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Человеческий ресурс во все времена имел большое значение для 

развития любого государства, и даже самые реакционные правитель-

ства, в том числе правительства держав-монополий рано или поздно 

приходили к пониманию необходимости повышения качества челове-

ческого ресурса своих колоний. Поскольку одним из самых важных 

факторов, влияющих на качество человеческого ресурса, уровень его 

профессионализма и компетентности, возможность использовать его 

на благо экономического подъема в стране, является система всеобще-

го образования, в разные времена монопольные державы вставали пе-

ред задачей введения системы образования на территории своих коло-

ний, и справлялись с этой задачей с переменным успехом.  

Не стала исключением и позиция Испании в этом вопросе в от-

ношении ее филиппинской колонии. Испанцы прошли все стадии от-

ношения к проблеме введения системы всеобщего образования среди 

местного населения: от использования религиозной миссии для обу-

чения филиппинцев элементарным знаниям (письму, чтению, знаком-

ству с религиозными католическими текстами) в школах катехизиса, 

до попыток испанского правительства начиная с конца XVII века в 

той или иной мере наладить систему образования на Филиппинском 

архипелаге.  

В данной статье автор не ставит целью подробно освещать все 

периоды развития системы образования на Филиппинах начиная с до 

испанских времен и заканчивая XXI столетием, но хотел бы остано-

вится на последнем периоде – с момента утверждения на Филиппинах 

американских властей, т. е. с конца XIX века, охватить век XX и со-

временное нам время. О более ранних вехах в истории филиппинской 
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системы образования написано немало работ, как российскими, так и 

зарубежными исследователями
1
.  

Система всеобщего образования на Филиппинах:  
ранний американский период 

Подход США в управлении Филиппинами как колонией значи-

тельно отличался от предшествовавшего ему испанского владычества. 

Если основной задачей испанцев было сохранение масс населения по 

большей части в зависимом и подчиненном положении и использова-

нии его для своих колониальных (политических и экономических) 

нужд, то американцы пришли на Филиппины с несколькими не взаи-

моисключающими целями. Конечно, нельзя говорить о бескорыстии 

или благородстве Соединенных Штатов, – даже будучи освободите-

лями от колониального испанского ига, они действовали в своих ин-

тересах, главным из которых была возможность войти через Филип-

пины в регион Юго-Восточной Азии, закрепится там и таким образом 

в дальнейшем, заняв определенную политическую, экономическую и 

стратегическую нишу, оказывать влияние на политику внутри регио-

на. При этом надо отметить, что отношение США к филиппинцам как 

нации и Филиппинам как стране отличалось от потребительского от-

ношения испанцев. Американцы, учитывая свои интересы, преследо-

вали и другую цель: привнести на Филиппины демократию в амери-

канском ее понимании и внедрить ее на всех уровнях общества. Пред-

полагалось насадить демократию как тип правления, создать граждан-

ское общество, которое бы понимало свои права и умело их защи-

щать, исполняло свои обязанности и работало на благо собственной 

страны с полной отдачей, что соответственно, подразумевало в буду-

щем признание Филиппин независимым государством.  

Для реализации этих целей требовался и совершенно иной, 

нежели у испанцев, подход в работе системы образования на Филип-

пинах. Это означало, во-первых, секуляризацию системы образования, 

которая при испанцах была сильно зависима от влияния католической 

церкви, во-вторых, введение по-настоящему всеобщего образования 

для всех слоев общества, в том числе – на начальном уровне, в-

третьих, обеспечение доступности образования вне зависимости от 

доходов населения, т. е., фактически, образование должно было стать 

бесплатным, и в-четвертых, повсеместное распространение англий-

ского языка, как основного языка общения населения. Американское 

управление придавало настолько большое значение реализации идеи 

системы образования
2
 для широких масс, что первые школы откры-
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лись в Маниле еще в 1898 г., а первыми учителями в этих школах бы-

ли американские солдаты
3
.  

