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ИНФОРМАЦИОННОЕ                            ПРОСТРАНСТВО

� Ваша книга «Создание со�
бытий: гуманитарные технологии 
в корпоративных коммуника�
циях» победила на российском 
профессиональном конкурсе 
в области связей с обществен�
ностью PROBA в номинации 
«Лучшая работа по теории PR». 
Сейчас в ответах на вопросы 
Вы раскрываете ее основные 
идеи?

– В общем, да, но в ходе лекций, 
в процессе общения со студентами 
и коллегами и наблюдая�анали�
зируя постоянно создаваемые 
события, появляются новые мысли, 
желание «дописать» и сделать вто�
рое издание. Наверное, это вечное 
желание автора.

Немного скажу о профессио�
нальных конкурсах, поскольку они 
также являются специальными со�
бытиями. Их организуют с целью и 
популяризации той или иной сферы 
деятельности, и для поддержания к 
ней внимания и интереса как ши�
рокой общественности, так и узких 
целевых аудиторий, и опять�таки 
для  продвижения идей (существует 
целая плеяда ставших знамениты�
ми профессиональных конкурсов:
«Нобелевская премия» (наука), 
«Букеровская премия» (литература), 
«Оскар» (кино), «Премия Грэмми» 
(музыка), «Золотая маска» (театр), 
«Тэффи» (телевидение) и, конечно 
же, «Учитель года» (образование). 

Профессиональный конкурс 
PROBA проводится уже десять 
лет, он проходит при поддержке 
Государственного Эрмитажа и его 
директора М.Б. Пиотровского. Когда 
награду вручают на сцене Эрмитаж�
ного театра, когда в СМИ сообщают 
о победителях российского профес�
сионального конкурса и называют 
имя вуза, его преподавателя – это 
отличный PR и вуза, и факультета, 
и кафедры, и специальности. Я 
благодарна руководству нашего 
Герценовского университета за воп�
лощение инновационного проекта, 
поскольку эта книга вышла в свет 
благодаря именно ему.

Желаю всем нам, чтобы Год учи�
теля действительно стал событием, 
привлек внимание и повысил инте�
рес к этой великой профессии.

– Елена Анатольевна, Год 
учителя – это событие? И что 
понимают под «событием»?

–  Год Учителя, бесспорно, со�
бытие. На данный момент собы�
тием является сама заявка, на�
чало. 2010�й выбран временем 
и пространством обозначенного 
события, и в нем должна в первую 
очередь прозвучать идея значения 
фигуры Учителя, роли образования. 
Запланированная программа Года 
является способом донесения этих 
идей. 

То, что нашему Герценовскому 
университету оказана честь открыть 
Год учителя – уже свершившееся со�
бытие, имеющее беспрецедентную 
значимость, укрепляющее значение 
вуза и его репутацию.

Начнем все�таки с прояснения 
используемых понятий. Понятие 
«событие» является родным для 
философского дискурса. Когда 
же мы используем его сегодня в 
ежедневной речевой практике, 
смысл у него меняется. «Событие» 
используется и как синоним слов 
«мероприятие», «происшествие», 
либо что�то необычное. СМИ каж�
дый день создают события. Если 
же говорить о профессиональной 
лексике в области связей с общест�
венностью, то здесь используется 
понятие «специальное событие», 
под которым понимается целена�
правленно организованное действо 
для трансляции идеи, ценностей, 
сообщения, выражающего и служа�
щего достижению мировоззренчес�
ких, информационных, репутацион�
ных, имиджевых, некоммерческих, 
коммерческих целей какого�либо 
сообщества. 

Год семьи (2008), Год молодежи 
(2009), Год учителя (2010) – это 
специально созданные события, на 
которые возложены стратегические 
задачи выстраивания новой госу�
дарственности. Семья, молодежь, 
учитель – важнейшие силы и ресур�
сы, опираясь на которые возможно 
формирование и воплощение на�
циональной идеи. Важнейшая цель 
государства – создание духовного 
единства. Это основа национальной 
идентичности, и это возможно через 
событие. Участие в событии дает 
человеку ощущение сопричаст�
ности, восприятия себя как части 
целого, единого. Сегодня очень акту�
ально формирование российского 
национального единства, мировоз�
зренческих оснований, способных 
консолидировать российское обще�
ство. Специальное событие должно 
быть наполнено духовным смыслом 
и иметь стержневую идею. Обраще�
ние к идеям учительства, образова�
ния, духовного взросления и силы 
личности весьма своевременно. 
Фигура учителя для России всегда 
имела особенное архетипическое 
значение. Учитель, прежде всего, 
воспринимался как источник ду�

В своем интервью Елена Анатольевна Каве�
рина, кандидат философских наук, доцент 
кафедры связей с общественностью и рек�
ламы РГПУ им. А.И. Герцена поделилась 
философским взглядом на Год учителя и 
рассказала о «специальных событиях».

