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Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ñовременная ситуация в общем обра-
зовании вызывает растущую озабо-
ченность прежде всего у педагогов

и родительской общественности. 

Школа не справляется как со своими
традиционными функциями обучения,
воспитания, развития, социализации 

Êðèçèñ�àÿ ñèòóàöèÿ â îáðàçîâà�èè, åãî «�îãî�ÿþùèé», à �å îïåðåæàþùèé ïî
îò�îøå�èþ ê ñîöèàëü�î-ýêî�î�è÷åñêî�ó ñîñòîÿ�èþ îáùåñòâà õàðàêòåð âî ��îãî�
îáóñëîâëå�û �åâåð�û� ïî�è�à�èå� èñòè��ûõ öåëåé è æåëàå�ûõ ðåçóëüòàòîâ
îáðàçîâà�èÿ, ëè÷�îñò�ûõ, ñîöèàëü�ûõ, ýêî�î�è÷åñêèõ è êóëüòóðîñîçè�àþùèõ
êðèòåðèåâ åãî ýôôåêòèâ�îñòè. Íóæ�î èñïîëüçîâàòü âîç�îæ�îñòè êîððåêöèè
ñîöèàëü�îé ïîëèòèêè ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ, ÷òîáû �îáèòüñÿ ãàð�î�èçàöèè
ñòðàòåãè÷åñêèõ óñòà�îâîê, ðåàëü�îé ïîëèòèêè è ïðàêòèêè �î�åð�èçàöèè
îáðàçîâàòåëü�îé ñèñòå�û Ðîññèè.

● современная ситуация в образовании ● кризис образования ● стратегические
ориентиры развития образования ● цели образования ● приоритет воспитания



услуг, как подсобная сфера, обслуживаю-
щая экономику и управление.

Практике приходится учитывать все фак-
торы, по возможности нейтрализовать до-
пущенные ошибки, но под растущим ад-
министративным давлением уходить в сто-
рону от решения ведущих — воспитыва-
ющих, развивающих, культуросообразных
задач образования. Похоже, что все рос-
сийское образование несколько сбилось
с курса, определяемого гуманистической
образовательной парадигмой, социальной
стратегией государства, новой социокуль-
турной ситуацией и многолетними традици-
ями отечественного образования.

Чтобы выйти из создавшегося положения
всем, кто связан с определением политики
развития образования, с совершенствова-
нием образовательной системы, нужно
прежде всего осознать ситуацию, в кото-
рой находится современное образование,
понять и реализовать стратегические ори-
ентиры развития, просчитать последствия
принимаемых решений. Нужно научиться
просчитывать последствия предполагаемых
шагов, как это делает хороший шахма-
тист, на много ходов вперёд, в частности,
взвесить, оценить выгоды сиюминутной
экономии на образовании и утерянных,
как правило, достаточно отдалённых пози-
тивных результатов, связанных с личност-
ными, социальными и финансово-экономи-
ческими эффектами.

Личностный эффект связан с развитием
способностей, креативности, гражданствен-
ности, духовно-нравственных и многих дру-
гих качеств личности, её индивидуального
своеобразия. Социальный эффект выражен
в формировании коллективизма, коммуника-
тивности, социальной активности, готовнос-
ти к жизненному самоопределению.

Отдалённый финансовый эффект заключа-
ется в значительно более высокой произ-
водительности труда, качестве духовных
и материальных продуктов деятельности
людей, получивших полноценное образо-
вание.

каждого ученика, здоровьесбережения, так
и относительно новыми — оздоровления,
приобщения к культуре, социально-правовой
защиты, инновационного развития и ряда дру-
гих, которые легли на плечи школы из-за не-
состоятельности учреждений социальной ин-
фраструктуры.