Долгосрочной цели по «демократизации» Филиппин предше-

ствовала более насущная – примирение с местным населением или 

пасификация. На начальном этапе колониального американского 

правления следовало подавить протест местного населения в его 

борьбе за независимость, и этой цели также должно было послужить 

образование. Как говорил генерал Мак-Артур, военный губернатор 

Филиппин в то время: «Я не знаю ничего в системе управления, что 

могло бы внести больший вклад в дело умиротворения, чем непосред-

ственное учреждение всеобъемлющей системы образования. Эта зада-

ча так тесно связана с применением военной силы на этих островах, 

что в моем годовом отчете я рассматривал вопрос [о всеобщей систе-

ме образования] как военный предмет и предложил быстрое расшире-

ние учебных заведений как исключительно военную меру»
4
. С ним 

соглашается еще один представитель вооруженных сил США, генерал 

Итон: «Каждая школа, что была организованна, доказала свою силу 

для дела мира. Она контролировала так много детей, вызвала интерес 

у такого множества матерей и так много отцов были настроены про-

тив войны. Она работала, как школы у наших индейцев»
5
. Цель эта 

была довольно быстро достигнута. 

Есть мнение, что к моменту начала американского правления на 

Филиппинах в 1898 г., филиппинцы были одной из самых образован-

ных наций Азии, а среднестатистический филиппинец мог быть более 

образован нежели среднестатистический американец
6
. В пользу этой 

точки зрения выступает тот факт, что система образования, созданная 

испанцами на излете их правления, предполагала наличие 1 школы 

для мальчиков и 1 школы для девочек
7
 в каждом городе или муници-

палитете, в то время как в США в то время только в 34 штатах была 

реализована формальная и обязательная форма образования
8
. Однако, 

нельзя забывать, что реальная эффективность таких школ в испанских 

Филиппинах сильно не дотягивала до того уровня, который заклады-

вало испанское правление в своих планах. «Несмотря на улучшения, 

которые были сделаны во второй половине XIX века, доступ к образо-

ванию все еще был привилегированным. Большинство школ находи-

лись в центре сел/городов. При этом около 80% населения проживало 

в сельской местности. Из-за одних только логистических ограничений 

менее 4% всех детей посещали школу»
9
. Кроме того, за время военных 

действий в Испано-американской войне и последующей краткой 

борьбы самих филиппинцев с уже американской властью, мирное те-
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чение жизни в стране было нарушено. И все социальные структуры 

пришли в некоторый упадок.   

Поэтому можно обоснованно утверждать, что за первое десяти-

летие своего правления на Филиппинах, американцам удалось добить-

ся значительного улучшения в работе системы образования. Начало 

нововведениям положила Первая филиппинская комиссия (Комиссия 

Шурмана
10

), созданная 20 января 1899 г., которая рекомендовала ор-

ганизацию в стране системы бесплатных государственных начальных 

школ. Вторая филиппинская комиссия (Комиссия Тафта) 16 марта 

1900 г. ввела в действие эту рекомендацию
11

, и бесплатное начальное 

образование стало основой, на которой в среде филиппинцев заклады-

вались нормы гражданского общества (гражданские обязанности и 

права населения). Английский стал языком обучения, поскольку пер-

выми учителями были американцы, не знавшие ни филипино, ни 

местных диалектов. 

Закономерно, что в условиях новой системы государственных 

школ катастрофически не хватало преподавателей, в связи с чем, Ко-

миссия Тафта через министра народного просвещения санкциониро-

вала ввоз учителей из Соединенных Штатов. В 1901– 1902 гг. на Фи-

липпины прибыло более тысячи американских педагогов, большая 

часть из которых приплыла на корабле SS Thomas, и получила, соот-

ветственно, прозвище томазитов. Новая система дала ошеломитель-

ные результаты: если в 1901 г. в школы было зачислено около 150 000 

учеников, то два десятка лет спустя это число выросло до 1 млн. К 

1941 году количество учащихся увеличилось до более чем двух мил-

лионов человек на всех уровнях образования. Вторым важным шагом 

в реформе образования было создание Департаментом народного про-

свещения Филиппинской педагогической школы для подготовки 

большего количества учителей. А уже в 1902 году Вторая филиппин-

ская комиссия учредила систему средних школ, которая управлялась и 

контролировалась на местах на уровне провинций. Появились и дру-

гие учебные заведения: предоставлявшие специальное образование; 

морской институт; школа искусств и ремесел; сельскохозяйственные и 

коммерческие школы
12

.  