ховности и нравственности, а потом 
уже – как источник предметного 
знания. 

Современное информационное 
пространство наполнено различ�
ными идеями и смыслами, поэтому 
оно очень конкуретнно. Чтобы идея 
была слышима в информационной 
среде, необходимо использовать 
коммуникационные технологии.

– Технологичность – черта 
времени?

– Конкуренция впечатлений, 
конкуренция идей – важнейшие чер�
ты современной информационной 
эпохи. Сегодня в информационном 
пространстве принципиально важ�
но транслировать социально зна�
чимые идеи и делать это так же тех�
нологично и профессионально, как 
это делают, например, компании, 
реализуя коммерческие проекты. 
Социальной рекламы, транслирую�
щей важнейшие социальные идеи, 
способствующей формированию 
активной гражданской позиции, 
пока еще недостаточно. Поэтому 
принципиально важно поднимать 
проблемы и транслировать их с 
поддержкой на государственном 
уровне. 

– Создание событий – это 
технология? 

– Да, технология, более того 
– гуманитарная. Обращу внимание 
на античное понимание «техне» как 
мастерски, искусно выполненной 
работы; в нашем ракурсе «гумани�
тарные технологии» можно пони�
мать как искусство организации 
взаимодействия людей, выстраи�
вания диалога и полилога среди 
групп, сообществ. И эта работа 
очень ответственная, так как «спе�
циальные события» могут иметь как 
положительные, так и отрицатель�
ные смысловые «заряды»; могут 
быть направлены на формирование 
как позитивных, так и негативных 
дискурсов; могут «запускать» в 
общественное и индивидуальное 
сознание как конструктивные, так и 
деструктивные идеи; способны кон�
солидировать как созидательные, 
так и разрушительные силы. 

–  Есть ли свой язык у «специ�
ального события», в чем кроется 
сила воздействия, про которую 
Вы говорите? 

–  Сила коммуникационного воз�
действия посредством «специаль�
ного события» на общество в целом 
и отдельного человека в частности 
в современном мире существенно 
возросла. Этому способствует 
мощное развитие информационной 
среды, различных средств связи. 
Коммуникационная сила специ�
ального события скрыта и в самом 
методе – воздействие «образом», 
создание яркой эмоции, вовлечение 
в переживание.

Язык специального события 
уникален, поскольку, действуя через 
эмоциональную сферу, способен 
передать смысл, заставить пережи�
вать и действовать, убедить, минуя 
лингвистические барьеры. В этом 
ракурсе понимания он становится 
международным. И в этом еще один 
аспект силы влияния «специальных 
событий».

– Как измерить масштаб 
события?

– Ответ, скорее, будет фило�
софским, чем статистическим. В 
чем значение события? В том, что 
его увидели миллионы? Или в том, 
что несколько человек поменяли 
свой взгляд на мир, сделали шаг 
навстречу понимания мира и себя 
в нем, ощутили свою сопричаст�
ность, обрели свою идентичность 
и свое сообщество, продвинулись 
на пути поиска смысла. Подлинное 
событие имеет экзистенциальную 
сущность.

Создание событий как способ 
трансляции идей, формирования ми�
ровоззрения и системы ценностей, 
консолидации сообщества – ком�
муникационная константа культуры. 
Истоки событийных коммуникаций 
находятся в недрах развития чело�
веческой культуры и цивилизации, в 
мифологии и мистериях, хранящих и 
передающих этические и эстетичес�
кие максимы человеческого бытия. 
Методы событийных коммуникаций 
базируются на опыте сакральных 
действ древнейших и традицион�
ных культур. Событийная комму�
никация и сегодня сохраняет свою 
актуальность и является одним из 
основных методов трансляции идей, 
ценностей, сообщений; методом 
взаимодействия с общественны�
ми аудиториями. Специальные 
события, бесспорно, обладают 
серьезным потенциалом влияния 
на формирование общественного 
и индивидуального сознания, об�
щественных взглядов и ценностных 
приоритетов личности.

