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категорий антропологии образования выступает категория 

«гуманитарная технология».  

Греческое слово «технэ» удерживает, по крайней мере, два 

пересекающихся, но не совпадающих смысла: а) искусство, мастерство;        

б) совокупность средств (в широком смысле слова) человеческой 

деятельности, созданных для осуществления процессов производства (также 

– в широком смысле этого слова). Соответственно, техно-логия – это 

обобщенная форма знаний о системе средств разумной человеческой 

деятельности. Если перемножить два этих смысла, то в категории 

«технология» речь должна идти о совершенных средствах деятельности и о 

мастерском, искусном владении этими средствами. Причем последнее – 

мастерское исполнение – помимо разумного включало в себя и нравственно-

эстетический радикал: в древности - плохое, неуклюжее исполнение было 

недопустимо по духовно-нравственным основаниям (оскорбление богов). 

Укоренение в европейской культуре понятия «технология» 

связано, прежде всего, с техническим прогрессом и массовым 

промышленным производством и обозначает совокупность методов 

обработки, изготовления чего-либо: изменения состояния, свойств, формы 

сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе 

производства продукции. Под словом технология понимается не только само 

инструментальное, орудийное знание, но и практика, конкретные процедуры, 

производственные процессы, которые, собственно, и называют 

технологическими.  

Основными характеристиками производственной технологии являются: 

- жестко заданная последовательность операций, направленная на 

получение четко определенного продукта; 

- наличие двух принципиально различных систем действия: процедур 

реализации  и процедур управления;  

- обезличенность: в различные интерпретации производственной 

технологии, как правило, не включается человек (а если включается, то 

только «частями тела» или как «материал», «источник энергии», 

«инструмент»). 

С течением времени термин «технология» «перерос» свои привычные 

исторические рамки и стал употребляться по отношению к человеческой 

реальности как таковой. Появляются «социальные технологии», 

«политические технологии», «предвыборные технологии», наконец, 

«образовательные технологии». В рамках последних образование трактуется 

как особое – гуманитарное производство. Именно в таком контексте 

употреблял это понятие А.С.Макаренко: «Наше педагогическое 

производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда 

по логике моральной проповеди. Именно поэтому у нас просто 

отсутствуют все важные отделы производства: технологический процесс, 

учет операций, конструкторская работа, применение приспособлений, 

нормирование, контроль, допуски, браковка». 
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Главный смысл в слове «гуманитарный» – человеко-ориентированный. 

Поэтому, используя такое словосочетание, как «гуманитарная технология», 

необходимо обсуждать гуманитарную практику, гуманитарное производство, 

гуманитарную деятельность. И здесь необходимо сделать одно позиционное 

утверждение: всякая практика может считаться гуманитарной, если 

она является практикой становления, развития, удержания и защиты 

«собственно человеческого в человеке». И наоборот – любая практика не 

гуманитарна (не гуманна), если она этого не делает, в какие бы 

человекообразные формы она не рядилась. 

Специфической формой гуманитарной технологии является 

технология образовательная. В самом факте применения термина 

«технология» по отношению к человеку, к становлению его внутреннего 

мира нет ничего негативного, проблема появляется лишь при ответе на 

вопрос о том, кто и как «производится» и в рамках данной технологии?   

Деятельностным воплощением субъективной реальности (внутреннего 

мира человека), как исходного и предельного потенциала человечности в 

человеке, является субъектность – теперь уже как родовая способность 

человека к преобразованию мира и себя в мире. Мера, масштаб 

субъектности человека определяется уровнем развития его позиции – как 

способа реализации его базовых ценностей во взаимоотношениях с другими 

людьми. Субъектная позиция – это направленность на достижение 

самостоятельно поставленных целей и задач в деятельности при наличных 

социокультурных условиях, характере склонностей, структуре 

деятельностных способностей человека, освоенности им способов 

деятельности. 

Субъектность человека становится и обнаруживает себя только во 

Встрече, в совместности, в общности людей, во взаимодействии с ними; 

она всегда – целеориентирована и адресна. Однако мотивы и условия 

складывания человеческих объединений могут существенно различаться 

между собой. Наиболее распространенной формой таких объединений 

являются статусно и нормативно регламентированные социальные 

организованности. Как правило, все они имеют целевую детерминацию и 

ориентированы на конкретный предметно-продуктный тип производства. 

Здесь человек не является хозяином, распорядителем, автором собственной 

деятельности, он лишь фрагмент объемлющего его производства. Именно 

такого рода псевдо гуманитарные «производства» формуют социальных 

функционеров, рабочую силу, «офисный планктон». 

Введение человеческого измерения, своеобразная гуманитаризация 

социальной организованности преобразует ее в со-бытийную общность. 

Именно личные смыслы, жизненные ценности, энергетика совместности, 

раскрывающиеся в контексте совместного деяния делает социальную 

организованность со-бытийной общностью.  

Именно в такой – со-бытийной общности, складывающейся в 

образовательном пространстве, возникают и становятся субъектные позиции 
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каждого из участников образовательного процесса. Ученика, 

мотивированного на совместную учебно-познавательную деятельность и 

нашедшего жизненный авторитет в лице своего учителя; и Учителя, 

заинтересованного в собственном профессиональном развитии и успешном 

жизненном пути своих выпускников. 

С этой точки зрения базовый смысл именно гуманитарной технологии 

состоит в производстве и воспроизводстве именно таких – со-бытийных 

общностей. Термин «гуманитарная» не должен  вызывать никаких 

ассоциаций с «общечеловеческими ценностями», «гуманизмом» и, тем 

более, с «гуманитарной помощью». В данном случае он вообще не имеет 

моральной нагрузки и подразумевает работу с человеческим ресурсом с 

целью его максимального выявления и консолидации для воплощения 

тех или иных ценностей и смыслов бытия человеческого. В этом смысле 

гуманитарная технология – суть антропологическая технология.  

          Образовательная технология, являясь особым модусом гуманитарной, 

направлена, как уже говорилось, на производство (и воспроизводство) 

собственно человеческого в человеке: его смыслов, ценностей, позиций 

Создание условий становления самобытности человека есть предельный 

результат реализации образовательной технологии.  
К сожалению, сегодня в психолого-педагогической науке понятие 

«образовательная технология» не проработано. В реальной педагогической 

практике сохраняется преимущественно трансляция предметных знаний, 

обеспечиваемая «методикой преподавания». Образовательный и 

развивающий (антропологический) потенциал такой технологии, по сути, 

не выявлен и даже не обсуждается. 

 

 

2.6 Антропологическая матрица полноты образовательных 

результатов
37

 

Для того чтобы продвигаться к воплощению антропологического 

идеала человека - самостоятельного (самостоящего), здорового (здравого) 

человека, стремящегося к духовному, нравственному, умственному и 

физическому совершенству, необходимо ясно осознавать, чему следует его 

научить и чему воспитать, какие новообразования (функциональные органы 

субъективности) он может и должен обрести в течение жизни вообще и в 

образовании – в частности. 

Внедрение в последние годы в отечественное образование т.н. 

компетентностного подхода, умноженное на отсутствие (т.е. на ноль) 

внятного антропологического идеала и высокой образовательной цели, 

серьёзнейшим образом выхолостило содержание образования, превратив его 

в узкую ремесленную подготовку, звучно названную компетентностью. 

Подлинное же образование должно обеспечивать полноту становления всех 
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 Некоторые фрагменты текста выполнены при участии А.В. Шувалова. 
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сфер бытия человека, всех его начал. А для этого необходимо понимать 

какова архитектоника человеческого бытия. Вначале представим сводную 

таблицу 1, а затем прокомментируем её, двигаясь по ней снизу вверх. 

Таблица 3 

Матрица полноты образовательных результатов 
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воплощение онтологической истины 

В итоге «человек…» 
взрослый, 

homo adultus 

знающий, 

homo sapiens 

умеющий, 

homo habilis 

культурный, 

homo mundi 

нравственный, 

homo moralis 
духовный, 

homo spiritalis 
обученный воспитанный 

Предельные качества 

человека 
здравие гениальность героизм праведность совершенство 

святость, 

Богоподобие 
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5) спасительный 

(по Образу Творца) 
5  прозорливость 

подвижничеств

о 
жертвенность миротвочество 

соработничество 

с Богом 

(синергия) 

4) творческий или 

созидательный 

(по призванию) 

4  
проницательност

ь 
мастерство милосердие 

чистосердечност

ь 
Боготворение 

3) благотворный 

(по любви) 
3 жизнелюбие 

любознательност

ь 
трудолюбие 

человеколюби

е 

Добротолюбие 

Φιλοκαλία 

Боголюбие 

Θεόφιλία 
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н
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ор
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2) 

компетентностный 

(по стандарту) 

2  знания умения убеждения идеалы 
Богобоязнь 

(страх Божий) 

1) ознакомительный 

(по необходимости) 
1  представления навыки нормы ценности жажда Бога 

Объекты человеческого опыта 0  факты способы правила образцы смыслы 

О
н
то
л
о
ги
ч
ес
к
и
е 
о
сн
о
в
ан
и
я
 

Типы доминанты 

(в логике учения 

А.А. Ухтомского) 

ф
у
н
д
ам
ен
т 

 
на познание 

истины 

на созидание 

добра 

на любовь к 

другому 

(на человеке) 

на стремление к 

красоте 
на Боге 

Основания человеческого 

способа жизни 
естество сознание деятельность общность культура духовность 

Онтологические константы здоровье истина добро любовь красота вера 

Сферы бытия природная социально-культурная религиозная 

Начала человека 
естественно

е 
разумное Божественное 

 

Опираясь на идеи отечественной антропологии, как научной, так и 

религиозной, берёмся утверждать, что «человек является носителем трёх 

начал – естественного, разумного и Божественного. <...> Его жизнь протекает 

одновременно в трёх сферах бытия – природной, социально-культурной и 

религиозной, что личность ориентирована на своё собственное бытие, на 

этическое отношение к миру и на религиозное отношение к Богу»
38

. 

Основываясь на этих трёх началах и трёх сферах человеческого бытия 

(первая и вторая строки снизу), мы можем утверждать, что трём сферам 

бытия и началам человека соответствуют онтологические основания 

человеческого способа жизни естество, сознание, деятельность, общность, 

культура и. При этом надо понимать, что сознание, деятельность, 

общность, культура принадлежат к социально-культурной сфере, а  

духовность – к религиозной. 

Каждому основанию человеческого способа жизни (четвёртая строка 

снизу) соответствует своя онтологическая константа (третья строка снизу): 

                                                           
38

 Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 

2008. С. 22. 
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сознанию – истина, деятельности – добро («спешите делать добро»), 

общности – любовь, культуре – красота, а духовности – вера. 