Главное отличие американской системы образования на филип-

пинской земле от испанской заключалось в том, что, во-первых, это 

образование быстро стало публичным и общедоступным, и, во-

вторых, изначально было светским
13

. Отсюда вытекает третье важное 

отличие – образование превратилось для филиппинцев в хороший 

фундамент для дальнейшего продвижения по социальной лестнице. 
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Оно стало залогом более широких возможностей в профессиональной 

сфере, гарантом более высокого дохода и лучшей устроенности в 

жизни, принятия в обществе. Собственно, такое отношение к образо-

ванию сохраняется на Филиппинах до сих пор.  

Помимо введения и реализации действующей системы образо-

вания на самих Филиппинах, американское правительство предоста-

вило способным молодым филиппинцам возможность получения 

высшего образования в американских колледжах и университетах. 

Филиппинцев, которые ездили обучаться в Соединенных Штатах ста-

ли называть «пенсионадос», поскольку их образование финансирова-

лось правительством Филиппин. Вплоть до 1928 г. сотни пенсионадос 

получили образование в США, и из рядов впоследствии вышли буду-

щие гражданские, деловые и политические лидеры Филиппин
14

. Это 

напрямую повлияло на формирование в стране «новых элит». Вот как 

об этом пишет Эндрю Гонсалес: «Талантливые студенты отбирались и 

спонсировались для дальнейшего обучения на местном уровне и в Со-

единенных Штатах. Именно по этой причине можно с уверенностью 

сказать, что элиты и лидеры правительства до Второй мировой войны, 

которые в конечном итоге приняли бразды правления в период Со-

дружества, были продуктами этой системы. В то время как многие 

представители происходили из класса илюстрадос (образовательной 

элиты) и землевладельческих аристократов, новые элиты были созда-

ны посредством неформальной системы отбора через систему госу-

дарственных школ и, в конечном счете, благодаря доступу к Филип-

пинскому университету»
15

. 

 Однако не стоит обманываться, если в перестройке общества на 

Филиппинах и в процессе научения филиппинцев искусству само-

управления к 1916 г. наметились значительные успехи, – практически 

полностью завершилась филиппинизация правительства, – в реализа-

ции реформы образования не все было так гладко, как хотелось бы. В 

1925 г. комитет, возглавляемый Полом Монро провел инспекция в си-

стеме образования и выявил многочисленные проблемы: не каче-

ственные учебные материалы, плачевную ситуация с финансировани-

ем, нехватку компетентных преподавателей и высокий процент отчис-

лений студентов из учебных заведений, низкие показатели успеваемо-

сти
16

.  
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Несколько фактов из истории  
Филиппинского университета 

Университет Филиппин (УФ) или Филиппинский университет 

(ФУ) в настоящее время ведущий университет страны, был основан в 

1908 году. Он был учрежден в ответ на растущие потребности в обу-

чении на более высоких уровнях образования и для обеспечения про-

фессионального образования в области медицины, права, инженерии 

или прикладных наук. «Закон № 1870
17

 уполномочил генерал-

губернатора основать университет в “городе Манила или в любом ме-

сте, которое он сочтет наиболее удобным”. UP должен был давать 

“продвинутое обучение литературе, философии, наукам и искусствам, 

а также предоставлять профессиональную и техническую подготовку” 

каждому квалифицированному студенту независимо от “возраста, по-

ла, национальности, религиозных убеждений и политической принад-

лежности”. Согласно бюллетеню УФ № 1, университет рассматривал-

ся как “логический результат и кульминация усилий, предпринятых за 

последние десять лет для создания полной системы образования на 

Филиппинских островах”»
18

. Как и другие высшие учебные заведения 

на Филиппинах, созданные еще испанцами (San Carlos University и 

University of Santo Tomas), которые также продолжали свою работу, 

Университет Филиппин был европейским по своей сути, но в отличие 

от испанских «коллег» все преподавание в нем велось на англий-

ском
19

. 

