстве. Говорим о культу-
ре постмодерна. А образование и 
постмодернизм? Обращаюсь к специ-
альному словарю. «В самом общем 
смысле постмодернизмом называют 
“дух времени радикального плюра-
лизма (от лат. pluralis — т. е. 
всеобщая, всепоглощающая множест-
венность взглядов, теорий, концеп-
ций), который объединяет всё, что 
произошло после модернизма в раз-
ных видах человеческой деятельно-
сти: философии, искусстве социоло-
гии, экономике, политике”»1. Это 
«дух времени» — с этим согласна. 
По поводу «радикального плюрализ-
ма» — возникает много вопросов. Но 
может ли он (дух времени) сказать-
ся на образовании, со всей его ус-
тойчивостью и даже необходимым для 
этого феномена консерватизмом?  

Возникшее название через мгнове-
ние вызвало усмешку. Какая-то за-
явка на необычность, на привлече-
ние внимания, на претенциоз-
ность…думалось тяжело. Простые на-
звания в строку не ложились, не 

роились в голове, перебивая друг 
друга, а те, что возникали, были 
как-то неинтересны, неуклюжи и не 
соответствовали замыслу. Замысел 
тоже вызревал трудно: сквозь него 
не вполне отчётливо был виден сю-
жет, проблемы, конец написанного. 
Думалось о таких проблемах, кото-
рые тяготили, вызывали противоре-
чивые мысли. И всё-таки я остано-
вилась на постмодернистском облике 
образования. Это было указание и 
на эпоху постмодерна, и на вклю-
чённость образования в общекуль-
турные процессы, и на то, что это 
авторское видение некоторых черт 
современного образования, некото-
рых черт его наружности2. Предме-
том внимания становятся внешние, 
заметные черты явления. Меня снова 
и снова тяготила мысль о критиче-
ской рефлексии по поводу образова-
ния: не покажется ли она избыточ-
ной, субъективной, ошибочно при-
страстной.  

Я оправдывала себя необходимо-
стью ответственного мышления, о 
котором сегодня так часто говорят. 
В эпоху, когда переоцениваются 
многие привычные понятия: реаль-
ность, время, дискурс, истина, 
смысл и др., — наверное, критич-
ность полезна… Когда плюральность, 
множественность идей, возможностей 