Деятельность, сознание, общность, культура и духовность – это 

всеобщие способы бытия человека, основания его жизни, задающие весь 

универсум собственно человеческих характеристик этого бытия. Они 

взаимно полагают и пронизывают друг друга, здесь – всё во всём; они 

одновременно и следствия, и предпосылки друг друга, сохраняющие при 

этом свою сугубую специфику. Соответственно, человек – это существо: а) 

деятельное, способное к осознанным преобразованиям; б) сознательное, 

способное принимать осмысленные решения и отдавать себе отчёт в 

сделанном; в) нравственное, укоренённое в системе реально-практических, 

живых связей и отношений с другими людьми; г) культурное, способное 

отличать красоту от уродства; д) духовное, обладающее не всегда 

востребованным им самим даром Богообщения. 

Забегая вперёд и окидывая взором уже заполненную таблицу 1, мы 

видим, что в левом столбце, соответствующем естественному началу 

человека и природной сфере бытия, большинство ячеек оставлены пустыми. 

Это сделано сознательно, а не потому, что мы не знаем, что там должно быть 

вписано. Там ничего и не должно быть. Принципиальное отличие 

естественной сферы человека от социально-культурной и религиозной 

состоит в том, что она дана человеку от рождению сразу и вся. В ней в 

течение жизни человека новые природные органы не добавляются, а лишь 

исчезают, убывают. Убывание этих органов неизбежно и его можно лишь 

притормаживать, уберегая от преждевременности. Убывание природных 

органов – непременное условие появления у человека органов 

«функциональных» (термин А.А. Ухтомского). Это явление точно описал 

В.П. Зинченко: «С одной стороны, известно, что каждая новая стадия 

онтогенеза закрывает прежние степени свободы развития, которыми обладает 

организм, с другой – мы убеждены, и не без оснований, в безграничности 

возможностей индивидуального развития. <…> Внешней несвободе 

телесного организма противостоит внутренняя свобода человеческого духа. 

<…> Во-первых, необходима система мер, препятствующих по крайней мере 

преждевременному «окостенению» или атрофии избыточных степеней 

свободы телесного организма. Во-вторых, не менее важна разработка 

системы приёмов, направленных на развитие, сохранение, умножение 

степеней свободы функциональных органов индивида, т.е. приемов развития 

духовного организма»
39
. Таким образом, естественное убывание (через 

болезни, старение, изнашивание) природной сферы человека даёт 

возможность становлению иных (духовно-душевных) новообразований как 

функциональных органов человека 

В пятой строке снизу сформулированы все типы антропологических 

доминант (в логике учения А.А. Ухтомского), которые и должны определять 

                                                           
39

 Зинченко В.П. Образ и деятельность. М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 

1997. С. 349-350. 
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«человеческое в человеке». Они таковы: доминанта на познании истины в 

сфере сознания, доминанта на созидании добра в деятельности, доминанта 

на любви к другому  в сфере общности, доминанта на стремлении к красоте 

в сфере культуры и доминанта на Боге в религиозно-духовной сфере.  

С этими доминантами связана неодолимая тяга людей к познанию и 

практическому обустройству окружающего мира, в процессе которых 

человечество собрало и систематизировало обширный свод фактов, 

способов, правил, образцов и смыслов (шестая строка снизу). По мере 

накопления этих культурно-исторических активов старшие поколения 

старались передавать (даровать) их младшим, называя систему наследования 

и преемственности образованием. Но как показывает современная 

действительность и доступный исторический опыт, образование 

образованию рознь. Здесь возможно и последовательное восхождение вверх, 

и драматическое сползание вниз. Антропологическая лествица 

(пронумерованные строки, начиная с 7-ой снизу) образовательных целей 

(результатов) призвана прояснить масштаб педагогических прорывов и 

отступлений. 

Первый (нижний) уровень образовательных целей (результатов) 

ознакомительный. Он соответствует этапу первоначального вхождения 

человека в ту или иную дисциплину, сферу деятельности, круг общения, 

определённую культуру и веру предков, на котором человек приобретает 

отдельные навыки (из которых сложатся целостные умения), фрагментарные 

представления (их ещё предстоит свести в систему целостных знаний), 

формальные нормы (которые в перспективе могут стать личными 

убеждениями и привычками), некоторые ценности (которые могут стать 

идеалами). На этом уровне у человека появляется (при наличии условий) 

жажда Бога (которая должна перерасти в Богобоязнь).  

Второй уровень образовательных целей (результатов) мы определили 

как компетентностный (именно им ограничивается сегодняшнее 

образование). Нормативы этого уровня узакониваются обществом в 

различных формах. Знания и умения закрепляются образовательными 

стандартами, требованиями к выпускнику и т.д.. Именно они подвергаются 

проверке на соответствие букве «закона», благо процедур такой проверки 

наизобретали предостаточно: экзаменовка, тестирование, собеседование и др. 

В дополнение общественное мнение вырабатывает устоявшуюся точку зрения 

о правилах общежития, полезных и вредных привычках, хороших и плохих 

убеждениях, а культура – идеалы и каноны. На втором уровне жажда Бога 

должна перерасти в Богобоязненность, страх Божий, страх Господень как 

добродетель, суть которой состоит в опасении оскорбить Бога нарушением 

Его воли, в боязни удалиться от Него из-за грехов. Страх Божий – это 

благоговейный трепет перед величием Бога как милостивого, так и 

праведного. Религия воспитывает страх Божий, но не как страх внешнего 

наказания, а как внутреннюю боязнь быть недостойным Отца Своего 

Небесного.   
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Именно по показателям второго уровня принято судить о 

компетентности или мере «образованности» (обученности, воспитанности, 

воцерковлённости) человека. Здесь ценится полнота и прочность знаний, 

качество и продуктивность умений, верность и устойчивость убеждений, 

наличие и соответствие идеалов. Здесь человек становится функционально 

грамотным, компетентным и социально адаптированным. 

Третий уровень образовательных целей (результатов) мы назвали 

благотворным. Он есть начальный благодатный уровень. Под благодатью 

понимается Божие расположение, движимое любовью к людям. В человеке 

благодать действует как любовь. В христианском мироощущении любовь есть 

универсальный способ реализации человеком своей духовной сути. Любовь 

христианина в педагогических позициях получает особые преломления: 

«родитель» прививает ребёнку жизнелюбие; «умелец» формирует в ребенке 

трудолюбие; «учитель» культивирует у ребёнка любознательность; 

«мудрец» воспитывает в ребёнке человеколюбие. Причём эти понятия вполне 

применимы за пределами христианского лексикона. Жизнелюбие, 

трудолюбие, любознательность и человеколюбие – очень точные (по сути – 

универсальные) индикаторы психологического здоровья, как среди детей, так 

и среди взрослых людей
40

.  

Переходя из психологической реальности в педагогическую, мы 

почувствовали, что можем без потери содержания считать их 

образовательными целями (результатами) третьего уровня. Ибо и 

жизнелюбие, и трудолюбие, и любознательность, и человеколюбие, и 

добротолюбие, и Боголюбие не являются качествами врождёнными, их 

необходимо прививать, взращивать (воспитывать) и беречь в человеке. А это 

преимущественно педагогическая задача, поднимающая планку образования 

на благодатный уровень.  

Четвёртый уровень образовательных целей (результатов) мы назвали 

творческим или созидательным. Редкий школьник не мечтал раньше 

изобрести и собственноручно собрать какое-либо сверхновое устройство для 

общего блага, сформулировать революционную научную идею или создать 

совершенный художественный образ, или как минимум реализовать проект, в 

основе которого будет его сугубо авторский замысел. Интерес к творчеству и 

тяга к созиданию побуждают человека искать свое призвание и 

совершенствовать свои способности. Увы, сегодня этот интерес отчасти угас. 

Ни одно благоразумное мировоззрение не может ставить своей целью 

воспитание потребителя. Даже в таких разных мировидениях как 

православие и марксизм есть сходство в том, что условием нормального 

существования человека в обществе считается необходимость даяния 

другому. Это позволяет прагматичным либералам некорректно уравнивать 

«рабство православия» и «советский тоталитаризм». Скорее, указанная черта 

советской стратегии воспитания есть следствие того, что она развивалась на 
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культурно-исторической и социальной почве, в течение многих веков 

возделанной православием. Правда идея созидания в советской и 

православной стратегиях выражена в разных формулах. Так советская 

педагогика утверждает, что человек растёт там, где «производит результат, 

всех других волнующий, всех других касающийся»
41
. В православии это 

выражено более ёмко: «Моё есть то, что я отдаю другим» (прп. Максим 

Исповедник). Либеральное мировоззрение пользы даяния не отвергает, но во 

главу угла ставит потребление. 

Толкование четвёртого уровня образовательных целей (результатов) – 

не прихоть авторов, не приемлющих либеральные ценности общества 

потребления. Оно отражает объективную необходимость: для стабильного 

развития и процветания обществу нужны не потребители, а созидатели – 

люди, способные не просто найти себе применение, но и привнести новое, 

обогатить не только свою жизнь, но и жизнь других людей. И если человек 

выбирает дело по душе и сохраняет верность избранному делу, в его труде, 

переживаниях и отношениях непременно зреют проницательность, 

мастерство, и милосердие, чистосердечность. Причём каждое из этих 

качеств есть результат саморазвития человека, проявление его самобытности.  

Переходя на пятый (высший из благодатных) уровень образовательных 

целей (результатов), мы неминуемо входим в область духовную. Его мы 

поименовали спасительным, памятуя об истории и характере отношений 

Бога и людей. Опыт ревнителей веры и праведников свидетельствует, что 

неотступное следование Образу и заповедям Спасителя (жизнь во Христе) 

приводит к преображению человека, появлению у него особых богоподобных 

качеств: в сфере деяний – подвижничества, в сфере сознания и 

переживания – прозорливости, в сфере общности и культуры – 

жертвенности и миротворчества. Внешними проявлениями близости 

Богу становятся подвиги служения, пророчества, жертвы, факты 

миротворения. 

Ранее А.В. Шуваловым на основании онтологической триады 

«деятельность – сознание – общность» были выявлены и описаны 

нормативные образы, предельные качества и запредельная форма бытия 

человека
42
: а) гениальность как сила постижения истины своей жизни и 

способность сделать саморазвитие развитием человечества; б) героизм как 

сила власти над своей жизнью (сила преодоления инстинкта самосохранения) 

и способность не отступать перед лицом трудностей и опасности, терпение в 

страдании; в) святость как сила сопричастности Абсолютной Истине и 

способность любовью и терпимостью утверждать добро и противостоять злу. 