 

Рис. 1. Здание Филиппинского университета.  
Источник: Emerging Excellence: UP in the Past 114 Years. 
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В первые годы после своего открытия Филиппинский универси-

тет состоял из Медицинского колледжа
1
 (который, как Филиппинская 

медицинская школа, основанный в 1905 году, предшествовал универ-

ситету на три года); Школы изящных искусств (1909 г.); Колледжа 

свободных искусств (1909 г.); Колледжа ветеринарной медицины 

(1910 г.); Инженерного колледжа (1910 г.); Юридического колледжа 

(1910 г.); и Сельскохозяйственного колледжа в Лос-Баньосе, Лагуна 

(1906 г.). Впоследствии университет продолжал расширяться, в его 

составе появились консерватория; университетская средняя школа; 

педагогический колледж и т. д.   

Символически важным событием в жизни университета стала 

установка на его территории в Маниле (имеется в виду территория 

исторической Манилы в составе Большой Манилы)
2
 в 1935 г. мону-

мента-статуи под названием Жертвоприношение. Статуя была создана 

народным художником Гильермо Толентино. В процессе работы над 

статуей он вдохновлялся собственной интерпретацией второй строфы 

произведения доктора Хосе Рисала «Mi Ultimo Adios». Вот что это 

были за слова
20

: 

На баррикадах в бою, в бреду сражаясь, 
Другие отдают вам свою жизнь без сомнений, без уныния. 

Место не имеет значения: кипарис, лавр или лилия: 
Виселица или чистое поле: бой или жестокое мученичество 

Равны, если этого требуют страна и дом. 

С момента закладки краеугольного камня в 1931 году шедевр 

национального художника Гильермо Толентино послужил объединя-

ющим фактором для самоотверженных действий в интересах обще-

ства, а также стал самым узнаваемым и прочным символом Универси-

тета Филиппин. Статуя представляет жертву, стоящую на возвыше-

нии, на пьедестале, что символизирует «громкий призыв к молодежи 

принять участие в суровых переменах и прогрессе».  

Символичны и элементы, украшающие статую, сама ее поза, 

даже размер. «Жертвоприношение» пронизано патриотическим ду-

хом, несет в себе очень националистический смысл. Высота статуи 3,5 

метра намекает три с половиной века испанского колониального прав-

ления, а ее поза самопожертвования обозначает интерпретацию То-

лентино второй строфы Рисаля. Кроме того, основание монумента 

                                                 
1 Первоначально была открыта Медицинская школа (1905), за три года до появления 
университета, и, соответственно, колледжа. 
2 Впоследствии такие статуи появились на территории других кампусов Филиппинского 
университета в разных городах страны. 
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представляет собой стилизованное изображение Филиппинского ар-

хипелага со скалами из ущелья Монтальбан, подчеркивающими его 

культурное и историческое значение. Катакатака или «чудо-

растение» (Brophyllum pinnatum) символизирует героизм филиппин-

ского народа. Замечая, как семена или части этого растения растения, 

брошенные куда угодно, «дают молодую поросль», Толентино рас-

сматривал катакатака как символ патриотизма, который постоянно 

прорастает в разных местах по всей стране
21

.  

 
Рис. 2. «Жертвоприношение» в кампусе ФУ в Висайяс Миягао. 

Источник: Andre DP Encarnacion. Op. cit. 

