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нА|щон+л ьн4я доктРинА оБРА3овАния
в Россиискои Фн'дР РА1дии

Ёациональная доктрина образования в Российской Федерации (да-
лее _ !,октрина) _ базовь:й доцмент' определяющий основания пе-

рехода к национально ориентированному образованию. .(октрина раз_
работана в соответствии со €тратегией национальной безопасности
Российской Федерации.

.[|октрина 3адает ориентирь| качественного и подлинно общенарод-
ного образования, необходимьпе для обеспечения суверенного развития
России, ее многонационального и многоконфессионального народа.

.[|октрина определяет государственщю политищ в сфере отечествен-
ного образования, предъявляет национальньлй образовательньтй }цеал,
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с'укит методологической основой для разработки' совер11]енствования
и реализации комплекса нормативно-правовь1х актов: концепций, стра-
тегий, программ ра3вития и планирования деятельности в сфере обра-
3ования.

|1равовой базой .[1октриньт слу}кит |(онстицция Российской Феде -

рации.

8ведение

\льцрное своеобразие, особенности национального менталитета'

ценностнь|е основь| }(и3ни российского общества определень! более чем
ть|сячелетней историей государства Российского.

|(ульцрно-исторически Россия относится к восточной (византий-
ской) ветви €редиземноморской цивили3ации, оформивтпейся нерез
преобразование греко-римской античности, _ мощной государственно-
сти и щльтурь| римского мира на началах христианства. 3то определяет
общие с правос'1авнь:м Бостоком и историческим 3ападом эстетические'
интеллектальнь|е и щльцрнь|е корни. |-!ри этом Россия _ евразийская

дер}кава' много веков объединяющая в себе Рврощ и Азию (3апад и

8осток), нто обусловлен0 ее географинеским полох{ением и проявля-
ется в многонациональности' многоконфессиональности. €о многими
странами Азии Россия имеет вековую совместно прох{итю историю
и|илитеснь!е экономические и политические связи.

8 истории России, в становлении и развитии ее Ап(овности и щль-
цры особую роль играет правос/1авие как цльтрообразующая рели-
гия исторической }лси. }лсскому я3ь!щ и великой русской щльцре
принадпе)кит ключевая объединяющая роль в формировании истори-
ческого сознания многонационального народа России. €ушествование
и развитие российской государственности возмох(но лишь при налич|1и

щховной крепости и тверАой щльцрно-историнеской памяти русского и

других народов России.
|1ри этом, в отличие и от 3апад3, и от Бостока, Россия сумела вопло-

тить в себе симфонию народов' щльцр и религий. Российский ислам,

российский иудаи3м' российский будАизм, бущни традиционнь|ми дпя

ряда народов России религиями и составляя неотъемлещю часть исто-

рического наследия народов России, внесли свой суш1ественньпй вклад
в формирование национально-щльцрного колорита, приобрели свои
особьте свойства в результате накопленного уникального исторического
опь!та в3аимовлияния, в3аимообогащения' в3аимоуваже!|ия ра3личнь!х



этнощльтрнь|х традиций, формирующих уникальную российсщю ци_
вили3ацию.

€истема единь|х базовьпх традиционньлх российских А|ховно-нрав-
ственнь]х ценностей и единой цели общего блага не3ависимо от этниче-
ской и конфессиональной принадле)кности при сохранении всех 9тносов
в рамках единого народа и единой дер}кавь| (к. н. ,[|еонтьев: <цвецщая
сло)кность>) _ вокнейшее дос|их<ение ть!сячелетнего опь1та нацио-
нально-цивилизационного строительства и основополагающий фактор
дальнейгшего ра3вития российской социальной общности и государ-
ственности. Б этом контексте базовьте щльцрно-исторические и дгхов-
но-нравственнь|е ценностнь|е основь{ народов России воспринимаются
и транслируются в качестве традиционнь1х' среди которь|х: вера' народ'
Фтенество, )ки3нь, человек' семья' дер}кавность и грахцанственность'
социальная сол|царность и справедпивость, созРщательньтй труд и в3а-
имопомо11(ь' долг и добрая воля, свобода и ответственность' честь' со_
весть и достоинство.

3ало>кенньлй в этой традиционной системе ценностей приоритет ф/-
ховного и нравственного над материальнь!м 3адает устремленность к
1'1стине, [1равде и .[|юбви как к вь|сшему 14деалу и вьтсп;ей [енности,
что открь!вает во3мо)кности дпя единства народов России, ра3вития до-
бра и сдер>киваниязла в себе и в мире.

3та устремленность к вь1с1пему и вечному определяет для человека
русской цивили3ации отно1пение к истории не как к дви'{ению от по-
стоянно стареющего и уходящего про11]лого к постоянно насцпающему'
и3меняющемуся и модерни3ирующемуся бущщему, но как к встрече на-
стоящего' про1плого и бущщего в вечности. Ёосители идеала человека
в русской цивилизации _ не интеллектальнь!е элить1, прошцирующие
социальнь1е или материальнь1е технологии либо геополитические про-
екть|' а люди всех званий и сословий, явив1пие образцьт нравственной
)кизни' созидатели и 3ащитники верь|, народа и Фтечества.