– Неужели всему этому мож�
но научить? Как называется 
профессия человека, который 
создает события, и учат ли этому 
в стенах РГПУ? 

– В своей профессиональной 
деятельности специалист по связям 

с общественностью, специалист 
по рекламе организует различные 
специальные события (церемонии 
открытия, форумы, конгрессы, дни 
открытых дверей и т.д.). Сегодня 
уже появилась более узкая специа�
лизация – event�менеджер, иначе 
говоря, «создатель событий».

В РГПУ этому учат на факуль�
тете философии человека, на ка�
федре связей с общественностью 
и рекламы. Особенно ценно то, что 
кафедра находится в структуре 
факультета философии челове�
ка, поскольку у специалистов по 
связям с общественностью и рек�
ламы важно сформировать гума�
нистическое мировоззрение. Они 
получают специальность, которая 
служит продвижению идей, будь 
то в социальной или коммерческой 
сфере. Специалисты по связям с 
общественностью, рекламе долж�
ны в первую очередь гуманистичес�
ки мыслить, это будет их надежным 
основанием для творчества и 
ответственности за применяемые 
технологии. Эти специалисты долж�
ны быть гуманитариями высшей 
классификации, поскольку их рабо�
та будет связана с такой сложной 
сферой человеческой личности, 
как сознание. 

На факультете для этого есть 
хорошая научная школа: для меня 
это, прежде всего, научная шко�
ла моего Учителя – профессора 
А.П. Валицкой; на кафедре теории 
и истории культуры под руководс�
твом профессора Л.М. Мосоловой 
разрабатываются вопросы прак�
тической культурологии, в рам�
ках этой деятельности издается 
актуальный по значению сборник 
«Гуманитарный лексикон», в ко�
тором с философско�культуроло�
гических позиций раскрываются 
важнейшие понятия современного 
гуманитарного знания; философс�
кие аспекты событий раскрывает 
профессор А.А. Грякалов в своей 
книге «Письмо и событие».

Благодаря поддержки ру�
ководства факультета, декана 
В.А. Рабоша наши студенты прини�
мают участие и часто побеждают 
в федеральных, региональных и 
городских студенческих форумах 
по связям с общественностью. 
В этом году осенью кафедра бу�
дет отмечать свой десятилетний 
юбилей. 

ÑÀÌÛÉ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÑÀÌÛÉ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÂÇÃËßÄÂÇÃËßÄ
CОЗДАНИЕ СОБЫТИЙ 
В ГОД УЧИТЕЛЯ

Интервью подготовил 
Антон МАКАРОВ

МЕЧ В РУКАХ 
БЕЗУМЦА

В педагогике есть три фунда�
ментальных понятия: воспита�
ние, образование, обучение. Но 
поистине: образование без вос�
питания � меч в руках безумца. 
В ряде стран первенство отда�
ется образованию и обучению: 
человек овладевает знаниями, 
нужными для практической жиз�
ни, для обретения материаль�
ного благополучия, Но можно 
много знать и быть злодеем. 
Отечественная педагогическая 
мысль, не отрывая воспитание 
от обучения и образования, на 
первое место ставила задачу 
пробуждения,  укрепления и 

НАС ВОСПИТЫВАЮТ 
ШКОЛА И ЖИЗНЬ

Как подчеркнул Президент России Д.А. Мед�
ведев в ежегодном послании Федерально�
му собранию, государство должно сделать 
все возможное для того, чтобы учитель стал 
уважаемой фигурой в обществе.

развития духовного начала 
в ребёнке, его нравственно�
эстетических качеств. Ей был 
чужд упор на ранний профес�
сионализм. Так, как утверждал 
Н.И. Пирогов, определённее 
некуда: «Дайте выработаться и 
развиться внутреннему челове�
ку! Дайте ему время и средства 
подчинить себе наружного, и у 
вас будут и негоцианты, и солда�
ты, и моряки, и юристы; главное, 
у вас будут люди и граждане».

Готовить не математика, не 
историка, не для конкретной 
профессии, а воспитанием гото�
вить к поприщу жизни, которое 
включает в себя и потребности 
страны, и гражданские обязан�
ности, и обязанности человека. 