Филиппинский университет быстро стал и до сих пор остается 

олицетворением свободы, и это его качество нашло отражение и в са-
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мой истории университета. Речь идет об эпизоде, красочно названном 

«Буря первой четверти». Эта страницы истории ФУ повествует о пер-

вой четверти (квартале) 1970 г., когда студенческое сообщество, про-

тестуя против нарастающей автократии превратило кампус универси-

тета в Дилимане, самого большого на тот момент в стране, фактически 

в поле боя. С января по февраль кампус оставался территорией воен-

ных действий между студентами, выступающими против ухудшения 

условий жизни в стране и полицией, которая безуспешно пыталась 

призвать учащихся к порядку. Военные действия в данном случае – 

это не фигура речи: студенты полностью забаррикадировали кампус и 

установили полный контроль над всеми зданиями и объектами. Поли-

ция предприняла несколько попыток штурма кампуса, но они не увен-

чались успехом.  

 

Рис. 3. Кампус Дилиман (ФУ) во время студенческих волнений в 
1970 г. Источник: Emerging Excellence: UP in the Past 114 Years 

Студенческие баррикады в Пальма-холле и на Юниверсити-

авеню в кампусе университета в городе Дилиман воздвигались впо-

следствии снова – в знак протеста против повышения платы за обуче-

ние. И в целом, националистический и активистский дух, рожденный 

в «Буре первой четверти» будет продолжать гореть в Университете в 

последующие десятилетия, создав университету громкую славу как 

оплоту критического мышления и свободы слова, а также как убежи-

щу для безмолвных и маргинализированных.  

На протяжении всего XX и в начале XXI веков Филиппинский 

университет постоянно развивался, расширялся, совершенствовался. 

Менялись и пересматривались его учебные программы, появлялись 

все новые и новые колледжи и специальности, модернизировались 

кампусы, – университет шел в ногу со временем и адаптировался под 
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быстро меняющиеся условия жизни в современном мире. Но одно 

остается неизменным – Филиппинский университет создавался как 

университет для народа, и он продолжает служить народу сейчас так-

же как и в первый день своего открытия.  

К 2017 году, когда Данило Л. Консепсьон стал 21-м президен-

том ФУ, Филиппинский университет превратился в огромную систе-

му, состоящую из восьми входящих в ее состав университетов, распо-

ложенных в 17 кампусах по всему Филиппинскому архипелагу. В со-

ответствии с Уставом 2008 года ФУ призван занимать лидирующую 

позицию в стране в области высшего образования в качестве учебного 

заведения, предоставляющего студентам возможность поступления в 

аспирантуру, ведения научной деятельности, как государственный, 

региональный и национальный университет. Определение «нацио-

нальный университет» в отношении ФУ неизменно указывает на при-

верженность данного учебного заведения своим руководящим прин-

ципам – службе стране и ее народу.  

«За последние 114 лет Университет Филиппин доказал, что до-

стоин звания национального университета страны. Пережив мировые 

войны, колониальную оккупацию, борьбу за гражданские права и 

культурные потрясения, экономические спады и подъемы, ФУ играл 

значимую роль в формировании политического и социального созна-

ния нации и, в конечном итоге, внес свой вклад в определение нацио-

нальной идентичность. За все время своего существования универси-

тет подготовил: лауреата Нобелевской премии мира; 39 национальных 

ученых; 44 народных артиста; 8 национальных социологов; 7 из 16 

президентов республики; 15 председателей Верховного суда; и десят-

ки тысяч врачей, юристов, инженеров, преподавателей, работающих в 

стране и за рубежом, а также сотни тысяч выпускников в других 

научных областях»
22

. 

Филиппинская система образования  
в период Содружества 

1934 год ознаменовался тем, что Конгресс США принял закон о 

создании Содружества Филиппин
23

, а в 1935 г. закон вступил в силу. 