Îðèåíòèðû è óñòàíîâêè 

Сложность современной образовательной
ситуации обусловлена рядом существенных
одновременно влияющих на неё факторов,
среди которых можно выделить несколько
особенно важных. Это, во-первых, новая
социокультурная ситуация постиндустриаль-
ного общества, связанная с неопределённос-
тью будущего, информационной революци-
ей, быстрым устареванием конкретных зна-
ний и способов деятельности. Это, во-вто-
рых, традиционное хроническое отставание
«догоняющего» образования от запросов
сегодняшнего дня и тем более от перспек-
тивных задач развития общества. И это, в-
третьих, явно проявившийся разрыв между
в целом верно ориентированной государст-
венной социальной стратегией и во многом
не соответствующей ей образовательной по-
литикой как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. В связи с этим в за-
труднительном положении оказывается поч-
ти непрерывно трансформируемая образова-
тельная практика, которая, с одной сторо-
ны, охотно использует ряд идущих «свер-
ху» положительных новшеств, с другой —
вынуждена преодолевать последствия оши-
бочных и не всегда обоснованных директив
и решений.

Вся образовательная практика и прежде все-
го школа оказались в трудной ситуации по-
тери ориентиров, нечёткости основных целей
и критериев успешности, неясности даже
ключевых стратегических установок о соот-
ношении в иерархии ценностей сферы эконо-
мики и сферы культуры и образования. По-
следняя нередко определяется не как явление
культуры, социальное благо, а как источник
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ 

Полагаем, что сегодняшнюю ситуацию в рос-
сийском образовании следует определять как
êðèçèñ�óþ, несмотря на то, что образование
выжило в трудные 90-е годы общего перест-
роечного кризиса, и более того, именно в эти
годы стало более демократичным, диверсифи-
цированным, обращённым к личности, откры-
тым. В эти годы началась, а в последующее
десятилетие активно продолжилась информати-
зация, инструментальное оснащение образова-
тельных учреждений, произошло значительное
расширение высшего профессионального обра-
зования. На все уровни образования пришли
новые, более совершенные стандарты и про-
граммы.

Как же получилось, что после 20 лет преобра-
зований, которые именовались то стабилизаци-
ей, то оптимизацией, то реформированием,
то модернизацией, мы вновь оказываемся
в кризисной ситуации?

Здесь следует заметить, что не все согласны
с оценкой современной ситуации в образовании
как кризисной. Детсады и школы работают,
вузы значительно расширили свой контингент,
успеваемость растёт, кадровые вакансии за-
крыты. Поэтому мы приведём соответствую-
щую аргументацию нашей оценки, но прежде
всего полезно уточнить саму трактовку харак-
тера и роли кризиса в развитии образования.

Кризис может быть сигналом и предвестником
распада и гибели системы, но может быть
проявлением несоответствий и противоречий,
тормозящих развитие, и служить стимулирова-
нию их преодоления, т.е. быть êðèçèñî� îá-
�îâëå�èÿ è âîçðîæ�å�èÿ. Гуманистические
традиции, пока сохранившиеся в отечественном
образовании, и гуманистическая стратегия раз-
вития, а также свидетельства понимания на-
сущных нужд образования, её сегодняшней ро-
ли в развитии всех сфер общества, включая
экономику, позволяют трактовать современный
кризис как кризис обновления и возрождения.
«Не люди должны подстраиваться под суще-
ствующую структуру экономики и рынка тру-
да — экономика должна стать такой, чтобы
граждане с высоким уровнем образования,
с высоким уровнем запросов могли бы найти
себе достойное место» (В.В. Путин). 

Такая позиция ценна тем, что она поз-
воляет отойти от оценки культуры
и образования как сферы, производной
от экономики, как источника образова-
тельных услуг, обусловленных во мно-
гом заказом сегодняшних работодате-
лей, но требует ориентации на вызовы
будущего.

О кризисном состоянии свидетельству-
ют многие факты. Приведём некоторые
из них.

Произошла моральная дезориентация,
утрата высоких идеалов молодым поко-
лением. Школа не в силах справиться
с давлением голого прагматизма, стяжа-
тельства, агрессии, коррупции, кон-
фликтности, идущей из социальной сфе-
ры. Приоритет воспитания даже в са-
мой школе остаётся во многом деклара-
тивным, явный и реальный приоритет
отдан обучению и его результатам, ко-
торые во многом оцениваются по фор-
мальным показателям.

Школа не справляется со своей соци-
альной миссией — обеспечить всем де-
тям равные стартовые возможности,
служить «социальным лифтом» для
каждого ученика. Образование во мно-
гом стало платным, особенно дошколь-
ное и дополнительное. Оно трактуется
не как социальное благо, доступное
каждому, не как явление культуры,
а как сфера услуг, причём во многом
платных. Его качество стало в немалой
степени зависеть от весомости кошелька
родителей и их влиятельных связей.