1аким образом, Россия _ это не только государственное образова-
ние' это дер)кава-цивили3ация. }лсский народ _ государствообразую-
щий дер>кавньтй народ, призваннь:й вмещать и сохранять собор многих
этнощльцрнь!х' этноконфессиональнь:х общин' которь|е стремятся со-
хранить свою щльцрно-историчесщю самобьттность.

[-|ивилизационная миссия России _ объединять на основе русской
щльцрной традиции все этноконфессиональньте сообщества нашей
странь! в единую цивилизацию, способщю противостоять вне|пним вь|-
3овам и угро3ам и раскрь!вак)шцю свой потенциал кдальнейтшему раз-
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витию и процветанию. €охранность и репрощкция щгховного и цльцр-
ного кода фсского мира является гарантом самобьттного развития всех
народов России.

Фгромная роль в этом принадпе>кит образованию, основная цель ко-
торого _ 

раскрь1тие' в3ращивание и совер1шенствование сущностнь|х
сил человека на его пуги к вь!с1пему |4деащ и вьтстшей фнности. [лав-
ная практическая задача образования _ по3нание человеком фунламен-
тальнь]х 3аконов 6ьттия и овладение методологией творнеского приме-
нения этих знаний в прошктивной деятельности и п0вседневной >кизни.

Фдна из вакнейп.:их функций образования _ в обеспечении самоиден-
тификации кахцого грах{данина России в качестве неотъемлемой части
ее многонационального 1{арода.

Ёаш_т народ как хранитель и носитель базовьтх традиционньтх россий-
ских дп(овно-нравственнь|х ценностей _ творец собственной практики
образования человека' которая в щц1:;их и наиболее плодотворнь]х сво-
их исторических проявлениях вь!сцпает как практика качественного и

1пирокого народного образования' пронизь1вающего все сферьт и систе-
мь| государственной и общественной >кизни.

€истема образования Российской Федерации _ основная прои3во-

дительная сила государства' обеспечивающая необходимьтй комплекс
производительнь!х сил кадровь1м потенциалом во всех сферах его }кизне-

деятельности. Фна стремится оградить общество от дгховной' нравствен-
ной, информационной и прочих видов агрессии и обеспечить раскрь1тие
потенциала всех этносов России на общее благо странь| и ее многона1и-
онального народа. €истема образования со3дает условия формирования
ук]1ада '(и3ни 

общества, основанного на базовьш традиционньш россий-
ских дгховно - нравственнь!х ценностях как системообразующем факторе
государственного и общественного строительства России.

1. Фбраз будушего России как стратегическая сверх3адача

Россия как <<священная дерл(ава>>, как <<храг!имая Богом>> земля (|'о-
сударственнь;й гимн России), ис11олняет свою миссию' играет отведен-

щю ей свь]ше роль среди стран и народов мира' коща хранит верность
своему вь|с11]ему |4деа;:у. . А4оцная воля' великая слава>> на1шего народа
есть проявление и ре3у/|1,тат ть|сячелетней верности исторически вь1-

бранному щти' которп,;й за::с:ведан нашими предками нам и на11]им по-
томкам. Фтсцпле г л и с суг сс:(;ственнь|х щховйь:х истоков' нравственнь!х
ориентиров, цльц[)1!()-исторических и ценностнь|х оснований приво-



дит к катастрофам, которь|е даются во вразумление и свидетельствуют
об иска}(ении ментальности народа и дерх(авной природь: государства'
способном привести народ и дерх(аву к падению и дах(е гибели.

[4стория показь]вает, нто Россия только тоща бьпла интересна миру и
3анимала по3иции л!цера' когда проявляла себя в своих онтологических
свойствах и предпагала органичное ее природе мировоз3рение.

|1оэтому стратегическое видёние бущщего России опирается на ее

уникальньтй исторический опь;т, базовь:е цльцрнь|е и джовнь1е ценно-
сти' на все./гуч1пее' что бь:ло выработано поколениями многонациональ-
ного народа России и вь|ра}кается в вере и верности ее исторической и

щльцрной миссии.
8 условиях кризиса человеческой цивилизации' вь!3ванного процес-

сами дегралации отношений человека к челове!у и человека к окру/каю_
щему миру' формируются научнь[е и наг{но-технические направления'

реализация которь|х угро)кает изменить прирош мира 14 человека до
пределов }кизнеспособности. Б связи с этим перед российской систе-
мой образования с необходимостью встает 3А]т?ча критического ана1и3а
прои3веденнь|х после расп2/р сссР реформ, чтобь: вь!явить и устр}-
нить неоправпаннь|е и вреднь1е инновации' воссо3дав традиционно от-
ветственное отно1шение к воспитанию и обрению молодого поколения.

.[октрина 3адает отно1пение к человец как к ценности' а к техно-
логиям - как к средствудостижения целей и способам ре1|]ения 3адач'
определяемьлх [октриной.

[(алцая историческая эпоха России содер)кит ценный, сущностно
значимь:й и уникальнь!й опьтт, позволяющий ей и ее нарош развиваться'
а в критические периодь| истории _ сохранять свою цивили3ацион}уто
основу. Ёеобходим синтез вь|соких дп(овнь!х идеалов [ревней флси,
государственнь[х и щльцрнь!х достшкений Российской империи' им-
перативов социальной справедпивости' сол|царности и коллективнь1х

усилий для дости}(ения общих целей, в том числе в ра3витии науки и
техники' определяв1пих )ки3нь российского общества больплую насть
[{ столетия, в стремлении к осуществлению прав и свобод гра!цан в
постсоветской России.