Планировалось в 10-летний срок полностью подготовить Филиппины 

к самоуправлению, после чего стране обещали предоставить полную 

независимость. Правительство Содружества приняло Закон об образо-

вании 1940 г.
24

, но это не решило большую часть проблем, которые 

сохранялись в Департаменте народного просвещения
25

. 
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Правительство Содружества продолжило политику американ-

ских колониальных властей и старалось уделять образованию внима-

ние в тех же масштабах, что и американцы ранее. Президент Мануэль 

Кесон, первый президент Филиппин, являющийся именно филиппин-

цем, в 1936 г. создал Национальный совет по образованию
26

, которые 

имел функции консультативного органа по вопросам образования. В 

свою очередь, Совет дал важные рекомендации по дальнейшему со-

вершенствованию системы образования на Филиппинах, и большая 

часть этих рекомендаций была принята и выполнена правительством. 

Если говорить о конкретике, то в рамках Содружества особое 

внимание уделялось: 

 профессиональному образованию и образованию взрослых;  

 развитию общего национального языка в соответствии с мандатом 

Конституции 1935 года
27

; 

 поощрялось (на уровне президента) возрождение местной культу-

ры, а также желаемых филиппинских ценностей
28

 в противовес 

влиянию американской культуре; 

 укреплению моральных устоев через воспитание любви к стране, 

особенно среди молодежи, для чего президентом Кесоном был из-

дан Кодекс этики, который требовалось преподавать во всех шко-

лах. 

В соответствии с упомянутым выше Законом 1940 г. в систему 

образования Филиппин был внесен ряд изменений:  

 продолжительность начального курса была сокращена с 7 до 6 лет; 

 минимальный возраст для поступления в 1 класс был повышен до 

7 лет; 

 сроки учебного года поменялись с июня по март на новые: с июля 

по апрель
29

; 

 школьные каникулы стали совпадать с периодами сезонных работ 

на Филиппинах; 

 был принят учебный план, согласно которому на 1 класс должен 

был приходится 1 учитель (по сравнению с ситуацией, когда на 1 

учителя приходилось несколько классов)
30

; 

 начальное образование поддерживалось правительством на наци-

ональном уровне; 

 начальное образование стало обязательным к окончанию и до-

ступным для всех, кто поступил в 1 класс; 
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 расписание уроков предполагало 2 смены: утром и днем – под ру-

ководством одно и того же учителя, с тем чтобы охватить большее 

число детей
31

. 

Система образования на Филиппинах  
во времена японской оккупации 

В то время как филиппинские чиновники постепенно привыкали 

и учились «управлению по-американски», разразилась Вторая миро-

вая война. В начале декабря 1941 г. японцы нанесли внезапную атаку 

на Филиппины, – так начался период японской военной оккупации 

филиппинских островов. Закономерно, что японское правительство 

планировало вводить свои порядки во всех сферах жизни страны, и к 

сфере социального обеспечения, в частности образованием, это также 

относилось. 11 июня 1942 г. Исполнительная комиссия Японии издала 

Военный приказ № 2, переименовав Департамент народного просве-

щения в Комиссию по образованию, здравоохранению и обществен-

ному благосостоянию
32

. В 1943 г. спонсируемая Японией Филиппин-

ская Республика создала Министерство образования. В системе обра-

зования на японский лад делался особый акцент на уважении и любви 

к труду, а также на выведении на первый план собственно филиппин-

ской культуры (в противовес всему западному). Поэтому одними из 

основных школьных предметов в этот непродолжительный период 

стали история Филиппин, уроки по воспитанию характера и занятия 

филиппинским (тагальским) языком. Добиться видимых успехов в 

сфере образования японским властям не удалось: военный режим 

очень мешал нормальному течению жизни и организации любых со-

циальных процессов. В 1944 г., ближе к концу японского режима, 

Министерство образования, здравоохранения и общественного благо-

состояния было снова переименовано в Департамент народного про-

свещения
33

. 

Во время своего военного правления на Филиппинах японцы 

ставили следующие цели перед филиппинским обществом, которых 

хотели достичь через систему образования:  

1. Перестать зависеть от западных держав, таких как США и Вели-

кобритания, и в противовес западной культуре развивать, пропа-

гандировать и обогащать местную филиппинскую культуру. 