Мировой рейтинг российского образова-
ния, прежде всего общего среднего, ка-
тастрофически упал. В советское время
наша страна занимала первое-второе ме-
ста в этом рейтинге, теперь Россия от-
катилась на 40–50 места из 60–70
стран-участников (правда, есть и другие
данные, и наша страна выглядит более
благополучно). Такое падение создаёт
прямую угрозу национальной безопасно-
сти, потенциалу развития государства.



нимо, все доводы противников этого ва-
рианта ЕГЭ (но вовсе не единого ком-
плексного государственного учёта резуль-
татов обучения, что, конечно, совершенно
необходимо) не находили понимания у ру-
ководителей сферы образования.

Àäìèíèñòðàòèâíûé íàæèì 

В последнее десятилетие государство ста-
ло уделять образованию больше внима-
ния, несколько полнее удовлетворять его
нужды, однако одновременно непомерно
возрос административный нажим на эту
сферу и её работников. Инициатива
«сверху» (и полезная, и нередко вредная)
стала подавлять, душить инициативу
«снизу», творческую мысль педагогов-но-
ваторов. Инновационное движение педа-
гогических работников пошло на спад,
стали возрождаться формализм, погоня за
лучшим отчётным результатом (ранее из-
вестная как справедливо и многократно
осуждённая процентомания).

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàóêà

Определённую долю вины за создавшееся
положение несёт и педагогическая наука,
которая не сумела убедить руководителей
в том, на какие цели и идеалы следует
ориентироваться, какие технологии и ме-
тодики использовать. Этому способство-
вал и кризис в самой педагогической на-
уке, вызванный и кризисом образования,
и снижением требований к научным ис-
следованиям в период перестройки, и кор-
рупцией, проникшей в научную сферу.

Îðèåíòèðû è ïðåäëîæåíèÿ

Сформулируем ведущие концептуальные
позиции, которые, на наш взгляд, необхо-
димо отстаивать педагогической науке
и передовой практике на предстоящий
среднесрочный (три-пять лет) период
и из которых вытекают задачи, которые
необходимо решать:

Стареют педагогические кадры. Средний воз-
раст учителя составляет сейчас 52 года. Если
учесть, что подавляющее число педагогов
школы — женщины, то нетрудно увидеть,
что скоро почти весь корпус школьных учите-
лей уйдёт на пенсию. Очень слаб приток мо-
лодых педагогических кадров, ушёл из школы
мужчина, практически завершилась феминиза-
ция школьного учительского корпуса. Все эти
опасные демографические сдвиги в педагоги-
ческом корпусе — следствие падения прести-
жа этой профессии, что, в свою очередь, вы-
звано совершенно недостаточным материаль-
но-финансовым обеспечением образовательной
сферы, низкой заработной платой.

ÅÃÝ 

Оценка результатов образования в последнее
десятилетие во многом зависит от функций
и инструментария единого госэкзамена, заме-
нившего выпускные экзамены в школе и при-
ёмные экзамены в вузы и техникумы (колле-
джи). Первоначальные варианты ЕГЭ, ориен-
тированные на воспроизведение фактов и за-
ученных ответов, решение типовых видов за-
дач, развернули школу к давно пройденным
временам ориентации на ЗУН-концепцию,
на заучивание, а не на творческое мышление,
и, таким образом, серьёзно дезориентировали
школу, затормозив её развитие. Постоянное
совершенствование ЕГЭ, сокращение количе-
ства тестов, возвращение в его лоно традици-
онных форм проверки знаний и увеличение
доли творческих задач, восстановление пись-
менных ответов частично улучшают ситуацию,
но не объясняют обоснованности почти уже
десятилетнего «виража», опасного для судеб
образования в стране.