3тот синтез позволяет раскрь|ть образ бущпцего России как стра-
тегичесщю сверх3адат: общество как сою3 традиционньтх семей, ос-
нованное на принципах верности базовьтм джовнь1м ценностям' нрав-
ственнь1м идеалам и щльтрно-историческим традициям Фтенества,
патриоти3ме' солидарности и справедпивости, обладающее передовой
научно-технологической и материально-технической базой, имеющее и
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осо3нающее миссию слРкения своимдп(овнь1м и щльцрнь1м потенциа-
лом многонациональному нарош России и всему миру.

2. }! ацион|ш|ьн ь!й образовате.}|ьн ь|й идеа.,|'

стратегическая це'|ь отечественного образования

Фбраз бущшего России 3адает национальньтй образовательньтй
!цеал человека' способного строить и ра3вивать общество и государ-
ство на отечественнь|х щльцрно - исторических и дгховно - нравствен -

нь|х основах.
Адеалтакого человека _ это человек:

самостоятельньтй, творнеский, грамотньтй и умель:й;
стремящийся по3навать истищ, со3идать красоц и творить добро;

устремленньтй к ддховно}щ, умственно}щ/, нравственному и физине-
скому совер1пенствованию;

укорененнь!й в щховнь:х и щльцрно-исторических традициях мно_

гонационального народа России и заботящийся о его сохранении и вос-
прои3водстве;

заботливь:й семьянин' любящий родителей, супруц/супруга, детей
и вщков' х<ивущий интересами 6лизких, хранящий, прщмнох(аюшщй и

передающий потомкам нас'1едие своих предков;

гращданин' осо3нающий себя сыном/донерью своего Фтечества и

принимающий ответственность за его судьбу как свою личную.
Бациональньтй образовательнь:й 14деал |4 образ бущшего России по-

лагаются в основу стратегической цели и модели системь| образования
Российской дерх(авь|.

6тратегинеская цель системь| образования России закпючается в

со3дании условий станоы1ения человека' самостоятельно устремлен-
ного в своем в0схоцдении к национальному образовательному иАе?л},

способного к воспрои3водству и защите базовой российской общности
_ единого многонационального народа России, укреплению и ра3витию
созданнь|х им общества и государства на принципах' полох(еннь!х в ос-
нову образа бущшего России.
' Реализация стратегической цели системь1 образования России осу-

ществляется посредством :

устроения ед.!ного у[о|я/Р )и3ни общества, основанного на базовь:х

традиционньпх российских шховно- нравственнь!х ценностях. Бах<ней-

|шее условие устроения такого ук||ада 
_ это переход к национ8/1БнФ Ф!и:

ентированной модели образования;



восстановления и ра3вития многообршия моделей государственно -

общественньтх и общественно- государственньш образовательнь1х ин_
ститутов;

профессиональной подготовки и профессионального ра3вития пепа_
гога какдетоводителя' вводлщего расцщего человека в отечественное и
мировое щльцрное пространство;

щльтивирования сверстнических и ра3новозрастнь!х детских и дет-
ско - в3рос..']ьгх образовательных сообществ ;

проектирования ра3вивающих моделей обшения и воспитания.
€истема образования России долх(на представлять из себя струкц-

рированньлй комплекс связей и отношений мех<щ субъектами образова_
тельной деятельности' огра)цающих молодое поколение от деструктив-
ньтх воздействий и создающих ус./1овия для полноценного становления
человека в качестве сьтна/донери своего народа' хранителя верности
вь|с1пещ 14деалу.

3. €ущность отечественного образования
Б современном обществе происходит кардинальное и3менение стац-

са образования' совершается преодоление понимания образования как
одной из отраслей экономики, результатом которого вь1стпает ус/уга в
виде общественного прошкта и рь1ночного товара.

Фтечественное образование долкно рассматриваться как целена_
правленньтй процесс становления |1 ра3вития сущностнь|х сил и способ-
ностей человека, раскрь|тия в нем подпинно человеческого потенциала
на ггуги его восхо'цения к национальному образовательному идеалу.

Фбразование обладает двуединством стратегических ориентиров: на
личность (ее ддховное становление и развитие базовь:х способностей)
и на общество' народ (его развитие и способность к самосохранению
и самосовер1шенствованию). €овременное отечественное образование
предстает в виде трех практик.

3.1. Фбразование как форма общественной практики

Бакнейшие цели образования всеца тесно связань1 с целями ра3ви_
тия общества. €истема образования данного общества отракает строй
его )ки3ни' его ценностнь!е основания и целевь1е ориентирь] в его исто-
рическом бьттии.1акое понимание образования определяет его место
в социально-политическом пространстве государства. 9бразование _
это отде'| ьная сфер а ){ш3неде ятел ьности общества, самостоятеп ьн ая
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форма общественной практики. Бго особой миссией, политико-аксио-
логической сверхз2д2чей является сл!ш(ение человещ' нарош' государ -

ству' стране в целом. [лавньпй смь[сл такого слу}(ения _ это наращива-
ние мощности и качества человеческого потенциала грацдан, сь1нов и

донерей Фтечества.
Фбразование как общественная практика прони3ь!вает все сферьт

социальной и государственной >ки3ни странь1, оно направлено на ка-
чественное самовоспроизведение и устойнивое ра3витие многонацио-
нального народа России в его цльтрно-исторической идентичности'
самобьттности и способности к по3итивнь1м преобразованиям на основе
базовь:х традиционнь|х российских д/ховно- нравственнь|х ценностей.