На этом фундаменте – на воспи�
танности – человек становится 
полезным для себя, страны и 
мира.

Первозабота школы – воспи�
тание, а не обогащение ученика 
знаниями. Это первейшее пред�
назначение школы. При этом 
знания бесценны. Воспитание 
осуществляется на основе зна�
ний. Это русская научно�педа�
гогическая позиция.

1825 год � год восстания де�
кабристов � считается началом 
фазы надлома России. Если это 
так, то тем более важно уяснить 
подоплёку поступков деятелей 
этого исторического события. 
А.С. Пушкину она представля�
лась следующим образом: «Не 
одно влияние чужеземного 
идеологизма пагубно для на�
шего отечества; воспитание, 
или, лучше сказать, отсутствие 
воспитания есть корень всякого 
зла». Именно в пороках вос�
питания, в пренебрежении им, 
сокрыты ущербные побуждения, 
мысли, поступки. А.С. Пушкин 
предлагал правительству за�
няться улучшением обществен�
ного воспитания.

ВРЕМЯ И ВОПРОСЫ
На стыке XIX и XX веков Рос�

сия находилась в состоянии бро�
жения, шатания, шараханья из 
стороны в сторону. Лучшие умы 
констатировали: Россия на краю 
пропасти, все чувствуют это и 
задают вопрос: «Что делать?» 
Ответа нет. Почему нет? Ещё в 
начале XIX века Н.М. Карамзин 
(1766�1826), первооткры�
ватель и ревнитель «Истории 
Государства Российского», зна�
ющий пути совершенствования 
общества, утверждал: перемены 
произойдут лишь посредством 
медленных, но верных безопас�
ных успехов разума, просвеще�
ния, воспитания добрых нравов. 
Обратим внимание на опоры, вы�
деленные великим историком: 
мышление, но не бытовое мыш�
ление, а просвещённое; далее –
добрые нравы, возникшие не 
сами по себе, а воспитанные.

Когда общество переживает 
кризис, упадок, катастрофу, луч�
шие умы ищут выход. И находят 
его то в поднятии экономики, то в 
совершенствовании государст�
венного управления, в измене�

нии политики, то в ожидании 
благоприятного случая.

Наш «матерый человечище» 
Л.Н. Толстой (1828�1910), ис�
катель русской школы и творец 
ее, мучимый вопросами не�
складного российского бытия, 
пришёл к великому выводу: «Все 
яснее вижу, что ключ ко всему 
� в воспитании. Там развязка 
всего. Это самый длинный, но 
верный путь».

Л е в ,  р ож д е н н ы й  л ь в о м , 
львом и издохнет. Осел, рожден�
ный ослом, ослом и издохнет. 
Человек, рожденный челове�
ком, может умереть и львом, и 
ослом.

Высказывалось мнение, и не 
однажды: воспитание � великое 
дело – им решается участь 
человека. Здесь несколько «пе�
редана» хвала воспитанию. Есть 
еще наследственность, врож�
денные человеческие свойства, 
несходность и неравенство 
природных «семян». Этим объ�
ясняется неравенство задатков, 
способностей, индивидуальных 
различий достоинств и недо�
статков, вкусовых предпочтений 
и интересов. Родовое начало 
исключительно важно.

Но вот что важно до чрезвы�
чайности: природные слабости, 
недостатки могут быть откор�
ректированы и восполнены 
воспитанием и самовоспитани�
ем. Воспитание может помочь 
человеку преобразиться, пере�
стать быть слабым, Благодаря 
неусыпным педагогическим 
бдениям родителей и родствен�
ников, учителей, человек может 
обрести разнородное богатство 
высоких человеческих качеств.

И еще: возможно, Всевыш�
ним человеку дана возможность 
путем самоконструирования 
побороть врождённые слабости, 
возвыситься и стать таким же 
совершенным, как лучшие люди. 
Но это в том случае, если качест�
венное воспитание, здоровая 
культурная атмосфера явятся 
исходным импульсом для само�
совершенствования, стимулом 
для саморазвития.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Давнее утверждение: вос�

питывает жизнь, а школа � 
лишь маленькая частица жизни; 
при конфликте школы и жизни 

жизнь всегда побеждает. Так, 
да не так. Порой, школа ока�
зывается сильнее жизни, ее 
воспитательный эффект – мо�
гущественнее.

Известный ученый вспоми�
нает о своей школе:

«В детские, отроческие и 
юношеские годы было две чаши: 
горькая и сладкая. Я мог стать 
преступником. И мог стать Чело�
веком, Профессионалом. Стал,  
смею думать, полезным гражда�
нином. Моя школа � оазис моей 
души. Лишь долгие годы жизни 
побуждают меня понять это во 
всю меру и всю глубину, нутром 
осознать её влияние».

Было две параллельные жиз�
ни. Был быт с его жесточайшей 
борьбой за выживание: с кол�
хозного поля несли картофель, 
капусту, свёклу, кукурузу, рожь 
и пшеницу. Опустошали колхоз�
ный сад и бахчу. Из депо тащили 
доски и брус; из вагонов, прохо�
дящих через станцию, уносили 
уголь � так отапливались наши 
дома. Иного выхода не было: ни 
дрова, ни уголь не давались.

Наверное, это было нечто 
ненравственное и явно антиду�
ховное. Это была школа практи�
ческого ума, житейской мудрос�
ти, но не научного воспитания 
мышления, воспитания позна�
вательным трудом.

Жизнь подносила горькую 
чашу, а школа � сладкую. В 
ней можно было наслаждать�
ся теплотой учительских душ, 
богатством открытия мира. Го�
воря современным языком, из 
экстремальных обстоятельств 
мы попадали в счастливую се�
мью. После жизненной стужи 
нас грели учителя. Словно из 
снегопада леденящего мороза, 
ураганного ветра, проливного 
дождя мы оказывались у горя�
щего камина.

Школа воспитала нас ро�
мантиками � и за это ей земной 
поклон: Русь � Россия, всегда 
держалась романтиками. Мы 
такими шли и идём по жизни: 
романтизм,  словно золото, 
ржавчине не поддаётся, старе�
нию – тоже. 

И.Ф. ГОНЧАРОВ,
профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Теория образования 
в поликультурном обществе»

РГПУ им. А.И. Герцена

Современный школьный учитель.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Скажу прямо: высокой оценкой моего труда явилось то, что 

ректорат, Совет университета, ведущие профессора удостоили 
меня званием «Почётный профессор».

Выражаю сердечную признательность за понимание 
значения моей работы по созданию современной Народной 
школы ректору Геннадию Алексеевичу Бордовскому, первому 
проректору Владимиру Алексеевичу Козыреву, проректорам 
Сергею Борисовичу Смирнову, Валерию Павловичу Соломину, 
Владимиру Валентиновичу Лаптеву и Сергею Александровичу 
Гончарову.

Поклон всем тем, кто выдвинул на присвоение. Это 
В.А. Абчук, А.В. Воронцов, А.Л. Васолевич, Ю.Н. Гладкий, 
В.А. Леднев, В.Г. Мосин, В.Н. Панибратов, Г.Н. Пономарёв, 
В.В. Семикин.

Земной поклон тем, кто многие годы помогал подниматься 
к высокому педагогическому труду: школьной учительнице 
Людмиле Петровне Гориной, супруге, Народному учителю СССР 
Татьяне Ивановне Гончаровой, а также доктору педагогических 
наук, профессору, научному руководителю Евгении Иосифовне 
Зейлигер�Рубинштейн.

Особым словом почтения выделяю Константина Дмитриеви�
ча Ушинского, чья великая судьба подвигнула и меня на путь 
создания народной русской школы, дала мне возможность 
пользоваться его немеркнущими педагогическими открытиями. 
Его призыв «сделать русские школы русскими» вместо «полу�
иностранных» одухотворил всю мою работу. Прежде всего, к 
нему обращаюсь некрасовскими строками:

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.

Президент РФ Д.А. Медведев выступил с национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа». 

Вы, глубокоуважаемый Геннадий Алексеевич, справедливо 
сказали, что основой реализации этой инициативы является 
Герценовский университет. Вот почему присвоение звания 
«Почётный профессор» воспринимаю как задание: принять 
посильное участие в этой спасительной работе, которую ведёт 
наш университет, разработкой проекта «Новая народная рус�
ская школа».

И.Ф. ГОНЧАРОВ, 
профессор кафедры ЮНЕСКО «Теория образования 

в поликультурном обществе», главный редактор 
всероссийского журнала «Русская национальная школа», 

заслуженный работник высшей школы РФ.
Удостоен медали К.Д. Ушинского.