2. Принять и поддерживать идею того, что Филиппины являются ча-

стью Сферы всеобщего процветания Великой Восточной Азии с 

тем, чтобы между Филиппинами и Японией установились и со-

хранялись хорошие дружественные отношения.  
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3. Поднять моральный дух среди местного населения, делать мень-

ший упор на материальный мир. 

4. Учить и принять японский язык в качестве основного языка обще-

ния вместо английского. 

5. Распространить начальное и среднее профессиональное образова-

ние.  

6. Делать акцент на значимости работы и воспитывать любовь к тру-

ду и к своим соседям. 

Фактически, японцы пытались реализовать на Филиппинах 6 

основных принципов своей, японской системы образования и япон-

ского общества
34

. При этом, закономерно, учителя в школах должны 

были стать выразителями новой идеологии, содержание учебников и 

всех учебных материалов строго контролировалось и подвергалось 

цензуре, а дети должны были проникнуться любовью не только к род-

ной филиппинской культуре, но и к японской, для чего в том числе в 

школах их учили японским песням, гимну, японским детским играм
35

.  

Изменилась при японцах и школьная программа, так, школьный 

год стал длиннее, были отменены летние каникулы, количество уче-

ников в одном классе выросло до 60 человек. Кроме того, в соответ-

ствии с новыми идеологическими установками из учебных программ 

и текстов учебников исключались мнения, критикующие азиатское 

сообщество, а вся символика, так или иначе связанная с американской 

культурой, была запрещена. Нельзя было читать американские стихи, 

под запрет попало американское художественное искусство, амери-

канские песни. И, наконец, японский язык должен был стать тем ин-

струментом, который помог бы привить филиппинцам любовь к япон-

ской культуре и распространение ее на филиппинской земле, поэтому 

стал обязательным предметом для изучения в школе. В этой связи 

японцы также организовали классы японского языка в государствен-

ных и частных офисах – для взрослых
36

. В высших учебных заведени-

ях читались курсы по ведению сельского хозяйства, инженерному де-

лу, рыбацкому делу и медицине
37

.  
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Рис. 4. Японский солдат преподает японский язык филиппинским 
детям. Источник: The Japanese Occupation of the Philippines: A Picto-
rial History / eds. Ricardo T. Jose and Lydia Yu-Jose. Manila, Philippines: 

Ayala Foundation, 1997. P. 126. 

Нельзя сказать, что попытки Японии реализовать их планы 

увенчались успехом – слишком кратким было их правление на Фи-

липпинах. Тем не менее, некоторый след «японская система образова-

ния» в культуре Филиппин оставила. Больше всего японское влияние 

проявилось в литературе, поскольку за время оккупации филиппин-

ские писатели восприняли японскую поэтическую форму хокку. Кро-

ме того, рассказы стали более популярны, чем до этого. И, закономер-

ным результатом ограничений на использование английского языка в 

письменной речи, стало обращение в литературе больше к исконно 

родному тагальскому языку
38

, что, в некотором смысле дало толчок к 

его возрождению.  

Однако же все попытки привить молодому поколению филип-

пинцев японские и про-азиатские ценности провалились, и дело тут 

было не только в том, что, проиграв в войне, Япония потеряла свои 

позиции на Филиппинах. Сказалась в целом неблагоприятная соци-

альная ситуация в стране, когда часть детей не имела возможности 

посещать школы, поскольку в сельских районах они так и не откры-

лись вновь. Сыграло свою роль и то, что определенный процент роди-
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телей не отпустил своих детей учится в школах, контролируемых 

японцами. Но даже в среде тех детей и подростков, которые все же 

посещали учебные заведения, царили в основном бунтарские настрое-

ния, и они плохо поддавались перевоспитанию по японскому образцу. 

Дети видели сами или слышали слухи о жестокости японцев по отно-

шению к местному населению, что не могло не влиять на их мнение 

об оккупировавших их страну японцах. Эту ситуации прекрасно ил-

люстрирует следующая цитата: «Филиппинцы были слишком проаме-

рикански настроены, и их [японские] попытки “филиппинизировать” 

нас не увенчались успехом»
39

. Как вспоминает один из очевидцев тех 

событий, «школьные занятия были настолько нормальными, насколь-

ко это возможно под прицелом», и, он и его друг выражали себе ан-

тияпонские настроения наедине
40

.  

Вот как описывает свои впечатления от учебы в школе в то вре-

мя юный очевидец тех событий:  

«Я учился в первом классе государственной школы 

Pedro Guevarra Elementary на улице Сан Фернандо в Би-

нондо, когда в декабре 1941 года разразилась война. Моя 

старшаясестра училась в 4 классе. Моя младшая сестра 

еще не достигла школьного возраста. Мы возобновили 

учебу в середине 1942 года, когда вскоре после этого меня 

перевели в третий, и мою сестру в шестой класс. Все это 

время наши занятия проходили под строгим контролем 

японцев. Нас учили говорить и писать на японском. 

Нашими средствами выражения были как японский, так 

и тагальский языки. Хотя устный английский никоим об-

разом не поощрялся, английский язык нельзя было игнори-

ровать, поскольку книги, которые мы использовали, в ос-

новном были сделаны и напечатаны в США. Однако, 

страницы, на которых были изображены портреты та-

ких американских персонажей, как Джордж Вашингтон, 

Авраам Линкольн, или места или города в США были ис-

порчены, прикрыты или склеены вместе, чтобы ученики 

их не видели. Намерение состояло в том, чтобы юные 

умы не помнили и не знали обо всем, что касалось япон-

ского врага (американцев – Д.С.), или даже в том, чтобы 

полностью уничтожить все с ним связанное. 

Для юного ума все эти перемены казались стран-

ными и необычными. Я, по крайней мере, не мог понять, 

что происходит, и обычный пытливый ум мальчика не 
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мог получить должный ответ от напуганного учителя, 

который нервничает каждый раз, когда я говорю что-

нибудь гадкое о японцах. Конечно, мы жаждали лучших 

времен, которые были у нас до войны, когда каждый мог 

свободно говорить и делать что-то без упреков со сто-

роны учителей, которые все время боялись японцев, сле-

дящих за ними. Впервые в жизни я узнал значение слова 

ненависть. (CN 036, Баритан, Малабон, Булакан, затем 

Манила)»
41

. 

Не возымели особого эффекта даже созданные японцами объ-

единения молодежи называемые Сейнендан, несмотря на то что в це-

лом молодежь позитивно воспринимала деятельность, которой зани-

малась в таких группах. Ежедневно юные филиппинцы практиковали 

форму художественной гимнастики под названием «Радио Тайсё», в 

которой они слушали радио, играющее «японскую боевую музыку», 

одновременно выполняя заданные движения, которые транслирова-

лись по радио
42

. Кроме того, полагалось (как и в школе) учить нацио-

нальные японские песни, такие как национальный гимн «Кимигайо», 

и заниматься общественно полезным трудом, например сажать овощи 

на продовольственных участках
43

. 

 

Рис. 5. Радио Тайсё на Филиппинах.  
Источник: The Japanese Occupation of the Philippines: A Pictorial His-
tory / eds.  Ricardo T. Jose and Lydia Yu-Jose. Manila, Philippines: Ayala 

Foundation, 1997. P. 128. 
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В 1945 г. коалиция Гитлера окончательно проиграла в войне, 

японцам пришлось снять осаду Филиппин, и через год страна наконец 

получила долгожданную независимость. Начался трудный период по-

слевоенного восстановления и одновременного вступления в эпоху 

самостоятельного правления на Филиппинских островах. Здесь от-

крывается новая глава в филиппинской истории – период Третьей Фи-

липпинской республики, в течение которого система образования на 

Филиппинах от одной президентской администрации к другой каж-

дый раз претерпевала какие-либо нововведения, изменений, в лучшую 

или в худшую сторону, с большим или меньшим успехом. Об этой эре 

в развитии образовательной системы Филиппин будет рассказано в 

следующей статье автора.  
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