Фбщественную практищ образования человека обеспечивают ра3-
личнь{е социальнь|е инстицть1 (независимо от их органи3ационно-пра-
вового стацса), так или иначе участвующие в процессе становления'

ра3вития' воспитания, обрения и социализации человека: традиционная
семья; образовательнь!е' религио3нь1е' общественнь!е, политические
и инь!е организации; государственнь!е силовь!е струкцрь|; обществен-
нь1е дви)кения; у{рехцения цльтрь1, здрав0охранения' физинеской
цльцрь| и спорта' общественного питания' досуга; средства массовой
информации и коммун|4кации; и3дательства печатной и электронной
прощ/кции; производители игр и игрушек; рекламнь|е агентства и др.
|1еренисленньте социальнь|е инстицть1 несг ответственность за обра-
зование грахцан России на основе базовьлх традиционньтх российских
дгховн0 - нравственнь1х ценностей.

Фбразование как форма обтцественной практики включает в себя
многовековую педагогичесщю систему' которая существует как сово-
купность ддовнь1х и щльтурнь!х ценностей' этических и эстетических
норм, воплощеннь!х в антропологическом идеале народа (образе нело-
века' соответствующего вь!с11]ему Адеалу). Ёа основе антропологиче -

ского идеала' проявляющегося в народном творчестве и в моделях по-
ведения реальнь|х исторических героев' формируются цели' базовьте
принципь|' содер)кание, формь: и методь[ неформального образования
человека. €трукцра и компоненть[ педагогической системь! опре_

деляются этноконфессиональной культурой, напрямую связанной с
мирово33рением народа, с тра/ци1\иями социально-экономинеских, об-
щественнь!х и внутрисемей ; л ь:х от: :оп::егпи й, бь:товой (трудовой ) прак-
тикой. Фбразование как фс;рма: <;бп:[ественной практики не сводится к
государственной систсмс <:б1;:п:*с:;;а1|ия как комплексу в3аимосвя3ан-



нь|х инстицциональнь|х струкцр _ образовательнь!х организаций и
органов управления ими.

|'осударственная система образования - это органическая часть'
свя3ующая' органи3ую1|',ая и направляющая сила всенаРоАной и об-
щенациональной системьт образования Российской дер>кавь!' ориен-
тирующейся на национальнь:й образовательньтй идеал и образ бущ-
щего России. [осуларственная еистема образования целенаправленно
накапливает, обобщает и и3'Рает собственньтй опьтт образовательной
деятельности и педагогический опь|т народа, других неформальнь]х ин-
стицтов образования' осуществляет методологическое и методическое
обеспечение образовательнь!х процессов, вьтрабать|вает, развивает' на-

у{но-теоретически и практически обосновьтвает и транс/1ирует формь: и
методь| образовательной деятельности в другие социальнь1е сферь:.

|'осударственная система образования как ядро педагогического
пространства общественной практики в3ращивания 9еловека обладает
мощнь|м потенциалом консш!идации российского общества и со3ида_
ния единого укпада его х(и3ни' основанного на базовьтх традиционнь!х

российских дгховно _ нравственнь|х ценностях.

3.2. Фбразование как практика
щльщрно_ исторического наспедования

|1роцессь: глобализации мироустройства остро ставят перед Россией
3ядат сохранения и ра3вития дерх(авности и цльтрно-историнеской
идентичности' определяюцую ее особую ц*1в14ли3а\\ионщю миссию.
€охранение и творческое нас.,]едование щльцрнь1х ценностей - задачи
вь1с!'шего пор8дка, открь!вающие ггугь бесконечного развития.

Фбразование есть щиверсш|ьньпй способ трансляции щльцрно-
исторического опь|та народа. Фбразование _ это хранение и воспро-
и3ведение генетического кода российской цивили3ации, ес.,1и она мь1с_

лит себя историческим субъектом' народом' а не елтрдт!ць|м населением
на слщайной территории. \льцрно-историческая миссия образова-
|1ия _ это дар одного пок(шения другому. 3тот дар состоит в сохране_
нии и транс'1яции ценностей, норм и традиций определенной общности
людей, в обеспечении их этнодп(овной, этноцльтрной и этнолингви-
стической гцентификации. 1акое понимание образования впись|вает его
в пространство отечественной истории и щльтрь!.

Фбразование как практика щльцрно-исторического наследова-
ния _ единьтй и целостнь|й процесс становления человека в качестве'
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во-первь|х, представителя конкретной цльцрной традиции и, во-вто-

рь|х' творца новь|х предметнь|х форм цльцрьт. 3ти два качества задают
границь! и структру образования как практики щльцрно-историческо-
го наследования.

||редъявляемь: й в настоя щей .[| октрине идеал отечественного об -

разования альтернативен ориентациям современного западного об-

щества на постояннь!е и3менения и нов1|{ества во всех сферах щль-
турь: (в ее этических и эстетических и3мерениях), которьле со3дают

условия дпя необоснованного превращения инновационности и3 ин-
струмента в концрентную псевдоценность' навя3ь1ваемую в таком ее
качестве всему мировому сообществу. Б образовательной политике
необходимо ра3личение основополагающих ( базисньтх, сушностньпх)
констант бьттия мира, .{еловека' природь|' культурь!' которь|е нельзя
подвергать и3менениям и пересмотру' и тех факторов, внесение и3-

менений в которь1е допустимо и )келательно дпя совершенствования
человека и мира.