Предельным качеством в сфере общности, видимо, следует считать 

праведность (а святость оставим религиозной сфере человека), понимая что 

праведный – это «благочестивый, не погрешающий против правил, 

                                                           
41
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требований религиозной нравственности, морали, соответствующий идеалу 

нравственной чистоты и справедливости».  

Предельное (конечное) качество человека – это Богоподобие в 

святости. «Хранить веру и преуспевать в святости – се и иго, и венец 

христианина. Помни от чего исходишь и куда идешь – точку отправления и 

цель – сии пределы всякого движения. Начало – в твоём облагодатствовании 

чрез общение с Господом по вере; конец – Богоподобие в святости. Ни то, 

ни другое не совершится без живого, личного общения с Господом Иисусом 

Христом»
43

. 

Таким образом, мы возвели антропологическую лествицу 

образовательных целей и результатов: от законничества через 

благодатность ко спасению. По отдельности её ступени фиксируют 

частичные измерения процесса образования. Собранные на основе принципа 

иерархии – соподчинения нижележащих образовательных результатов 

вышележащим образовательным целям – они становятся выражением идеи 

полного образования.  

Нас, конечно, упрекнут в утопизме благодатных аспектов образования. 

Да, для многих это утопия. В точном, исходном значении этого греческого 

слова, утопия – это «место, которого нет». Но это место, которое может быть 

построено: система образования как место встречи разных поколений, где 

старшие передают в дар младшим то, чем духовно и культурно богаты сами; 

как пространство обретения человеком полноты своей реальности.  

Нас одернут, дескать, функции системы образования заданы 

нормативной базой и нечего здесь фантазировать о прозорливости. Только 

нынешняя ситуация и в образовании, и вообще в жизни может быть как 

никогда ранее побуждает предпринять мировоззренческое усилие, 

задуматься о профессиональном долге и о важности сверхнормативных 

педагогических задач. Судите сами: современная система образования 

подобно шагреневой коже сжимается и окончательно вырождается в 

сферу услуг. А как потребительская сфера она сегодня выпускает 

исключительно потребителей. Идет ползучая депедагогизация образования: 

педагогическая деятельность подменяется репетиторством, анимацией 

(организацией развлечений) и разгадыванием кроссвордов под названием ГИА 

и ЕГЭ. Цели образования сводятся к формированию узких компетенций и 

упаковываются в прокрустово ложе учебного стандарта. При этом ни 

жизнелюбие, ни трудолюбие, ни любознательность, ни человеколюбие, ни 

добротолоюбие, ни осмысленное отношение к жизни, ни нравственное 

достоинство человека там не предусмотрены, ведь их нельзя ни 

предоставить, ни употребить в качестве услуги. Их можно прививать, 

воспитывать и взращивать. К ним можно приобщать и приобщаться.  

Не все доходят до высот прозорливости, подвижничества и 

жертвенности. Но будем целиться на вершину… 
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2.7  Критерии, индикаторы, методы оценки действенности и 

продуктивности нового образа образования в России 

2.7.1  Типы педагогической диагностики 

Почти так же, как и вся педагогика, педагогическая диагностика как её 

часть либо предметоцентрична, либо социоцентрична. Она сориентирована и 

приспособлена либо к учебному предмету, либо к социальному заказу 

(государственному или родительскому), которые практически полностью 

игнорируют возрастные антропологические закономерности. То родители с 

пелёнок начинают закачивать в ребёнка иностранный язык, то школа с 

пятого класса загружает чуждые мировоззренческие императивы через 

странные учебники обществознания. А потом всяческими диагностическими 

методиками (чаще всего тестовыми) они же пытаются измерить уровень этих 

закачек и загрузок. Если добавить к этому «диагностику на основе перечня 

качеств личности» (причём перечень алфавитный) в воспитании и всяческие 

тестовые процедуры типа ГИА и ЕГЭ, то можно полностью исчерпать 

оглавление учебника педагогической диагностики. Да и учебников-то по 

педдиагностике почти нет. Чаще это учебники психолого-педагогической 

диагностики с ничтожно малым разделом педагогической направленности. 

Поисковые системы на запрос «педагогическая диагностика» чаще 

всего выдают старое определение профессора А.И. Кочетова: «Сущность 

педагогической диагностики – изучение результативности учебно-

воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне 

воспитанности учащихся и росте педагогического мастерства учителей»
44

. 

Но поскольку уровень физического, нравственного, психического и 

духовного здоровья неуклонно падает, значит что-то не так мы делаем и, 

видимо, совсем не то измеряем, тестируем и диагностируем. Попробуем 

выстроить для начала структуру педагогической диагностики как научной 

отрасли на основе подробно созданного в последние два десятилетия 

антропологического подхода. 

С конца 80-х – начала 90-х годов В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, А.В. 

Шувалов и их коллеги подробно разрабатывают антропологический подход в 

психологии. Три тома «Основ психологической антропологии» (1995, 2000, 

2013) и другие их работы создали добротную основу для разработки новых 

со-бытийных и со-Образных педагогических теорий, в т.ч. и системной 

теории педагогической диагностики.  

В третьем томе «Основ психологической антропологии» Е.И. Исаев и 

В.И. Слободчиков выделяют три логики развития субъективной реальности: 

по сущности природы (созревание), по сущности социума (формирование) и 

по сущности человека (саморазвитие)
45
. Такой логический ход 
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представляется разумным и продуктивным как для описания сущности 

процессов, так и для описания их иерархии. 

В новой статье В.И. Слободчиков уточняет эти три логики и дополняет 

их иными терминами: «Соответственно, категория «развитие» должна 

одновременно удерживать и совмещать в себе три достаточно самостоя-

тельных процесса: «становление как созревание и рост; формирование как 

двуединый процесс формообразования субъектности и морфогенеза в 

культуре; преобразование как саморазвитие и смена основного жизненного 

вектора»
46

. 

Анализ точности предложенной В.И. Слободчиковым терминологии в 

этом тексте мы обсуждать не будем, а лишь согласимся с тем, что 

предложенный подход продуктивен для разработки педагогических теорий 

вообще и для теории педагогической диагностики в частности.  

В своей статье для анализа процессов развития В.И. Слободчиков 

призывает начать создание системы психолого-педагогической диагностики: 

«Диагностика, в своем прямом смысле, и есть главный инструмент 

определения, как минимум, границ между нормальным (или – нормативным) 

и аномальным: в медицине, в педагогике, в социальной практике,  

соответственно, и в психологии. Однако становления такой системы и по сей 

день так и не произошло»
47
. В частности, ни в отечественной, ни в 

зарубежной психологии до сих пор не создана возрастная диагностика, как 

важней инструмент создания и оценки продуктивности системы 

развивающего образования. 

В.И. Слободчиков очень точно определяет, что диагностика – это 

«главный инструмент определения границ между…». А вот каких границ, 

между чем и чем? Это предстоит уточнить. Для педагогики определение 

«границ между нормальным и аномальным» будет недостаточным 

Недостаточным будет и определение самих границ. Педддиагностика должна 

определять ещё и степень соответствия (Δ-показатель) между … (нужное 

вписать). 

Попробуем сделать первый шаг в направлении создания 

антропологического абриса системы диагностики для педагогики. 

Воспользуемся трёхуровневой (или трёхэтапной) моделью процесса развития 

В.И. Слободчикова: созревание – формирование – преобразование (хотя мне 

кажется, что точнее было бы созревание – формирование – становление). 

Этим трём уровням будут соответствовать три типа педагогической 

диагностики. 

1. Для внутреннего процесса созревания (роста) действительно крайне 

важно уметь определять границы между нормальностью и аномальностью. 

Такую диагностику логично назвать диагностикой нормативности.  

                                                           
46 Слободчиков В.И. Теория и диагностика развития в контексте психологической 

антропологии // Психология обучения. 2014. № 1. С. 11.  
47 Там же. С. 15. 



115 
 

Определение 1. Диагностика нормативности – это инструмент 

определения границ и степени соответствия между нормальным и 

аномальным. 

При этом следует помнить, что антропологический подход утверждает, 

что «педагогическое понятие ”норма развития“ – это не характеристика 

среднестатистического или среднегруппового уровня развития какой-либо 

способности, а указание на возможности высших достижений для данного 

возраста, для данной ступени образования. <…> Или более жёстко и точно: 

норма – это не то среднее, что есть, а то лучшее, что возможно в 

конкретном возрасте для конкретного ребёнка при соответствующих 

условиях»
48
. Именно такое понимание нормы и нормативности позволит 

избежать странных медицинских и девиантологических (см., например, 

труды Я.И. Гилинского) теорий, утверждающих относительность как 

медицинских, так и нравственных норм, множащих девиации. Для этого 

необходимо дополнительно соотнести понятие нормы с оппозицией 

абсолютность/относительность, иначе мы увязнем в нравственном 

релятивизме, не позволяющем проводить ясные границы между добром и 

злом. 

2. Для внешнего процесса формирования необходимо выявлять разницу 

(и разность) между предполагаемым и реальным. Например, реальный 

результат обученности ученика не совпадает с предполагаемым (т.е. с 

учебной целью) определённым образом. Необходимо выяснить степень этого 

соответствия (или несоответствия), что и должно называться качеством 

обученности. Но для этого, как минимум, должен быть ясно сформулирован 

предполагаемый результат (т.е. цель). Аналогична картина с качеством 

воспитанности. Да и в целом с качеством образования, цель которого как 

предполагаемый результат так и не сформулирована ни в одном 

государственном документе. Эту часть педагогической диагностики резонно 

назвать диагностикой качества (обученности, воспитанности, 

компетентности и т.д.).  

Определение 2. Диагностика качества – это инструмент определения 

границ и степени соответствия между предполагаемым и реальным. 

Предполагаемый педагогический результат, на наш взгляд, должен быть 

сформулирован в виде некоего антропологического образа (модели) с 

определённым комплексом новообразований, а не в виде перечня тем из 

оглавления школьного учебника. 

3. И, наконец, для процесса преобразования (становления, саморазвития) 

необходимо выявлять  разницу между возможным и достигнутым. Такую 

диагностику следует называть диагностикой потенциала. 

Определение 3. Диагностика потенциала – это инструмент опреде-

ления границ и степени соответствия между возможным и достигнутым. 

                                                           
48 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. Становление субъектности в 

образовательных процесса. Уч. пос. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 171. 
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Эта диагностика должна располагать необходимыми образцами 

достижений и высот во всех сферах человеческого бытия – сознании, 

деятельности, общности (по В.И. Слободчикову). Должны быть выстроены 

акмеологические образы-максимумы проницательности и прозорливости в 

сфере сознания, мастерства и подвижничества в сфере деятельности, 

благородства и жертвенности в сфере общности
49

. 