Не за горами «юбилей» — 10-летие сначала
пробного введения ЕГЭ, развернувшего шко-
лу, особенно его старшее звено от решения
развивающих и воспитывающих задач к «на-
таскиванию» на правильные ответы заданий,
предлагаемых ЕГЭ. Важно заметить, что
в этот период результаты ЕГЭ непрерывно
росли, а качество образования, напротив,
значительно снижалась и, что труднообъяс-
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● Закрепить коренной сдвиг в сознании про-
грессивных руководителей в понимании объек-
тивной приоритетной роли образования в мо-
дернизации всей социально-экономической сис-
темы страны, разработать систему мер перехо-
да от «догоняющего» режима развития образо-
вания к режиму перехода к îïåðåæàþùå�ó
îáðàçîâà�èþ, исправить, скорректировать
принятые ошибочные решения, обеспечив та-
ким образом ãàð�î�èçàöèþ ñîöèàëü�îé ñòðà-
òåãèè, îáðàçîâàòåëü�îé ïîëèòèêè è ïðàêòè-
êè �î�åð�èçàöèè îáðàçîâà�èÿ. Это основная
задача зарождающейся новой отрасли социаль-
но-педагогического знания — ïå�àãîãè÷åñêîé
ïîëèòîëîãèè и уже существующей ïå�àãîãè-
÷åñêîé ñîöèîëîãèè.

● Утвердить истинное понимание целей и ре-
зультатов образования не как приобретения
знаний и умений (это важный элемент образо-
вания, его каркас, несущая основа, но вовсе не
его результат, не его основной продукт). Мы
выделяем ÷åòûðå îñ�îâ�ûå öåëè è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ðåçóëüòàòû (ïðî�óêòû) îáðàçî-
âà�èÿ, которые одновременно могут служить
критериями мониторинга его качества и обес-
печить в перспективе переход к опережающе-
му образованию:
➤ развитие личностных качеств человека,
в том числе творческих способностей, нравст-
венных и гражданских качеств, социальной от-
ветственности (ëè÷�îñò�î-ðàçâèâàþùèé êðè-
òåðèé);
➤ формирование грядущего социума, толерант-
ных отношений между людьми и социальными
группами, способностей к общению и коллек-
тивному действию, служению людям и общест-
ву (ñîöèàëü�î-ðàçâèâàþùèé êðèòåðèé);
➤ формирование «человеческого капитала»,
экономической активности участников воспро-
изводства, готовности к высокопроизводитель-
ному труду в современной системе производст-
ва (ýêî�î�è÷åñêèé êðèòåðèé);
➤ сохранение и развитие культуры как содер-
жательной основы образования и воспроизвод-
ства «человека культуры» (êóëüòóðîñîçè�àþ-
ùèé êðèòåðèé).

Названные цели и критерии соответствуют со-
временному пониманию классической гуманис-
тической парадигмы образования. И, что очень
опасно, ни одна из этих целей и результатов
не фиксируется сколько-нибудь глубоко и пол-

но в системе ЕГЭ, а поэтому и слабо
реализуется в школе.

● Обосновать условия достижения �åé-
ñòâèòåëü�îãî ïðèîðèòåòà âîñïèòà�èÿ
в образовательной политике и практике,
возрождение и развитие в новых социо-
культурных условиях традиций граждан-
ского, патриотического, и что очень
важно, почти забытых традиций поли-
технического и производственного вос-
питания.

● Для успешной социализации детей
и подростков, профилактики асоциаль-
ных проявлений, развития их полезной
инициативы и творчества необходимо
возрождать и развивать широкую сеть
детских и подростковых клубов, моло-
дёжных объединений, трудовых и во-
лонтёрских сообществ.

● Продолжать работу по физическому
и духовному îç�îðîâëå�èþ детей, при-
общению их к здоровому образу жизни,
занятиям физкультурой и спортом. Надо
вернуть в школы психологов и медицин-
ских работников.

● Следует убедить властные и управ-
ленческие структуры в необходимости
принять меры для обеспечения âûñîêî-
ãî ïðåñòèæà ïå�àãîãè÷åñêîé ïðîôåñ-
ñèè, для этого создать весомый соци-
альный пакет педагога (достойная зара-
ботная плата, жильё, охрана здоровья,
возможности творческого роста, повы-
шения квалификации). В Тюменской
области и ряде других территорий уже
сделаны реальные шаги в этом направ-
лении. Престиж педагогической профес-
сии, человеческие качества и профессио-
нализм педагога — важнейшее условие
авторитета конкретного педагога, а без
этого невозможно подлинное воспитание.