1{еловек обретает свой подпинно человеческий облик ли11]ь в реаль-
нь|х свя3ях и отно1пениях с вь!с1лими образцами человеческой щльцрьп.
,[[ичностное бьттие человека' стремящегося к совер1!]енству, представ-
ляет собой ответственное следование безусловнь|м джовно-нравствен-
нь|м нормам }кизни в современном обществе' освоение и принятие вь1с_

1пих ценностей своего народа как своих собственньш.

3.3. Фбразование как практика
станов.,!ения че.,!овеческого в человеке

9бразование как практика становления человеческого в человеке
(антропопрактика) есть система образовательнь|х процессов в3ращи-
вания, становления и ра3вития су1!(ностньпх и фундаментальнь!х сил'
свойств и способностей человска, раскрь|тия им в себе внрреннего по-
тенциала вь!с1пего Адеала.

Фбразование как антро||()!!рактик2| объемлет во всей полноте и ие-

рархическом единстве шх()в]|()-/у!||ев|!отелесщю прирош человека. 9е-
ре3 целенаправленное [|р()ск'|'и|)()в:|1!ие и реали3ацию образовательнь:х
и х(и3ненньлх сицаций ста!!()1|ится в()змо)кнь|м личностньтй способ бь:_

тия человека и обретеп:ис им су(гп,сктности вдеятельности, в обществен-
ной >кизни, в щльцре, пт сс:бст'птс|!п!ой судьбе. Фбразование - это благо,

раскрь|вающееся в с['() ,![|'|'|)()!|().,!()гической миссии. Антропологическая
миссия современн()пт> сл(:1:;п:;клп:::!!ия состоит в раскрь|тии у человека та-



ких способностей, которь[е открь!вают ему щпи к самообразованию' к
саморазвитию, к самобь|тию.

Антропологическая практика образования осуществляется в тес_
ной и неразрь1вной связи с двумя другими практиками образования
во времени и пространстве цльтурно-исторического опь!та наро-
дов России и в определенном социально-политическом устроении
государства

4 . Фбраз отечествен ного педагога - п рофессионал а

Ёациональньлй образовательньтй идеал и сущность образования за-
дают образ педагога как детоводителя (др.-грен. то:6суоу6(, *ве,щщий

ребенка>) к вь]с1пему Р1деащ, вводящего человека в пространство род_
ной (отенественной) щльцрно-историнеской традиции, а чере3 нее _
в мировое щльцрное пространство. Б этом определении заключается
сущность педагогического при3ва|1ия 11 педагогической деятельности:
педагог ведет ребенка тем щлтем, которь|м идет сам.

Бациональньтй образовательньлй идеал ставит педагога в центр си-
стемьт обра3ования' что подразумевает отка3 от деструктивного педоцен-
три3ма' доходящего до при3нания прав воспитанников приоритетнь]ми
по сравнению с их обязанностями. |]онимание сущности отечественного
образования по3воляет угверхцать' что все субъектьт образовательгтой
деятельности призвань! следовать вь!с1шему Адеалу и решать кахцьтй на
своем месте насущ}{ь|е задачи образования.

|1едагог бьтл и остается }кивь|м и непосредственнь!м носителем и
предъявителем содерх{ания образования' просвещая воспитанников
светом вь|с11]его Адеала, содействуя им в по3нании фундаментальнь!х
3аконов бьттия и овладении современной методологией ихтворческого
применения в про.щ/ктивной деятельности и повседневной >кизни. Ёе-
дощстимо в процессе внедрения цифровь:х, вирцальнь1х и дистанци-
оннь]х технологий сни)кение в образовательной практике роли и дол1{

у{астия в ней педагога' ли11]ение его необходимой возмохшости лично-
го общения с учеником (воспитанником) в непосредственном контакте
с ним, с его семьей, сдругими у{астниками образовательного процес_
са. Фсобенно недопустимо исполь3ование цифровьлх технологий в ка-
честве основнь1х' а не вспомогательнь1х средств в процессе органи3а-
ции обрения и воспитания. Формирование детских и детско_в3росль!х
общностей как вах<нейшего фактора воспитания невозмох{но в усло-
виях дистанционного образования.
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€одер>кание традици0нг:ой педагогической деятельности в России
связано с 3адачами массового просвещения населения. ||ри этом со-

дерх(ание самого образования направлено на развитие отдельного че-
ловека.

Фсновнь:е качества, необходимьте современному педагоц' _ его

устремленность к вь1с1пему Адеа:ц, укорененность в отечественнь|х

щльцрно-исторических традициях' вщтреннее принятие национально-
го образовательного идеала и образа бущщего России. |1едагогдолх<ен
осо3навать и опираться в процессе своей деятельности на сущность и

смь!сл бь:тия человека' на сущность образования' проявляюш-ц/юся в
образе трех его практик: общественной практики, практики щльцр-
но-исторического наследования и практики становления человеческого
в человеке.

[пецифика современного педагогического труда и отечественно-
го образования определяется <<разностью возрастнь|х потенциалов>> в

структре детско-взрослой образовательной общности. Бстрена ответ-
ственного в3рослого с представителем молодого поколения порощдает
собственно педагогичесщю по3ицию.

|]озиция _ это личностньлй способ реали3ации базовьтх целей и цен-
ностей человека в социально-цльцрном пространстве.

|1едагогическая по3иция одновременно и личностна (востребована в

кацдой встрече в3рослого и ребенка), и профессиональна, и щльцр-
но -деятельностна ( необходима для со3дания условий дости}ке ния целе й

образования). |1едагог не встречается с ребенком как с <<объектом>>: в

личностной по3иции он встречается с другим человеком' в профессио-
нальной _ с условиями его становления и ра3вития' в цльцрно-дея-
тельностной _ с наследником традиции.

|1едагог-профессионал _ субъект и образовательного процесса, и

педагогической деятельности. !(ак субъект образовательного процесса
он вь|стпает органи3атором и непосредственнь!м у{астником встречи
поколений, носителем линностной, бьттийной по3иции' что предполагает
свободное и сознательное самоопределение в педагогической практике,
принятие ответственности за ре3ультать[ образования подрастающего
поколения. €убъектность в педагогической деятельности предполага-
ет владение соответствующими нормами' способами и средствами ее

осуществления. Б этом качестве педагог вь!сцпает как носитель дея-
тельностной по3ици и, г:есл(;ходи мой для дости)кения целей образования
и личностного станов/!с!|ия в()с1|итанников. 1-[енности и смь|сль! образо-
ва|1ия в сознании пе/\аг()!'?! /к)/[жнь| бь:ть акцализировань! и преобразо-



вань| в цели профессиональной деятельности' достигающейся соответ-
ствующими средствами.

||едагог-профессионал способен гщбоко понимать' свободно вла-
деть' четко ра3личать содер}кание образования и содер)кание педагоги-
ческой деятельности.

8 содерх<ании образования закпючаются вполне определеннь1е
цели' ценности и смь!сльт стано1вления человеческого в человеке' т. е.
комплекс его способностей, которь|е позволяют ему обрести подпинно
человеческое измерение и могуг сло}киться именно в этих образова-
тельнь!х процессах. Б содер>кании педагогинеской деятельности дол)кнь|
бь:ть точно обозначеньт условия обеспечения ценностей ршвития чело-
века и определень] способь: ихдости'{ения.

1аков образ отечественного педагога-профессионала' которьтй пола-
гается в основу программ его профессиональной подготовки и его про-
фессионального ра3вития в сфере образования.

5. €одерх<ание и струкцра национ.ш|ьно ориентированного
образования и под)(од к его реа'1и3ации

€одерх<ание образования - центральная и системообра3ую!т!ая ка-
тегория образования во всех его практиках, струкцрах' технологи'ш'
типах' в1цах и результат!ж.

||редметное содер)кание образования раскрь!вается в базовом со-
отно1шении <<человек _ мир>>. 9еловек как Ажовно-д/1певно-телесное
и принадлех{ащее миру существо предстает в совощпности своих сущ_
ностнь|х сил' родовь|х способностей, а мир _ как единство природь| и
общества, как единство многообразнь:х форм цль1урь|.

|1редметньтй состав содер}кания образования определяется пред-
метностью осваиваемой национальной щльцрь!' 3адающей тип обра-
3ования' и предметностью целей и 3адач развития человека' общества
и государства' 3адающих уклад, вид и уровень образования. 9ем богаче
будет представлен в образовательном пространстве и преобршован в
образовательнь:й ресурс фунламентальньтй иерархически струкцриро-
ванньтй щльцрньтй и социальнь|й опь:т (религия и философия' 1щеоло-
гия и политика' наука и исщсство' экономика и экология' сельскохозяй-
ственное и промь|1шленное прои3водство и др.), тем более нась|щеннь|м
булет содер>кание образо вания'

|]онимание сущности содер)кания образования нево3мо}кно без
определения сущности основ цивили3ации. €тремление к комфор-
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ц как к основе потребительской цивили3ации ведет к болезненной
трансформации природь[ мира и человека. Босстановление и развитие
утрачивающихся челове ко м .щ/ховнь|х' .щ/1певнь!х и физинеских сил как
основь| )ки3неспособной человеческой цивили3ации ведет к ее ра3ви-
тию и процветанию. Разделение человечества на странь! и народь| в

ус.,1овиях несовершенства человека вь13ь1вает к действию антагони3м
мех(щ их представителями, что определяет необходимость 3ащить1
многонациональнь|м народом России собственньтх принципов бытия
от экспансии со сторонь1 других государств. 1аким образом, сущность
содерх(ания образования определяется волей народа к реали3ации
своих щ/ховнь!х устремлений, которь:е проецируются на нравствен-
ную оценщ мирово3зренческих устоев и принципов применения нау{-
но - технических достшкений.

Бьлбор того или иного социощльтрного содер}кания оформляется в
определенном научно-технологическом подходе.

[оминирование основ потребительской цивилизации способствова-
ло ра3витию когнитивно-ремеспенного под(ода в образовании, полу-
чив1шего всеобщее распространение. 3тот поддодтехнически обеспенен,
направлен на усвоение разнопредметнь1х знаний и умений применять их
в ребной деятельности. 9ерез к.,1ассно_урочщю систему ре1паются две
ва>кнь|е 3адачи: 1 ) обеспенение массового образования' досцпного дпя
всех сословий;2) бьтстрая и масгштабная подготовка рабоней силь| для
промь11]-|ленного производства. Б России в !,{, веке этот подход в успо-
виях вне1шней угрозьт бьтл облагорох{ен необходимостью цмани3ации
образования с целью воспитания щщ1пих проявлений человека: любви,
х(ертвенности, стойкости, патриотизма. Ёа основе дореволюционной
русской классической гимназии он породил советсцю шкощ как од.|н
из щщ1ших мировь|х образцов массового обрения и воспитания.

Фднако когнитивно - ремесленньлй подход обнару:кивает свои серье3-
нь1е недостатки при вь!ходе человека в самостоятельщю }(и3нь' в прак-
тичесцю деятельность. |1реодолеть их призван бьтл сисгемно-деятепь-
ностнь:й под(од' обеспечивающий формирование и освоение всеобщих
способов мь|1пления и деятельности' конкретнь!х средств и техник прак-
тической работьт. 3тот поддод реализуется нерез особь|е типь! ребной
деятельности _ исспедоватепьскую и проектную.

Фднако постсоветская система образования России, сле.щ/я соци-
ально-политическим установкам 3апада, при формировании содер-
>кания образования в3яла 3а основу компетентностньпй на!д{но-тех-
нологический под:код, которьпй представляет собой своеобразньлй



симбио3 когнитивно-ремесленного и системно-деятельностного.
Ёовь:й подход настаивает на уместности, адекватности и востребо-
ванности 3наний, умений и навь1ков в существующей социально-про-
и3водственной практике' на способности человека бьтстро и сора3_
мерно впись1ваться в систему социально_экономических свя3ей, на
его функциональной грамотности в конкретной >кизненной и произ-
водственной сицации.

€мещение человека на место ресурса и средства экономики, вьщви-
)!(ение технологий, в том числе цифровьтх, в качестве его цели и да)ке
ценности' шверщдают }пилитари3м и прагмати3м как универсальный
смь1с.,1 образования.

[одер>кание национально ориентированного образования' кото_

рое дол}кно находиться в максимальном соответствии с отечественнь!м
образовательнь1м идеалом и системой традиционнь!х российских щ_
ховно-нравственнь!х ценностей, ока3ь]вается в принципиальном про-
тиворечии с базовыми установками сло)кив1пегося компетентностного
подхода.

3то противоречие ра3ре1пает цманитарно.антропологический
под(од' которьтй, не отрицая вакности целевь!х ориентиров других на_

у{но-технологических поддодов' вь]страивая ме}}4щ ними грамотщю ие-

рархию' утверщдая человека как ценность, а технологии _ как средство'
полагает в основание образовательной деятельности практищ щльти-
вирования <собственно человеческого в человеке>> как в3ращивание
сущностнь1х сил человека' ра3витие человеческого потенциала во всей
полноте трех и3мерений человеческой природь]' при3ванного реали3о-
ваться в ра3нь|х сферах государственной, общественной' семейной и
личной )кизни. 3тот поддод способствует не встраиванию индивида в со-

цщм, а ра3витию собственного авторства человека в х(изни и деятель-
ности' становлению личностной позиции в совместном бьттии сдругими
членами общества на основе традиционньлх российских дд(овно-нрав_
ственнь|х ценностей.

6овременньтй человек }кивет и действует в сицации динамично из-
меняющегося мира, интенсивного наращивания новь1х знаний и техно-
логий во всех сферах общественной )ки3ни, в сицации необходимости
самоопределения в многообра3ии ценностнь1х ориентаций и мирово3-
3ренческих позиций, противостояния агрессивнь1м и разру1пительнь|м
воздействиям.

Фсобую значимость в этих условиях приобретают не только са-
моопределение и самоидентификация человека в рамках родной
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цльтурь!, но и понимание им собственной природьл, смь!сла х<и3ни и
предназначения' своего места и роли в мире' осознание необходимо-
сти недопущения децманизации образования и 3амень! его цмани-
стической основь| на технократичесщю' в рамках которой становится
возмо>кной подмена искусства воспитания технологическим констру_
ированием индивида как носителя определеннь[х слу)кебнь:х качеств
неловека-функции.

[уманитарно-антропологический поддод к струкцре содер)кания
образования сосредоточен на ценностно_смь!словь1х основах осваивае-
мой щльцрь|' на нау{но обоснованной системе 3наний, на соответствии
природному устроению человека' на во3растно-нормативнь1х координа-
тах построения образовательнь1х программ' на и3менениях в со3нании и

деятельности человека.
Асходя из этого' струкцра содер)кания образования вкпючает в себя

слещ/ющие компоненть1:
1 . €истему базовь:х традиционньтх российских дгховно -нравствен-

ньпх ценностей.
2. Ёащно обоснованщю системузнанийо человеке' обществе, окру-

)кающем мире.
3. 1риединую систему деятельностей человека' соответствующих его

природному устроению:
3. 1 . умственная деятельность (различнь|е видь1 интеллекцальной ак-

тивности);
3.2. эмоционально-волевая деятельность (психологинеские' психо-

эмоциональнь|е умения и навь!ки' щльтра пере'(иваний, саморецля-
ция' чувственно-эмоциональное отно11]ение к явлениям окру)кающего
мира);

3.3. физинеская деятельность (общественно поле3нь!й производи_
тельньтй труд, фи3ическая щльцра и 3доровь:й образ >кизни).

4. €истему творнеской деятельности (творнеские умения и навьпки)
как деятельности' преобразующей окру,,кающ/ю действительность во
благо людей, интегрирующей в себе все способьт прод|ктивной деятель_
ности человека, обеспенивающей тем самь1м ра3витие его подлинной
самостоятельности.

1аким образом, содер)кание образования нацелено на ре1пение воз-

растнь!х 3ад'2ч становления и ра3ь|1тия в3рослеющего человека во вре_

мени истории своего Фтенества, народа и государства' в пространстве

родной щльтрь1и в вечности.



6. Фбразо вате.,| ьная пол ити ка Росси йской Федерации
при переходе к национ:ш!ьно ориентированной

моде.,1и образования
|1зменения в мире, которь|е носят глобально-цивилизационньпй ха-

рактер' требуют их Рета в осуществлении образовательной политики
России. |1остоянная <модерни3а цпя>> и непрекра!т1ающиеся изменения
нормативно-правовь!х основ и стандартов образования нару11]ают его
целостность, способность к самоорганизации и самора3витию на основе
национальнь|х смь]слов и ценностей традиционной щльцрьт' менталь-
ности на1шего многонационального народа.

Россия _ одна и3 ве.щщих мировь1х дер)кав с мощнь!м джовнь|м'
вне1пнеполитическим' экономическим и обороннь|м потенциалом' кото-
рой необходима суверенная и самостоятельная образовательная поли-
тика, что обусловливает необходимость перехода к национально ориен-
тированной модели образования.

Фбразование сегодня долкно перестать бьгть ресурсозатратнь|м, оно
долкно стать ресурсосберегающей и ресурсогенерирующей сферой. 3то
во3мо)кно только при условии реализации новой модели отечественного
образования' асимметричной той, которая в последние десятилетия и с
опо3данием копировала 3аимствованнь:е образць:.

Фбраз бущщего России и национальньтй образовательньтй идеал
требуют смень| целого ряда существующих мировоззренческих ориен-
тиров отечественного образованияв кахцой и3 трех его практик.

6.1. Фбразование как общественная практика вь|полняет роль
системообра3ующего фактора общества

и требует перехода:

от ра3ъединяющей антивоспитательной тактики конщренции' эго-
центринной самореали3а!\иии индивищ/али3ма _ к объединяющей так-
тике сотрудничества' соработнинества и солидарности;

от тактики доминирования прав ребенка над его обязанностями _ к
ра3умному сочетанию прав, обязанностей, свобод и огранинений;

от педагога как представителя сферьт образовательнь]хуслуг _ к пе-
дагоц-детоводителю' ответственному 3а бущщее подрастающего поко-
ления Фтенества;

от управления через избь:точное администрирование и бюрократи-
ческий на,(3ор _ к управлению чере3 содействие, доверие и поддерх(ц
творнеской инициативь| педагогических коллективов;
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от хаоти3ирующей вариативн0сти содер)кания |1 форм органи3ации
образования - к их иерархичности и целостности на основе националь-
ного образовательного и^еала;

от несогласованности указаний и рекомендаций разлиннь!х социаль_
нь|х институтов _ к их скоординированности и осмь1сленному в3аимо_

действию.

6.2. Ф6разован ие как п ракти ка щльтурно - исторического
наспедования требует перехода:

от безродности и забвения традиционнь!х российских духовно_нрав-
ственнь|х ценностей _ к их познанию и приобщению к ним;

от навязь|вания щльти1{ульцрализма' космополити3ма и толерант-
ности _ к воспитанию любви к Фтенеству, родной щльцре, ува)кения и

АР}:кбьл к людям других нац|.|ональностей и вероисповеданий;
от щльцрь1 конщрентности и потребительства - к щльцре слух(е_

ния' солидарности и созидания.

6.3. Фбразование как практика станош|ения чеповеческого
в чеповеке требует перехода:

от образа квалифицированного и грамотного потребителя _ к образу
человека-созидателя и человека-творца;

от приоритета карьернь!х ценностей и индивищального успеха _ к
от3ь!вчивости' милосердию и заботе;

от человека, о6ладающего набором компетенций, _ к целостной
личности' ответственной за свою )кизнь во всей ее полноте; от насацде-
ния расчеловечивающих образов эпохи постмодернизма _ к в3ращива-
нию человеческого в человеке через верность базовьтм традиционнь|м

российским щгховно - нравственнь1м ценностям.

1аким образом, сущность' миссия и вь:сшдий смь!сл! современного
отечественного образов ания _

это €лркение Фтечеству (а не обсщокивание центров власти и хо-
зяйствующих субъектов );

это.[1др новому поколению (а не усщга в сфере потребления);
это Благодля кахцого, это благовестие о собственно человеческом

в человеке.
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