4. Помимо трёх названных типов педагогической диагностики, 

соответствующих процессам развития, необходимо указать четвёртый тип, 

связанный с жизненной траекторией каждого человека. Всякий человек 

(школьник, студент) в процессе своего развития переходит из одной 

образовательной системы в другую и эту последовательность переходов 

называют образовательным маршрутом (термин Н.В. Кузьминой). Для 

определения его возможной будущей успешности (или неуспешности) в 

новой системе необходима диагностика готовности. 
Определение 4. Диагностика готовности – это инструмент 

определения границ и степени соответствия между результатом в 
предыдущей образовательной системе и начальными условиями 
последующей. 

Диагностика готовности к переходу в новую образовательную систему 

позволит выстраивать реальные образовательные маршруты человека и 

моделировать вариативные системы образования
50
. Сведём наши 

рассуждения и определения в таблицу. 
Таблица 4 

Виды развития и типы педагогической диагностики 

Тип процесса 
Тип педагогической 

диагностики 

Определение: 

Диагностика … – это инструмент определения 

границ и степени соответствия… 

созревание диагностика 

нормативности 

между нормальностью и аномальностью 

формирование диагностика 

качества 

между предполагаемым и реальным 

преобразование 

(становление) 

диагностика 

потенциала 

между возможным и достигнутым 

переход диагностика 

готовности 

между результатом в предыдущей образовательной 

системе и начальными условиями последующей 

Разрабатываемая нами под руководством В.И. Слободчикова в 

контексте психологической антропологии теория развития создаёт хорошие 

условия для создания на её базе стройной системной со-бытийной и со-

Образной теории и практики психолого-педагогической диагностики 

образовательных результатов. 
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 См. подробнее: Остапенко А.А., Шувалов А.В. Антропологическая лествица образовательных 

целей: от законничества через благодатность ко спасению // Живая вода: научный альманах. Вып. 

1. Калуга: Калужский государственный институт модернизации образования, 2012. С. 63-75. 
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 См. подробнее: Остапенко А.А., Янковская Н.А. Переход в новую образовательную систему: 

готовность и маршрут  // Школьные технологии. 2014. № 1. С. 48-52. 
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Часть третья. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1 Стратегически-целевой этап преодоления кризиса 

Первый этап состоит в определении и принятии на высоком 

государственном уровне стратегии спасения и дальнейшего развития 

образования в стране. 

Хорошо известно, что для того, чтобы образовательная система 

функционировала слаженно и исправно, необходимо, как минимум, чтобы 

были предельно ясны: 

а) образ будущего как стратегическая сверхзадача общества 

(сообщества), создавшего эту систему,  

б) антропологический идеал человека, способного осуществить этот 

образ будущего,  

в) педагогическая тактика воспитания такого человека как 

определённая антропопрактика,  

г) образовательная цель системы, складывающаяся из 

антропологического идеала и педагогической тактики его воспитания. 

Ясность этих четырёх оснований позволяет безошибочно определять:  

д) содержание образования, 

е) его средства. 

Детализация этих компонентов и составляют разработанную нами 

модель будущего образования России. 

Так, в дореволюционной России было ясно, что: (а) образ будущего как 

стратегическая сверхзадача – это выстраивание православной русской 

державы, объединяющей под покровом своим иные народы и иные 

традиционные конфессии; (б) антропологический идеал человека, способного 

осуществить этот образ будущего – это человек, стремящийся к 

«совершенствованию своему во всех отношениях, по слову Спасителя 

ˮБудите вы совершени, якоже Отец ваш небесный совершен естьˮ (Мф. 

5, 48) <…> (умственно и нравственно) ˮСоздателю нашему во славу, 

родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользуˮ»
51
; (в) 

педагогическая тактика воспитания такого человека состоит в 

восстановлении повреждённой грехом природы человека (исцелении от 

греха) через покаяние. Даже обучение рассматривалось как особый вид 

покаяния, через который человек избавляется от греха невежества. 

Так, в советской система образования (а) был сформирован образ 

светлого коммунистического будущего как стратегическая сверхзадача, 

(б) был определён образ всесторонне развитой и гармоничной личности 

как антропологический идеал, (в) была определена педагогическая тактика 

формирования человека как антропопрактика. Это всё определило (г) 

ясную цель системы советского образования – «планомерное, 

целеустремлённое и систематическое формирование всесторонне и 
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 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного 

просвещения // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. Май. Часть CLXXII. С. 168. 
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гармонично развитой личности в процессе построения социализма и 

коммунизма»
52
. Советский учебник научного коммунизма давал ясное 

определение и уточнял и цель, и антропологический идеал: 

«Коммунистическое воспитание – это целенаправленное формирование 

всесторонне развитых людей, гармонически сочетающих высокую 

идейность, трудолюбие, организованность, духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство»
53
.. Всё это определило 

(д) фундаментальность и энциклопедизм как принципы формирования 

содержания образования и положительную героику и высокую 

нравственность как основу содержания воспитания, (е) педагогическое 

воздействие как главное средство формирования человека.  

Можно обсуждать качество целей и идеалов дореволюционного  и 

советского образования (количество сторон всесторонней личности или 

утопичность и абстрактность этого идеала) и действенность его средств, но 

невозможно усомниться в их наличии и продуманности. Мы привели эти 

примеры дореволюционного и советского устроения системы образования не 

для того, чтобы брать их (вместе или по отдельности) в качестве 

идеологических оснований, а для того, чтобы показать образцы 

методологической стройности системы организации отечественного 

образования. 

В сегодняшней России налицо (а) отсутствие ясного образа будущего 

страны, (б) размытость и противоречивость образовательного идеала 

выпускника, (в) шараханье между педагогическими тактиками. В итоге 

(г) отсутствие ясной цели образования; (д) бесконечное через каждые 3-4 

года изменение содержания и (е) хаотичность средств, названная 

вариативностью.  

В последние годы образ будущей России начал вырисовываться: 

президентом объявлен курс на возвращение к традиционным ценностям и 

эти ценности наконец-то ясно поименованы, патриотизм назван главным 

стратегическим вектором, сформулирован национальный воспитательный 

идеал (пока на уровне школьного стандарта), провозглашена необходимость 

защиты граждан страны от западных псевдоценностей. 

Для нормального функционирования системы образования и 

воспитания страны эти меры, безусловно, необходимы, но явно 

недостаточны. Неотложные первоочередные шаги по восстановлению 

образования как стратегически важной для государства сферы блага и 

служения (а не отрасли потребительских услуг), видимо, должны быть 

такими. 
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Коммунистическое воспитание // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 12. М.: БСЭ, 1973. 

С. 575. 
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Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учебник для вузов. 5-е изд. М.: Политиздат, 1982. С. 

396.В этом определении сегодня может не устраивать слова «формирование» и «гармоническое». 

Первое со сути, второе по форме. Формирование – это всё же формовка извне, которая забывает о 

внутреннем самодвижении человека. А человек всё же должен быть гармоничным, в отличие от 

колебаний, которые могут быть гармоническими. 
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1. Социальный образ будущего, национальный воспитательный идеал и 

приоритеты образовательной политики должны быть уточнены, 

конкретизированы и, главное, нормативно зафиксированы и заявлены на 

самом высоком государственном и правительственном уровне в виде 

долгосрочной Образовательной Доктрины (или Стратегии) России. 

2. Традиционные ценности, на которых основываются и социальный 

образ будущего, и национальный воспитательный идеал должны быть не 

только провозглашены (пусть даже главой государства), но и нормативно 

закреплены в Образовательной Доктрине (или Стратегии) России (а не 

только в образовательном стандарте). 

3. Возврат к традиционным ценностям требует пересмотра 

доминирования педагогики прав над педагогикой обязанностей в пользу 

последней. И, как следствие, принятия на самом высоком государственном и 

правительственном уровне (а не на уровне локальных актов отдельных школ) 

новых общегосударственных Правил для учащихся, в которых, в первую 

очередь, будут закреплены обязанности школьника, которые ему следует 

исполнять как в школе, так и за её пределами. 

4. Одновременно с государственной Образовательной Доктриной 

России и Правилами для учащихся необходимо принять Родительский 

кодекс с ясно прописанными требованиями к родителям и их обязанности 

перед государством. 

5. После принятия Образовательной Доктрины России, Правил для 

учащихся и Родительского кодекса следует срочно объявить образование 

государственной стратегически значимой сферой и приступить к 

пересмотру федерального Закона об образовании и юридических актов, в 

которых образование было нормативно закреплено как часть сферы 

потребительских услуг. 

Реализовать эти стратегические шаги сегодня уже невозможно путём 

косметического ремонта здания российского образования или простых 

перестановок двух-трёх персон в министерстве. Это возможно только путём 

полной замены команды обанкротившихся реформаторов и полного 

отстранения от стратегического управления социальной сферой тех, кто эту 

сферу планомерно разрушал под видом реформ и новых стандартов. А то, 

что это в нашей стране возможно, хорошо видно на примере Министерства 

обороны. А образование по своей значимости не менее важно, чем оборона. 

Возврат к системе традиционных ценностей в образовании и воспитании 

давно назрел. Нужна только государственная воля и пристальное 

государственное внимание главы нашего государства. 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для построения благополучного будущего недостаточно критики 

имеющегося. Главные методологические установки образа будущего 

образования России могут быть сформулированы в виде кратких формул-

определений. 
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(а) Образ будущего общества как стратегическая сверхзадача: 

общество, основанное на справедливости, солидарности, державности, 

патриотизме, достоинстве, ответственности. В предложенной 

формулировке присутствуют принципы, обозначенные в программных 

выступлениях Президента России В.В. Путина и Святейшего Патриарха 

Кирилла. К этим принципам следует добавить сформулированные ими же 

базовые качества, определяющие «человеческое в человеке». Это вера, 

честность, совесть, любовь, доброта, мужество, отзывчивость и 

чувство долга. 

(б) Антропологический идеал: самостоятельный, здоровый человек, 

стремящийся к духовному, нравственному, умственному и физическому 

совершенству.  

(в) Педагогическая тактика как антропопрактика: взращивание 

человеческого в человеке. Человеческое в человеке – это то, без чего человек 

становится нелюдем. Помним, что кроме дара слова человека отличает от 

животных то, что животное не может стать не животным, а человек 

может стать нелюдем. Сегодня в эпоху торжества расчеловечивающего 

постмодернизма тактика взращивания человеческого в человеке крайне 

необходима. В противном случае начавшаяся антропологическая катастрофа 

остановлена не будет. 

(г) Соединение антропологического идеала и педагогической тактики 

позволяет сформулировать обладающую полнотой (устраивающую всех) 

цель сегодняшнего антропологически ориентированного российского 

образования: взращивание самостоятельного (самостоящего) здорового 

человека, стремящегося к духовному, нравственному, умственному и 

физическому совершенству.  

Эти четыре стратегические определения не противоречат ни традициям 

отечественного образования, ни мировоззренческим установкам 

традиционных для России религий, ни большинству традиционных для 

России социальных групп. 

 

3.2 Переходный этап преодоления кризиса 

Ясное определение стратегических целей и сверхзадачи образования и 

воспитания на высоком государственном уровне и полная замена команды 

либералов-реформаторов на патриотов-почвенников позволит 

последовательно решать тактические задачи.  

Второй шаг состоит в том, что для начала необходимо школы и вузы, 

учителей и преподавателей вернуть в нормальное бесстрессовое, 

безавральное состояние. Практические меры для этого таковы.  

1. Опубликовать очень короткий перечень документов и видов 

отчётности, которые должна предоставлять школа и вуз учредителю и 

контролирующим органам. Ввести законодательный запрет на 
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предоставление школой или вузом отчётности и информации сверх этого 

перечня.  

2. Сократить количество управленцев в системе образования на всех 

уровнях от муниципального до федерального в несколько раз, особенно в 

части надзорных органов и законодательно запретить практику наложения 

штрафов на руководителей школ и учителей. 

3. Законодательно избавить школы, вузы, учителей, преподавателей и 

классных руководителей от несвойственной им работы, а именно: а) от 

написания рабочих учебных программ, которые должны разрабатывать 

учёные-методисты; б) от двойного ведения документации (журналов, 

дневников и пр.) в электронном и бумажном виде; в) от предоставления 

информационных писем и отчётов в органы, не являющимися учредителями 

школ и вузов. 

4. Избавить школы и вузы от обязательного участия в бесконечных 

конкурсах и фестивалях и отменить порочную практику зависимости 

зарплаты руководителя от количества конкурсов и мероприятий, в которых 

приняла участие школа или вуз. 

5. Объявить пятилетний мораторий на деятельность надзорных органов 

в отношении государственных и муниципальных школ и вузов. 

6. Прекратить практику выстраивания всяческих рейтингов между 

учениками, учителями, школами, вузами, муниципалитетами как множащую 

приписки и ложь на всех уровнях.  

Эти технические меры могут и должны быть осуществлены быстро. 

При этом совершенно очевидно, что отрицательно они никак не повлияют на 

деятельность школ и вузов. Они позволят вернуть педагогическое 

сообщество в состояние, когда возможно нормальное обсуждение перспектив 

развития будущего. 

 

 

3.3 Тактический этап преодоления кризиса 

Третий шаг по восстановлению системы образования должен  на 

основе новых целей и стратегии определить направления новой 

образовательной политики. 

1. Должна быть официально признана ошибочной образовательная 

политика выстраивания основ системы образования страны по западным 

лекалам. Должен быть объявлен пошаговый отказ образования от 

компетентностного подхода, Болонской системы, ранней профилизации, 

тотального тестового контроля на всех уровнях, рыночных механизмов 

управления образованием (нормативно-подушное финансирование, странные 

критерии эффективности школ и вузов) как факторов резко снизивших 

образованность нашей молодёжи и отказ воспитания от принципов 

потребительства, толерантности, мультикультурализма и конкурентности как 

факторов, атомизирующих наше общество. 
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2. Должно быть ясно определено и законодательно закреплено то, что 

основными принципами образовательной политики становятся: а) 

фундаментальность и энциклопедизм знаний, практическая 

ориентированность и полезность умений в сфере обучения; б) патриотизм, 

высокая нравственность и традиционные ценности в сфере воспитания. 

Перечень традиционных базовых национальных нравственных ценностей, 

объединяющий людей разных культур, народов и религий нашей страны 

вполне точно сформулирован в программных выступлениях главы 

государства и предстоятеля церкви: «честность, патриотизм, совесть, 

любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность 

и чувство долга»
54

, «вера, справедливость, солидарность, достоинство, 

державность»
55
. Несмотря на то, что эти ценности отчасти сформулированы 

в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», они должны быть закреплены на самом высоком 

государственном уровне. 

3.4 Рабочий этап преодоления кризиса 

Четвёртый шаг – это реализация мероприятий по осуществлению 

новой национально ориентированной образовательной политики. 

Распределим их по факторам. 

А. Содержательные факторы. 

1. Признать ошибочным принятие в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года и Федеральном Базисном 

учебном плане курса на увеличение количества учебных часов на освоение 

обучающимися предметов социально-экономического цикла, что отразилось 

в государственном образовательном стандарте и федеральном базисном 

учебном плане. Рассмотреть возможность принятия нового федерального 

учебного плана, в котором бы были увеличены объёмы часов для изучения 

естественнонаучных дисциплин, формирующих целостную научную картину 

мира, и для изучения отечественной истории и литературы, через которые 

школьник приобщается к образцам высокой нравственности и 

положительной героики. Это увеличение объёмов часов осуществить за счёт 

уменьшения объёмов часов обществознания (особенно в основной школе), 

через которое последние два десятилетия насаждалась чуждая для России 

система квазиценностей, защищать от которых наших людей призвал 

Президент
56

. 

                                                           
54 Путин В.В. Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и педагогами 

образовательного центра для одарённых детей «Сириус» 1 сентября 2015 года // 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/50216. 
55 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Всемирного русского народного 

собора 11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html. 
56 Пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2013 года. Стенограмма  // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/19859. 
 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/19859
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2. Повсеместный переход на профильное образование в старшей школе 

по всей России, увы, не добавил глубины в выбранном профиле, но породил 

узость. Практика универсальной фундаментальности и энциклопедизма 

старшей школы и создания на этой базе отдельных школ (или классов) с 

углублённым изучением отдельных предметов оказалась более 

результативной. Возврат этой практики положительно скажется на системе 

школьного образования. 

3. Срочно пересмотреть содержание исторического, языкового и 

литературного образования, которое за последние десятилетия было 

экзотическим образом «обновлено» в сторону отхода от традиционных 

ценностей. Учитель истории и литературы должен понимать и знать, что его 

главная задача состоит в том, что через эти два предмета он должен показать 

своим воспитанникам образцы положительной героики и высокой 

нравственности. Любой народ, состоящий из множества этносов и культур, 

выстраивают две скрепы – общий язык и общая история. Через эти предметы 

и должны в первую очередь прививаться любовь к Родине и приобщение к 

традиционным ценностям.  

4. Заменить в учебных планах школ страны предмет «технология» 

предметом «трудовое обучение» или «производственное обучения», заменив 

теоретическое обучение по учебникам реальным полезным трудом с 

освоением реальных жизненно важных трудовых навыков. 

5. Разделить процедуры выпускной школьной итоговой аттестации и 

вступительных вузовских испытаний как имеющих принципиально разные 

диагностические задачи и методики, ибо выпускной экзамен – это 

диагностика результата, а вступительный экзамен – это диагностика 

готовности. Это избавит школы от необходимости тестовой формы контроля, 

которая разрушает традиционные для отечественного образования 

целостность и системность мировоззрения школьников, а вузы – от 

необходимости принимать в число студентов тех, кого они не видели в глаза. 

Аргументация о борьбе с коррупцией не должна диктовать ни содержание 

образования, ни формы контроля. Эту проблемы должны решать не учителя 

и не директора школ. 

Б. Воспитательные факторы. 

12. Принятие государственной программы сохранения и защиты 

детства, предполагающей воссоздание культуры детства через: поддержку 

создания детской литературы, доброго детского кино и мультипликации, 

театра и музыки; программу контроля и регулирования рынка детских 

игрушек (как реальных, так и виртуальных); программу защиты детей от 

грязи, пошлости и разврата, хлынувших на детей через СМИ и рекламу. 

13. Принятие на государственном уровне единых Правил для 

учащихся (а не локальных актов отдельных школ), в которых бы в первую 

очередь были сформулированы их обязанности, позволит быстро вернуться к 

традиционному воспитанию человека ответственного. 
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14. На основании требований Правил для учащихся и их соблюдения 

официально ввести традиционную для нашей школы оценку личностных 

качеств ученика в виде оценки по поведению, прилежанию или благонравию, 

которая обязательно учитывается на всех этапах школьного и вузовского 

образования как решающая.  

15. Изменить доминанты воспитательных установок: взращивание 

добродетелей должно превалировать над профилактикой отклонений и 

пороков. 

16. Заменить безликое название документа об окончании школы 

«Аттестат о среднем общем образовании» на традиционное для российских и 

советских школ название «Аттестат зрелости». 

17. Прекратить практику оценивания деятельности, учеников, 

студентов, школ и вузов на основе выстраивания рейтингов, ставшего 

источником тотальной лжи на всех уровнях. 

18. Прекратить насаждение в сфере образования иноязычных 

терминов, понятий (тьюторы, омбудсмены, фасилитаторы и пр.) и 

неблагозвучных аббревиатур (МУДО, МУДОД, МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.). 

В. Организационно-экономические факторы. 

1. Признать, что переход к нормативному подушному финансированию 

школ резко увеличил наполняемость классов, что ухудшило качество 

школьного образования. Перейти к системе оплаты труда, при которой 

заработная плата педагога зависит не от количества учеников в классе, а от 

результативности его работы. Провести мониторинг наполняемости классов 

(особенно в городских школах) и привести её в соответствие с требованиями 

законодательства (не более 25 учеников в классе). 

2. Расчёт средней заработной платы в сфере образования вести, 

учитывая нагрузку педагогов, чтобы было понятно какова величина реальной 

заработной платы в расчёте на одну ставку. Ввести предельно допустимую 

аудиторную нагрузку учителя. 

3. В целях ликвидации перегрузки учителей и дефицита внимания 

ученикам ввести мониторинг показателя количества учеников в расчёте на 

одного учителя. 

4. Ввести предельно допустимый коэффициент отношения между 

заработной платой региональных и федеральных чиновников системы 

образования и средней заработной платой рядовых педагогов. 

5. Избавить методические службы при органах управления 

образованием от контрольных и надзорных функций, одновременно обязав 

их обеспечивать педагогов программно-методическими материалами 

(типовыми программами, методическими рекомендациями и пособиями). 

6. Прекратить практику проведения внешне навязываемых 

муниципальными и региональными органами образования пробных, 

тренировочных, диагностических контрольных работ, тестирований и прочих 

проверок и срезов. 
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7. Пересмотреть нормативные требования к лицензированию, 

аттестации и аккредитации педагогов, школ и вузов в части уменьшения 

документации. Признать неадекватной практику аккредитации школ и вузов, 

во время которой количество документов, предоставляемых школами в 

надзорные органы, исчисляется десятками килограммов, а вузами – 

центнерами. 

8. Прекратить практику оценивания результативности работы школ и 

вузов по количеству проведённых мероприятий и по количеству конкурсов, в 

которых принято участие. 

Совершенно очевидно, что все три группы факторов должны 

реализовываться параллельно после определения правильной пошаговой 

последовательности перечисленных мер. 
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Россия последние десятилетия стремилась стать частью Запада, частью 

Европы. Отказываясь от собственных традиционных ценностей, она 

стремительно перекраивала все сферы жизни на западный манер. Особенно 

болезненно это сказалось на сфере образования и воспитания детей и 

молодёжи, когда воспитание прав с его заморскими конвенциями стало выше 

и главнее воспитания обязанностей, насаждение мультикультурализма и 

толерантности заслонило уважение и дружбу, повсеместное взращивание 

лидерства и конкурентности почти свело на нет заботу и милосердие. Даяние 

вытеснили потребительством, другодоминанту сменила эгодоминанта, 

коллективизм атомизировали индивидуализмом, патриотизм объявили 

идеологией маргиналов. 

Реформаторы стремительно спешили нашу столетиями выстраиваемую 

систему образования и воспитания привести к общему знаменателю с 

западной системой.  Сегодня, когда Россия заявила свой суверенитет в 

полицентрическом мире, в новых политических реалиях, сложившихся в 

нашей стране после 2014 года, необходимо возвращать всю систему 

образования к традиционному укладу. 

 

КРИЗИС СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ЕГО ФАКТОРЫ 

А. Стратегически-целевые факторы. 

1. Отмена стратегической цели образования, сформулированной в виде 

крупного антропологического идеала («всесторонне развитая личность»), 

привела к мировоззренческому вакууму сверхзадач у педагогического 

сообщества. Отсутствие высокой сверхзадачи тормозит и приземляет 

систему, превращая её из стратегически важной сферы в технический 

социальный довесок. 

2. Утрата стратегической цели быстро превратила образование из блага 

и служения в часть сферы услуг, то есть потребления, что и было узаконено 

нормативно-правовыми документами. 

3. Образование как часть сферы потребительских услуг способно лишь 

на воспитание потребителей. 

4. Превращение школьного учителя и вузовского профессора в 

обслуживающий персонал, предоставляющий так называемые 

«образовательные услуги», резко уронило престиж педагогической 

профессии и, как следствие, привело к кризису системы педагогического 

образования. 

 

Б. Содержательные факторы. 

1. Компетентизация содержания и введение новых учебных планов и 

стандартов в считанные годы свели на нет фундаментальность и 
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энциклопедизм (как главные признаки общего образования) и породили 

утилитаризм и функционализм (человек-потребитель и человек-функция). В 

результате утрачены любовь к чтению и тяга молодых людей к широкой 

образованности. 

2. Резкое сужение содержания естественнонаучного школьного 

образования разрушило у целого поколения целостную картину мира, что 

привело к процветанию лженаучных увлечений, магии и оккультизма 

(исчезновение астрономии породило массовое увлечение астрологией). 

3. Расширение содержания гуманитарного образования было 

осуществлено не благодаря усилению нравственного компонента в 

преподавании отечественной истории и классической литературы (чем всегда 

была сильна отечественная школа), а посредством введения с 5-го класса 

курса обществознания, через который происходило и происходит насаждение 

чуждой нашему обществу системы мировоззренческих установок и 

псевдоценностей. При этом экзамен по обществознанию стал обязательным 

для поступления почти на все гуманитарные специальности. 

4. Профилизация старшей школы, совмещённая с подготовкой к ЕГЭ и 

сужением содержания, глубины в образовании не добавила. Поскольку 

повсеместно перейти на профиль невозможно (особенно в сельских 

небольших школах), это породило химеру, называющуюся «универсальный 

профиль». Обратный процесс произошёл в вузах, где возникла химера 

«профильных университетов», которых стало больше, чем просто 

классических университетов. 

5. Тестовые формы контроля разрушили традиционную целостность и 

системность мировоззрения школьников и студентов. Учитель и 

преподаватель, зная, что его учеников или студентов будут проверять 

фрагментарно-тестово, натаскивает на эту тестовую форму. 

 

В. Организационно-экономические факторы 

1. Переход к нормативному подушевому финансированию (правильно 

это называется так) школ резко увеличил среднюю наполняемость классов, 

которая в большинстве городских школ страны превысила предельно 

допустимую (25 чел.), нередко превышая даже 30-35 чел. 

2. Требование нового закона об образовании о том, что зарплата в 

образовании должна быть не ниже зарплаты в промышленности региона, 

привело к массовому сокращению учителей школ и преподавателей вузов (в 

первую очередь за счёт опытных пенсионеров и высококлассных 

квалифицированных совместителей) и резкой перегрузке оставшихся. 

3. Растущее с 2009 года число учеников в школах и одновременное 

резкое сокращение числа учителей привело к усугубляющемуся дисбалансу 

(перегрузке учителей и дефициту внимания ученикам). 

4. Резко возросло количество не доверяющих существующей системе 

образования родителей, предпочитающих для своих детей семейную форму 

получения общего образования. Так, например, по данным Министерства 
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образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края в регионе 

число «семейников» за год (с 2015 по 2016 гг.) выросло с 3964 чел. до 4124 

чел. Учитывая, что средняя наполняемость школ края около 470 человек, то 

это составляет почти девять школ. В столичных школах доля таких детей 

выше. 

5. Одновременно с сокращением количества педагогов выросло в разы 

на всех уровнях количество чиновников в системе управления образованием. 

Региональные управления реорганизованы сначала в департаменты 

региональных администраций, а затем в региональные министерства с 

одновременным повышением зарплат, несравнимых с зарплатами учителей и 

профессоров. 

6. Эта армия управленцев в 10–12 раз увеличила документооборот и 

ненужное планирование и отчётность. Педагогическая компетентность 

большинства чиновников вызывает большие вопросы.  

7. Одновременно с увеличением штатов в органах управления 

фактически сокращены функции развития и методической помощи, которые 

заменены функциями контроля и надзора, полностью лишившими школы 

методической свободы. 

8. В итоге бόльшая часть времени и сил педагогов тратится не на 

работу с детьми и родителями, а на то, чтобы ублажить разного рода 

представителей надзорных органов или переписывание сотен страниц 

программ, планов и отчётов. 

9.  Школы и вузы, подвергающиеся лицензированию, аттестации или 

аккредитации, месяцами находятся в состоянии профессионального 

паралича. В это время учителя и преподаватели не имеют возможности 

полноценно заниматься своим профессиональным делом. 

10. Результативность работы педагогов и руководителей чаще всего 
оценивается не результатами работы с детьми и студентами, а количеством и 

качеством написанных бумаг, а также количеством конкурсов, в которых 

школа, вуз, педагог приняли участие. Зарплата руководителя школы или вуза 

через систему так называемых эффективных контрактов ставится в 

зависимость от количества конкурсов, фестивалей и прочих мероприятий, в 

которых школа или вуз приняли участие. 

11. Перевод образования на «рыночные» отношения, в которых мерилом 
стали измеряемые по надуманным показателям эффективность и внешний 

имидж, исключил из образования воспитательный компонент.  

 

Г. Воспитательные факторы. 

1. Произошло медленное разрушение культуры детства: через 

изменение родительско-детских отношений от послушания и почитания 

старших к потреблению и доминированию прав ребёнка; через утрату 

чистоты детства, требующей защиты от грязи, страха и насилия; через 

искусственное изменение проповедующей чистоту, целомудрие, доблесть, 

честь, смелость, верность детской культуры (сказки, рассказы, кино, 
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мультфильмы, театр) в направлении размывания и релятивизации этих 

ценностей; через постепенное разрушение механизмов стыда как главного 

механизма воспитания нравственности под флагом свободы и 

раскрепощения. 

2. Стремительно развивающаяся индустрия быстро надоедающих 

развлечений привела к исчезновению детской радости, которую заменили 

стремлением к удовольствиям. 

3. Виртуализация детства привела к почти полному исчезновению мира 

детской игры, в которой юные осваивают будущие социальные и культурные 

роли: мужчин и женщин, матерей и отцов, защитников и хозяек. 

4. Из-за отказа государства от регулирования рынка детских игрушек 

произошла разрушающая детскую психику транформация игрушки, была 

утрачена традиционная роль и значение игрушек в становлении детей. 

5. Почти полное исчезновение поддерживаемых государством детско-

юношеского кино, литературы с положительной героикой привели к 

доминированию двусмысленных образов крутых парней и раскрепощённых 

девиц, умеющих добиваться цели любыми средствами. 

6. Замена воспитательной установки педагогики обязанностей на 

установку педагогики прав привели к утрате ответственности у двух 

поколений и их инфантилизации.  

7. Вызванный перечисленными факторами рост детских и 

подростковых отклонений привёл к изменению содержания воспитания: 

профилактика пороков и отклонений стала доминировать над взращиванием 

добродетелей; педагогика небытия («хочу, чтобы мой ребёнок не был 

плохим») взяла верх над педагогикой бытия («хочу, чтобы мой ребёнок был 

хорошим»). 

8. Тотальные рейтинги между учениками, учителями, школами, вузами, 

муниципалитетами, регионами стали источником тотальной лжи и приписок 

на всех уровнях, в которые втянуты дети. 

9. Повсеместное внедрение портфолио (учеников, студентов, 

педагогов, школ, вузов) стало источником показухи, тщеславия и гордыни. 

10. Четыре языковые интервенции, осуществлённые за последнюю 
четверть века (стремительное распространение матерной брани, 

романтизация блатного жаргона и образа жизни через т.н. «феню», «шансон» 

и т.п., засилье англицизмов, упрощение языка через компьютерную и 

сетевую аббревиацию) резко снизили доминанту высоких воспитательных 

образцов и целей. 

11.  Свертывание регионального компонента содержания образования, 
происходящее в рамках введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, способствует подрыву уже 

сложившихся и положительно себя зарекомендовавших во многих регионах 

продуктивных и широко практиковавшихся форм реализации духовно-

нравственного воспитания и преподавания религиоведческих, религиозно-

познавательных, культурологических, этнокультурных и социокультурных 
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учебных курсов. Вместо этих форм и курсов был предложен только один 

краткий (один час в неделю в 4-м кл.) комплексный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», борьба за расширение которого пока 

не приводит к положительному результату.  

12. Насаждение западных стандартов образования и иноязычных 

терминов в сферу образования привело к тому, что тьюторов, аниматоров, 

кураторов, фасилитаторов и омбудсменов в школах и вузах стало чуть ли не 

больше, чем преподавателей, учителей и воспитателей, а университеты 

объявлены «драйверами рынка». Импортозамещение в образовании явно не 

начиналось, а требование Президента о возврате общества к традиционным 

ценностям  игнорируется. 

 

Для преодоления сложившейся катастрофической ситуации в системе 

образования России необходимо реализовать поэтапную модель 

преодоления системного кризиса. 

Этих этапов четыре. 

Стратегически-целевой этап: определение и принятие на высоком 

государственном уровне стратегии спасения и последующего развития 

образования в стране. 

Переходный этап: принятие превентивных смягчающих мер для 

предупреждения полного обрушения системы образования при смене 

стратегического вектора развития системы. 

Тактический этап: на основе новых целей и стратегии определить 

направления новой образовательной политики. 

Рабочий этап: плавное планомерное восстановление системы 

образования и спокойное бесстрессовое осуществление в ней процессов 

возвращения к традиционной системе ценностей. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ-ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

Первый этап состоит в определении и принятии на высоком 

государственном уровне стратегии спасения и последующего развития 

образования в стране. 

Хорошо известно, что для того, чтобы образовательная система 

функционировала слаженно и исправно, необходимо, как минимум, чтобы 

были предельно ясны: 

а) образ будущего как стратегическая сверхзадача общества 

(сообщества), создавшего эту систему,  

б) антропологический идеал человека, способного осуществить этот 

образ будущего,  

в) педагогическая тактика воспитания такого человека как 

определённая антропопрактика,  

г) образовательная цель системы, складывающаяся из 

антропологического идеала и педагогической тактики его воспитания. 

Ясность этих четырёх оснований позволяет безошибочно определять:  
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д) содержание образования, 

е) его средства. 

Детализация этих компонентов и составляют разработанную нами 

модель будущего образования России. 

Сегодня налицо (а) отсутствие ясного образа будущего страны, (б) 

размытость и противоречивость образовательного идеала выпускника, (в) 

отсутствие системности в использовании педагогических тактик. В итоге 

(г) отсутствие ясной цели образования; (д) бесконечное через каждые 3-4 

года изменение содержания и (е) хаотичность средств, названная 

вариативностью.  

В последние годы образ России будущего начал вырисовываться: 

Президентом объявлен курс на возвращение к традиционным ценностям и 

эти ценности наконец-то ясно поименованы, патриотизм назван главным 

стратегическим вектором, сформулирован национальный воспитательный 

идеал (пока на уровне школьного стандарта), провозглашена необходимость 

защиты граждан страны от западных псевдоценностей. 

Эти меры, безусловно, закладывают основания для нормального 

функционирования системы образования и воспитания страны. Чтобы 

строить на этих основаниях, необходимы неотложные первоочередные шаги 

по восстановлению образования как стратегически важной для государства 

сферы блага и служения (а не отрасли потребительских услуг). 

Они должны быть такими: 

1. Социальный образ будущего, национальный воспитательный идеал и 

приоритеты образовательной политики должны быть уточнены, 

конкретизированы и, главное, нормативно зафиксированы и заявлены на 

самом высоком государственном и правительственном уровне в виде 

долгосрочной Образовательной Доктрины (или Стратегии) России. 

2. Традиционные ценности, на которых основываются и социальный 

образ будущего, и национальный воспитательный идеал должны быть не 

только провозглашены (пусть даже главой государства), но и нормативно 

закреплены в Образовательной Доктрине (или Стратегии) России (а не 

только в образовательном стандарте). 

3. После принятия Образовательной Доктрины России следует срочно 

объявить образование государственной стратегически значимой сферой и 

приступить к пересмотру федерального Закона об образовании и 

юридических актов, в которых образование было нормативно закреплено как 

часть сферы потребительских услуг. 

4. Возврат к традиционным ценностям требует пересмотра 

доминирования педагогики прав над педагогикой обязанностей в пользу 

последней. И, как следствие, принятия на самом высоком государственном и 

правительственном уровне (а не на уровне локальных актов отдельных школ) 

нового  общегосударственного Кодекса учащихся, в котором, в первую 

очередь, будут закреплены обязанности школьника, которые ему следует 

исполнять как в школе, так и за её пределами. 
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5. Одновременно с государственной Образовательной Доктриной России 

и Кодексом учащихся, необходимо принять Родительский кодекс с ясно 

прописанными требованиями к родителям и их обязанностями перед 

государством. 

Реализовать эти стратегические шаги сегодня уже невозможно путём 

косметического ремонта здания российского образования или замены одной- 

двух персон в министерстве. Это возможно только путём полной замены 

команды обанкротившихся реформаторов, в том числе в субъектах 

Федерации, и полного отстранения от стратегического управления 

социальной сферой тех, кто эту сферу планомерно разрушал под видом 

реформ и новых стандартов. А то, что это в нашей стране возможно, хорошо 

видно на примере Министерства обороны. А образование по своей 

значимости не менее важно, чем оборона. Возврат к системе традиционных 

ценностей в образовании и воспитании давно назрел. Нужна только 

государственная воля и пристальное государственное внимание главы 

нашего государства. 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для построения благополучного будущего недостаточно критики 

имеющегося. Главные методологические установки образа будущего 

образования России могут быть сформулированы в виде кратких формул-

определений. 

(а) Образ российского общества будущего как стратегическая 

сверхзадача: общество, основанное на справедливости, солидарности, 

державности, патриотизме, достоинстве, ответственности. В 

предложенной формулировке присутствуют принципы, обозначенные в 

программных выступлениях Президента России В.В. Путина и Святейшего 

Патриарха Кирилла. К этим принципам следует добавить сформулированные 

ими же базовые качества, определяющие «человеческое в человеке». Это 

вера, честность, совесть, любовь, доброта, мужество, отзывчивость и 

чувство долга. 

(б) Антропологический идеал: самостоятельный, здоровый человек, 

стремящийся к духовному, нравственному, умственному и физическому 

совершенству, укорененный в духовных традициях Отечества, 

ответственный за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями.  

(в) Педагогическая тактика как антропопрактика: взращивание 

человеческого в человеке, - строится через педагогическое освоение базовых 

способов бытия человека в мире: деятельность, общность, сознание. 

Осмысленная совместная деятельность на благо общества, приобретение 

опыта служения ближнему в общности, освоение духовных смыслов жизни,  

укорененных в отечественной традиции, - вот через что человек становится 

человеком. Сегодня в эпоху торжества расчеловечивающего постмодернизма 

тактика взращивания человеческого в человеке крайне необходима. В 
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противном случае начавшаяся антропологическая катастрофа остановлена не 

будет. 

(г) Соединение антропологического идеала и педагогической тактики 

позволяет сформулировать обладающую полнотой (устраивающую всех) 

цель сегодняшнего российского образования: взращивание 

самостоятельного (самостоящего) здорового человека, стремящегося к 

духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству. 

укорененного в духовных традициях Отечества, ответственного за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями.  

 Эти четыре стратегические определения соответствуют традициям 

отечественного образования и отвечают мировоззренческим установкам 

традиционных для России религий  и всех ориентированных на 

национальный интерес России социальных групп. 

Ясное определение стратегических целей и сверхзадачи образования и 

воспитания на высоком государственном уровне и полная замена команды 

либералов-реформаторов на патриотов-почвенников позволит 

последовательно решать тактические задачи.   

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

Второй шаг состоит в том, что для начала необходимо школы и вузы, 

учителей и преподавателей вернуть в нормальное бесстрессовое, 

безавральное состояние. Практические меры для этого таковы.  

1. Опубликовать очень короткий перечень документов и видов 

отчётности, которые должна предоставлять школа и вуз учредителю и 

контролирующим органам. Ввести законодательный запрет на 

предоставление школой или вузом отчётности и информации сверх этого 

перечня.  

2. Сократить количество управленцев в системе образования на всех 

уровнях от муниципального до федерального в несколько раз, особенно в 

части надзорных органов и законодательно запретить практику наложения 

штрафов на руководителей школ и учителей. 

3. Законодательно избавить школы, вузы, учителей, преподавателей и 

классных руководителей от несвойственной им работы, а именно: а) от 

написания рабочих учебных программ, которые должны разрабатывать 

учёные-методисты; б) от двойного ведения документации (журналов, 

дневников и пр.) в электронном и бумажном виде; в) от предоставления 

информационных писем и отчётов в органы, не являющимися учредителями 

школ и вузов. 

4. Избавить школы и вузы от обязательного участия в бесконечных 

конкурсах и фестивалях и отменить порочную практику зависимости 

зарплаты руководителя от количества конкурсов и мероприятий, в которых 

приняла участие школа или вуз. 

5. Объявить пятилетний мораторий на деятельность надзорных органов 

в отношении государственных и муниципальных школ и вузов. 
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6. Прекратить практику выстраивания всяческих рейтингов между 

учениками, учителями, школами, вузами, муниципалитетами как множащую 

приписки и ложь на всех уровнях.  

Эти технические меры могут и должны быть осуществлены быстро. При 

этом совершенно очевидно, что отрицательно они никак не повлияют на 

деятельность школ и вузов. Они позволят вернуть педагогическое 

сообщество в состояние, когда возможно нормальное обсуждение перспектив 

развития будущего. 

ТАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

Третий шаг по восстановлению системы образования должен  на основе 

новых целей и стратегии определить направления новой образовательной 

политики. 

1. Должна быть официально признана ошибочной образовательная 

политика выстраивания основ системы образования страны по западным 

лекалам. Должен быть объявлен пошаговый отказ образования от 

компетентностного подхода, Болонской системы, ранней профилизации, 

тотального тестового контроля на всех уровнях, рыночных механизмов 

управления образованием (нормативно-подушное финансирование, 

искусственные критерии эффективности школ и вузов) как факторов резко 

снизивших образованность нашей молодёжи и отказ воспитания от 

принципов потребительства, толерантности, мультикультурализма и 

конкурентности как факторов, атомизирующих наше общество. 

2. Должно быть ясно определено и законодательно закреплено то, что 

основными принципами образовательной политики становятся: а) 

фундаментальность и энциклопедизм знаний, практическая 

ориентированность и полезность умений в сфере обучения; б) патриотизм, 

высокая нравственность, общинность и традиционные ценности в сфере 

воспитания. Перечень традиционных базовых национальных нравственных 

ценностей, объединяющий людей разных культур, народов и религий нашей 

страны вполне точно сформулирован в программных выступлениях главы 

государства и предстоятеля церкви: «честность, патриотизм, совесть, 

любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность 

и чувство долга»
57

, «вера, справедливость, солидарность, достоинство, 

державность»
58
. Несмотря на то, что эти ценности отчасти сформулированы 

в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», они должны быть закреплены на самом высоком 

государственном уровне. 

 

                                                           
57

 Путин В.В. Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и педагогами 
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собора 11 ноября 2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html


137 
 

РАБОЧИЙ ЭТАП ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА 

Четвёртый шаг – это реализация мероприятий по осуществлению 

новой национально ориентированной образовательной политики. 

Распределим их по факторам. 

А. Содержательные факторы. 

Признать ошибочным курс на увеличение количества учебных часов 

для  освоения обучающимися предметов социально-экономического цикла, 

что отразилось в государственном образовательном стандарте и федеральном 

базисном учебном плане. Рассмотреть возможность принятия нового 

федерального учебного плана, в котором  были бы увеличены объёмы часов 

для изучения естественнонаучных дисциплин, формирующих целостную 

научную картину мира,  для изучения отечественной истории и литературы, 

через которые школьник приобщается к образцам высокой нравственности и 

положительной героики. Необходимо также в новом учебном плане 

полноценно представить новые предметные области «Основы религиозных 

культур и светской этики» на ступени начального общего образования и 

«Духовно-нравственная культура народов России» на ступени основного 

общего образования, содержанием которой  является сфера духовной жизни 

человека, постижение значения религии, веры и нравственности в жизни 

человека и общества, духовные ценности, хранимые в традиционных 

религиях, их влияние на государственность и культуру России. 

1. Сократить объём часов обществознания (особенно в основной 

школе), существенно изменить содержание этой предметной области, через 

которую последние два десятилетия насаждалась чуждая для России система 

квазиценностей, защищать от которых наших людей призвал Президент
59

. 

Отразить в содержании предметной области обществознания  подходы 

отечественной социальной мысли к основным проблемам цивилизационного 

развития человечества, учитывая, что именно на основе этих подходов 

сформировалось видение современной цивилизации как системы 

равноправных партнеров в полицентричном мире,  поддержание 

стабильности которого заявлено как национальный интерес России. 

2. Отказаться от модели профильного образования в старшей школе и 

вернуться к традиционной практике универсальной фундаментальности и 

энциклопедизма старшей школы и создания на этой базе отдельных школ 

(или классов) с углублённым изучением отдельных предметов. Возврат этой 

практики положительно скажется на системе школьного образования. 

3. Содержание образования должно обеспечивать формирование 

цивилизационной идентичности обучающихся, вводить их в 

цивилизационную традицию, которая включает в себя комплекс живых 

традиций России – этнических, семейных, социальных, религиозных. 

                                                           
59
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Духовное становление ребенка происходит одновременно в трех мирах – в 

мировой цивилизации, в русской цивилизации и мире его этнической 

культуры, поскольку наш народ – многонациональный. Для того, чтобы 

помочь ему освоиться в этом  сложно устроенном мире, предлагается 

трехуровневая модель содержания образования, соответственно включающая 

уровень мировой цивилизации, уровень отечественной цивилизации 

(русской) и уровень этноса. Два первых уровня должны быть представлены в 

обязательном компоненте базисного учебного плана, а уровень этноса – в 

вариативном компоненте и осуществляться по выбору семьи, соответствуя 

локальным условиям  образовательной организации. 

4. Срочно пересмотреть содержание исторического, языкового и 

литературного образования, которое за последние десятилетия было 

странным образом «обновлено» в сторону отхода от традиционных 

ценностей. Учитель истории и литературы должен понимать и знать, что его 

главная задача состоит в том, что через эти два предмета он должен показать 

своим воспитанникам образцы положительной героики и высокой 

нравственности. Любой народ, состоящий из множества этносов и культур, 

выстраивают две скрепы – общий язык и общая история. Через эти предметы 

и должны в первую очередь прививаться любовь к Родине и приобщение к 

традиционным ценностям.  

5. Срочно создать авторитетную комиссию и пересмотреть перечень 

изучаемых в рамках школьного курса обязательных и рекомендованных 

литературных произведений, полагая, что басни И.А. Крылова несравнимо 

полезнее хоббитов Д.Р. Толкиена, образ Андрея Соколова в «Судьбе 

человека» нужнее «Мастера и Маргариты» с привлекательным образом 

Воланда, а рассказы Н.А. Тэффи и И.А. Бунина с описанием любовных измен 

вряд ли несут нравственный смысл.  

6. Заменить в учебных планах школ страны предмет «технология» 

предметом «трудовое обучение» или «производственное обучения», заменив 

теоретическое обучение по учебникам реальным полезным трудом с 

освоением реальных жизненно важных трудовых навыков. 

7. Разделить процедуры выпускной школьной итоговой аттестации и 

вступительных вузовских испытаний как имеющих принципиально разные 

диагностические задачи и методики, ибо выпускной экзамен – это 

диагностика результата, а вступительный экзамен – это диагностика 

готовности. Это избавит школы от необходимости тестовой формы контроля, 

которая разрушает традиционные для отечественного образования 

целостность и системность мировоззрения школьников, а вузы – от 

необходимости принимать в число студентов тех, кого они не видели в глаза. 

Аргументация о борьбе с коррупцией не должна диктовать ни содержание 

образования, ни формы контроля. Эту проблему должны решать не учителя и 

не директора школ. 
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Б. Воспитательные факторы. 

1. Принятие государственной программы сохранения и защиты детства, 

предполагающей воссоздание культуры детства через: поддержку создания 

детской литературы, доброго детского кино и мультипликации, театра и 

музыки; программу контроля и регулирования рынка детских игрушек (как 

реальных, так и виртуальных); программу защиты детей от грязи, пошлости и 

разврата, хлынувших на детей через СМИ и рекламу. 

2. Принятие на основе Кодекса учащихся единых Правил для учащихся 

(а не локальных актов отдельных школ), в которых бы в первую очередь 

были сформулированы их обязанности, позволит быстро вернуться к 

традиционному воспитанию человека ответственного. 

3. На основании требований Правил для учащихся и их соблюдения 

официально ввести традиционную для нашей школы оценку личностных 

качеств ученика в виде оценки по поведению, прилежанию или благонравию, 

которая обязательно учитывается на всех этапах школьного и вузовского 

образования как решающая.  

4. Вернуться к традиционной практике воспитания в общности, для 

чего способствовать развитию инициативных детских организаций и 

движений, разнообразных форм социальных практик, возродить практику 

формирования воспитывающей среды в школе на началах создания детско-

взрослых общностей  с участием родителей и представителей местных 

сообществ, в том числе традиционных религиозных общин. 

5. Изменить доминанты воспитательных установок: взращивание 

добродетелей должно превалировать над профилактикой отклонений и 

пороков. Профилактическая работа в школе по предупреждению фактов 

отклоняющегося поведения, суицидов, курения, употребления спиртных 

напитков, наркотических средств не должна доминировать над воспитанием 

добродетелей и сводиться к рассказам и показам сути, форм и последствий 

пороков, ибо пороки зачастую более привлекательны и значительно легче 

усваиваются, чем добродетели, которые трудны и требуют внутренних 

усилий. 

6. Изучить возникавшие в середине 2000-х гг. продуктивные варианты 

духовно-нравственного воспитания через различные религиозные, 

религиозно ориентированные, религиозно-культурологические формы 

школьного образования с целью распространения лучших образцов в 

массовую школу. 

7. Разработать меры массового приобщения дошкольников и 

школьников к спорту и физической культуре, через создание сетевых форм 

взаимодействия организаций общего и дополнительного образования.  

8. Не допустить превращение возрождённой формы физического 

воспитания через нормы ГТО в своеобразный «ЕГЭ для тела», дающий 

преференции при поступлении в вуз, а выделенные для этого средства 

потратить не на создание центров тестирования ГТО, а на возрождение 

инфраструктуры школьных спортивных сооружений. 
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9. Заменить безликое название документа об окончании школы 

«Аттестат о среднем общем образовании» на традиционное для российских и 

советских школ название «Аттестат зрелости». 

10. Прекратить практику оценивания деятельности, учеников, студентов, 
школ и вузов на основе выстраивания рейтингов, ставшего источником 

тотальной лжи на всех уровнях. 

11. Прекратить насаждение в сфере образования иноязычных терминов, 
понятий (тьюторы, омбудсмены, фасилитаторы и пр.) и неблагозвучных 

аббревиатур (МУДО, МУДОД, МБОУСОШ, ЕГЭ и т.п.). 

В. Организационно-экономические факторы. 

1. Признать, что переход к нормативному подушевому финансированию 

школ резко увеличил наполняемость классов, что ухудшило качество 

школьного образования. Перейти к системе оплаты труда, при которой 

заработная плата педагога зависит не от количества учеников в классе, а от 

результативности его работы. Провести мониторинг наполняемости классов 

(особенно в городских школах) и привести её в соответствие с требованиями 

законодательства (не более 25 учеников в классе). 

2.Ввести предельно допустимую аудиторную нагрузку учителя, 

обеспеченную при этом достойной заработной платой, не ниже, чем средняя 

по экономике региона. 

3. В целях ликвидации перегрузки учителей и дефицита внимания 

ученикам ввести мониторинг показателя количества учеников в расчёте на 

одного учителя. 

4. Ввести предельно допустимый коэффициент отношения между 

заработной платой региональных и федеральных чиновников системы 

образования и средней заработной платой рядовых педагогов. 

5. Избавить методические службы при органах управления 

образованием от контрольных и надзорных функций, одновременно обязав 

их обеспечивать педагогов программно-методическими материалами 

(типовыми программами, методическими рекомендациями и пособиями). 

6. Прекратить практику проведения внешне навязываемых 

муниципальными и региональными органами образования пробных, 

тренировочных, диагностических контрольных работ, тестирований и прочих 

проверок и срезов. 

7. Пересмотреть нормативные требования к лицензированию, 

аттестации и аккредитации педагогов, школ и вузов в части уменьшения 

документации. Признать неадекватной практику аккредитации школ и вузов, 

во время которой количество документов, предоставляемых школами в 

надзорные органы, исчисляется десятками килограммов, а вузами – 

центнерами. 

        8. Прекратить практику оценивания результативности работы школ и 

вузов по количеству проведённых мероприятий и по количеству конкурсов, в 

которых принято участие, а педагогов по итогам компьютерного 

тестирования. 
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9. Изучить возникшие за последние годы высокорезультативные 

альтернативные формы получения образования (семейные классы, семейные 

школы, разноуровневые  и разновозрастные формы организации, 

концентрированное обучение и пр.) с целью узаконивания и распространения 

лучших образцов в массовую школу. 

 

Совершенно очевидно, что все три группы факторов должны 

реализовываться параллельно после определения правильной пошаговой 

последовательности перечисленных мер. 
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