● Обеспечить превалирование качествен-
ных, а не формализованных оценок про-
цесса и результатов труда педагогов
и педагогических коллективов. Создать
условия для возрождения педагогического



учащихся, ибо реализация этого принципа
привела к массовой ликвидации небольших
школ, прежде всего сельских, что влечёт
за собой гибель тысяч сельских поселений.
Нормативный принцип оплаты труда педа-
гогов также связан с числом учеников, что
приводит к укрупнению классов и невысо-
кой оплате труда сельских педагогов.

● Серьёзных изменений требуют условия
приёма в средние и высшие профессио-
нальные учебные заведения. Сейчас абиту-
риенты приносят документы на зачисление
в те вузы и факультеты, где их принимают
на бюджетные места, не сообразуясь со
своим профессиональным выбором. Неуди-
вительно, что затем они меняют специаль-
ность, а очень часто и профессию. Резуль-
таты ЕГЭ часто не отражают реальных
возможностей абитуриента и тем более
обоснованность выбора вуза и факультета.
Необходимо не только федеральным и ис-
следовательским университетам, но и дру-
гим вузам дать право проводить экзамен
или иную форму проверки по профильному
предмету на предмет их готовности учиться
в данном учебном заведении.

Обозначенные ориентиры и некоторые (да-
леко не исчерпывающие) конкретные пред-
ложения могут способствовать преодолению
кризиса, более благоприятному сценарию
модернизации практики обучения и воспи-
тания, созданию базы для движения к опе-
режающему социально-экономическое раз-
витие характеру образования. При этом,
как показал наш опыт составления и реа-
лизации комплексных программ развития
образования Тюменской области, Ямало-
Ненецкого автономного округа, ряда горо-
дов и муниципальных территорий области,
многих образовательных учреждений раз-
ных уровней и типов в кризисные 1990-е
годы и в первое пятилетие ХХI века, не-
целесообразно даже условно выделять пе-
риоды стабилизации и периоды развития.
Их полезно совмещать, делая акцент на
развитие, на инновационное обновление,
тогда и стабилизационные процессы идут
быстрее и успешнее. ÍÎ

творчества и педагогического новаторства, до-
биться баланса, инициативы «сверху» и ини-
циативы «снизу», обеспечить поддержку
и поощрение педагогических инноваций.

● Развивать и совершенствовать педагогичес-
кое образование, прежде всего университет-
ское, используя как традиционные, так и но-
вые образовательные подходы и технологии
и осуществляя интеграцию уже испытанных
и освоенных педагогических средств и форм
(проблемное обучение, диспуты и дискуссии,
имитационные и игровые методики, индиви-
дуальные траектории обучения, коллективные
творческие дела и т.д.) и потенциал новых
информационно-коммуникативных технологий.

● Сохранить, совершенствуя качество, систе-
му подготовки и повышения квалификации пе-
дагогов разных профилей, в том числе пред-
метников, педагогов-психологов, управленцев,
организаторов детского и молодёжного движе-
ния, воспитателей, руководителей кружков,
студий, технических секций и т.д. «Перепро-
изводство» педагогов, сокращение их шта-
та — явление временное. Уже сейчас остро
ощущается недостаток воспитателей в до-
школьных учреждениях и учителей начальной
школы. Через несколько лет эта проблема
возникнет в основной, а затем и в старшей
школе. Совершенно необходимо сохранить
и совершенствовать опыт подготовки педаго-
гов в разных типах учебных заведений: пед-
колледжах, педуниверситетах и академиях,
в государственных университетах.

● Совершенствовать научное обеспечение об-
разования, решение его проблем с учётом ре-
комендаций науки (социологии, педагогики,
психологии, демографии) и передовой практи-
ки. Одна из центральных проблем науки
и практики — преодолеть засилие «предмето-
центризма», овладеть идеями и способами бо-
лее обобщённого, компетентностного подхода.
Весьма важна и задача подготовки научных
и научно-педагогических кадров, прежде всего
их методологической подготовки.

● Совершенствовать способ подушевого фи-
нансирования школ в зависимости от числа

Â.È. Çàãâÿçèíñêèé.  Ñîâðåìåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèòóàöèÿ è çàäà÷è ìîäåðíèçàöèè
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ


