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ÄÎÊ

Ñåãî��ÿ îôèöèàëü�îé �îêòðè�û îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè �åò. È�åþùàÿñÿ
�àöèî�àëü�àÿ �îêòðè�à îáðàçîâà�èÿ, ïåðèî� �åéñòâèÿ êîòîðîé áûë îïðå�åë¸�
ñ 2000 ïî 2025 ãã., îò�å�å�à Ïîñòà�îâëå�èå� Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 245
îò 29 �àðòà 2014 ã. â�åñòå ñî ��îãè�è �ðóãè�è �îêó�å�òà�è.
Îòñóòñòâèå �îêó�å�òà, îïðå�åëÿþùåãî �àöèî�àëü�óþ ïîëèòèêó â îáëàñòè
îáðàçîâà�èÿ, çàòðó��ÿåò ðåàëèçàöèþ êî�ñòèòóöèî��îãî ïðàâà ãðàæ�à�
�à îáðàçîâà�èå, ñ�èæàåò îáîñ�îâà��îñòü ãîñó�àðñòâå��ûõ ðåøå�èé, ïî�âåðãàåò
ðèñêà� áåçîïàñ�îñòü ñòðà�û.

Îтсутствие ясных ориентиров в обла-
сти образования приводит к непони-
манию стратегии образования среди
педагогов, учащихся, их родителей,
к некомпетентным действиям поли-
тиков, к произволу чиновников орга-
нов управления образованием. Наи-
более остро проблема проявилась
в двух противоречащих друг другу
законодательных нормах — в феде-
ральном государственном образова-
тельном стандарте и едином государ-
ственном экзамене. Эти документы
по-разному определяют ожидаемые
результаты обучения, что не позволя-
ет педагогам, школам, управленческим
ведомствам организовать эффектив-
ный образовательный процесс. Закон
«Об образовании в РФ» не может 

выполнять функции доктрины образо-
вания в силу своей специфики. Суще-
ствует множество вопросов, которые
не решаются и не могут быть решены
с помощью закона. Да и сам закон
должен стать одним из воплощений
Доктрины, а не наоборот. Это же от-
носится и к другим документам, стра-
тегиям и программам в области обра-
зования. Вот почему Доктрина — это
концептуальная основа решения многих
накопившихся в отечественном образо-
вании проблем, это система объединён-
ных общей идеей основополагающих
положений и принципов, определяю-
щих миссию, цели, задачи, содержа-
ние, систему организации обучения,



на обслуживающих её чиновников,
à �à îáðàçîâà�èå êî�êðåò�ûõ �åòåé,
ïî�ðîñòêîâ, �îëî�ûõ ëþ�åé.

Рассмотрим педагогические основания по-
строения Доктрины образования человека.
К ним отношу основополагающие методо-
логические принципы, систему педагогиче-
ских понятий, перечень субъектов — за-
казчиков образования человека, техноло-
гию их взаимодействия, нормативно-педа-
гогические правила, инновационные осо-
бенности и риски реализации Доктрины.

В результате наших исследований
(1989–2015 гг.) определён основной мето-
дологический принцип проектирования и ре-
ализации образования человека — ïðè�öèï
÷åëîâåêîñîîáðàç�îñòè îáðàçîâà�èÿ: îáðà-
çîâà�èå åñòü ñðå�ñòâî âûÿâëå�èÿ è ðåàëè-
çàöèè âîç�îæ�îñòåé ÷åëîâåêà ïî îò�îøå-
�èþ ê ñåáå è îêðóæàþùå�ó �èðó.

Образование буквально — это образовы-
вание растущего человека. Такое понима-
ние продолжает гуманистическую тради-
цию, определяющую человека как «семя
неизвестного растения». Эта традиция
зиждётся на майевтике Сократа, педагоги-
ческих воззрениях Ж.-Ж. Руссо,
Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева,
К.Н. Вентцеля, П.П. Блонского, фило-
софских учениях русских космистов
Н.Ф. Фёдорова, Вл. Соловьёва,
К.Э. Циолковского, П.А. Флоренского,
А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского
и других учёных XX–XXI вв.

Реализация принципа человекосообразнос-
ти предполагает создание ñèñòå�û ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïî�ÿòèé. Их роль — обо-
значить смысл, определить методологичес-
кую основу проектирования и обеспечения
образования человека. Перечислим педа-
гогические понятия, необходимые для реа-
лизации принципа человекосообразности: 
� «человекосообразное образование»;
� «образовательный потенциал ученика»;
� «миссия ученика»; 
� «предназначенность ученика»;
� «предрасположенность ученика»;

воспитания, контроля и оценки результатов
образования человека в России.

Îñ�îâ�îé �å�îñòàòîê сложившегося в по-
следние годы образования в стране — игно-
рирование роли самого ученика в этом про-
цессе. Нынешняя система государственного
управления образованием монополизировала
требования к нему, проигнорировав потребно-
сти и запросы других субъектов и заказчиков
образования — учащихся, их родителей, пе-
дагогов, школ, регионов, этносов, произ-
водств, религиозных конфессий, обществен-
ных объединений. Анализ официальных рас-
поряжений нынешнего Минобрнауки РФ
свидетельствует о том, что часть из них но-
сит характер санкций по отношению к народ-
ному образованию, устанавливает запреты,
ориентирует педагогов, управленцев, проверя-
ющих на пренебрежение человеческим факто-
ром в угоду формальным параметрам и пока-
зателям. Возникающие в практике работы
школ и вузов проблемные ситуации свиде-
тельствуют: действия управленцев в области
образования зачастую идут вразрез с гумани-
стическими, природосообразными ориентира-
ми образования. Всё это приводит к тому,
что Россия занимает невысокие места в таких
международных рейтингах, как «Индекс раз-
вития человеческого потенциала», «Всемир-
ный индекс счастья» и тому подобных.

Ì�îãèå ðîññèéñêèå ÷è�îâ�èêè ïî�è�àþò
îáðàçîâà�èå �å êàê â�óòðå��åå ðàçâèòèå
ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà, à òî, ÷òî òðåáóåò �à-
òåðèàëü�ûõ çàòðàò è ôè�à�ñîâûõ âëîæå-
�èé èç áþ�æåòà. Из-за этого даже увели-
ченное финансирование образования (если
таковое есть) идёт не на образование детей,
а на то, что происходит вокруг него, созда-
ются предпосылки для коррупции и нецеле-
вого расходования средств. Ïî �à��û�
èç îòêðûòûõ èñòî÷�èêîâ, �î 80% ãîñó-
�àðñòâå��ûõ çàêóïîê â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ
ñî��èòåëü�û èëè è�åþò êîððóïöèî��óþ
ñîñòàâëÿþùóþ. Поэтому считаю актуальным
создать Доктрину образования именно чело-
века, а не Доктрину системы образования.
Система должна работать не на себя и
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� «предпочтения ученика»;
� «самореализация ученика»;
� «индивидуальная образовательная программа»;
� «индивидуальная образовательная траектория»;
� «персональный образовательный результат
ученика»;
� «персональный образовательный продукт
ученика» (внутренний, внешний);
� «образовательное целеполагание»;
� «образовательные компетенции»;
� «образовательные компетентности»;
� «образовательная рефлексия»;
� «образовательная самооценка»;
� «заказчики образования»;
� «ученический стандарт образования»;
� «комплексный образовательный стандарт».

Для стадии проектирования базового содержа-
ния и технологий образования мы ввели такие
понятия:
� «деятельностное содержание образования»;
� «метапредметное содержание образования»;
� «учебный метапредмет»;
� «фундаментальный образовательный объект»;
� «культурно-исторический аналог»;
� «образовательная ситуация»;
� «происходящий метод обучения» и другие.

Содержание этих понятий определено и разви-
вается, но создать целостный понятийный те-
заурус ещё предстоит.

Доктрина призвана восстановить доминанту
права человека на собственное образование, оп-
ределить баланс его требований всех его участ-
ников и заказчиков. В связи с этой задачей
предлагаем включить в Доктрину îñ�îâ�ûå

ãðóïïû çàêàç÷èêîâ îáðàçîâà�èÿ, среди
которых — человек, его семья, школа,
регион, страна, мир. 

Термин «заказчик образования» отсутст-
вует в классической педагогике, но в со-
временных условиях он наиболее ясно
характеризует роль выразителя, обеспе-
чивающего ожидания от образования че-
ловека. Человек одновременно принадле-
жит всем указанным группам заказчиков
образования, поэтому с их помощью,
в том числе и самостоятельно, он опре-
деляет заказ на своё образование.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ �å�îêðàòè÷åñêè�è
ïðè�öèïà�è ãîñó�àðñòâå��îãî óñòðîé-
ñòâà êàæ�àÿ ãðóïïà çàêàç÷èêîâ îáðà-
çîâà�èÿ è�ååò ïðàâî îïðå�åëÿòü ñâîþ
÷àñòü êî�ïëåêñ�îãî îáðàçîâà�èÿ ÷åëî-
âåêà. Объём каждой части заказа зави-
сит от ступени (уровня) образования че-
ловека и определяется согласно процеду-
ре, разработанной и утверждённой
на федеральном уровне. Заказ каждой
группы имеет форму соответствующего
образовательного стандарта или иную.
В таблице 1 представлен один из вари-
антов распределения заказа на образова-
ние человека в процентном отношении
между разными группами заказчиков.
Для интегрированного воплощения зака-
за разных групп заказчиков мы ввели
понятие «Êî�ïëåêñ�ûé îáðàçîâàòåëü-
�ûé ñòà��àðò» (КОС).

Таблица 1

Çàêàç÷èêè Äîøêîëüíîå Íà÷àëüíàÿ Ñðåäíÿÿ Ñòàðøàÿ Âóç, Ïîñëå- Èíûå ôîðìû 
îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíèå øêîëà øêîëà øêîëà ññóç âóçîâñêîå è âèäû 
÷åëîâåêà îáðàçîâàíèå îáðàçîâàíèÿ

×åëîâåê 20 30 30 40 20 45 60

Ñåìüÿ 40 30 10 10 5 5 5

Îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå 20 20 30 10 30 20 20

Ðåãèîí, ñîöèóì 5 5 5 20 20 15 5

Ñòðàíà 10 10 20 15 20 10 5

Ìèð 5 5 5 5 5 5 5



пень выявления его способностей, уровень
его образовательных приращений по каж-
дому учебному предмету и метапредмету,
развитие образовательных компетентнос-
тей, реализация его индивидуальной обра-
зовательной программы, соответствие об-
разовательных результатов поставленным
целям ученика, состав и содержание порт-
фолио и так далее 

Это совсем другое в сравнении с приня-
тым пониманием качества образование.
Качество образования здесь — это ñî-
�åðæà�èå â�óòðå��èõ èç�å�å�èé ó÷å�è-
êà è èõ â�åø�åå âîïëîùå�èå â êî�-
êðåò�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðî�óêòàõ.
Это сущностный принцип: îáðàçîâà�èå
�îëæ�î áûòü ïðî�óêòèâ�û�, то есть
ученик образовывается тогда, когда созда-
ёт свои продукты — сочинение, схему,
модель, свою форму таблицы умножения
и т.п. Каждому внешнему продукту соот-
ветствуют внутренние приращения в уче-
нике. Это ключ к диагностике качества
и количества образовательных прираще-
ний. По «плодам» ученика устанавлива-
ются его личностные изменения.

Таким образом, основные принципы про-
ектирования Доктрины образования чело-
века таковы:

� ïðè�öèï ÷åëîâåêîñîîáðàç�îñòè îáðàçî-
âà�èÿ (образование — средство выявления
и реализации возможностей человека по от-
ношению к себе и окружающему миру);

� ïðè�öèï ó÷àñòèÿ â ïîñòðîå�èè îáðà-
çîâà�èÿ âñåõ îñ�îâ�ûõ çàêàç÷èêîâ
è ñóáúåêòîâ (ученик, его семья, школа,
регион, страна, мир);

� ïðè�öèï ñîáîð�îñòè çàêàçà �à îáðà-
çîâà�èå (взамен федеральным стандартам
предлагается комплексный образователь-
ный стандарт);

� ïðè�öèï �åòàïðå��åò�ûõ îñ�îâ îáðà-
çîâà�èÿ (в основе проектируемых учебных
предметов лежат фундаментальные мета-
предметные объекты и соответствующая

Заказ каждой группы заказчиков образова-
ния включает целевые установки, минималь-
ный объём содержания образования, видов
деятельности, ключевых компетенций; спосо-
бы диагностики и оценки образовательных
результатов.

Принципиальное отличие от нынешней систе-
мы образования — предлагаемый нами со-
став основных образовательных областей.
Опираясь на реальные, жизненные, социаль-
ные и личностные потребности современного
человека и специфику окружающего его ми-
ра, мы определили основные образователь-
ные области общего образования:
1. Основы жизнедеятельности человека.
2. Основы человеческой культуры.
3. Основы наук, техники, технологий. 
4. Производство, труд и коммуникации
в социуме.

Каждая образовательная область равнозначно
представлена в Комплексном образователь-
ном стандарте и имеет как знаниево-пред-
метную, так и деятельностно-компетентност-
ную компоненту.

Для диагностики и оценки образовательных
результатов вводится понятие «ïåðñî�àëü-
�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ðåçóëüòàò». Это ин-
дивидуализированный образовательный ре-
зультат ученика, который создаёт его в про-
цессе и в итоге выполнения КОС по каждой
из образовательных областей. Персональный
образовательный результат имеет форму îá-
ðàçîâàòåëü�îãî ïðî�óêòà ó÷å�èêà, под-
тверждающего уровень освоения им знание-
во-предметной и деятельностно-компетентно-
стной компонент каждой образовательной об-
ласти. У образовательного продукта ученика
две составляющие: внешняя (материализован-
ный продукт), внутренняя (личностные каче-
ства). По внешним продуктам, создаваемым
учеником, проводится диагностика его внут-
ренних приращений.

С позиций человекосообразности, характери-
стики качества образования конкретного уче-
ника — такие, например, показатели: сте-
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им метапредметная образовательная деятель-
ность);

� ïðè�öèï ðàâ�îç�à÷�îñòè ÷åòûð¸õ îñ�îâ-
�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ îáëàñòåé: основы жиз-
недеятельности человека; основы человеческой
культуры; основы наук, техники, технологий;
производство, труд и коммуникации в социуме;

� ïðè�öèï å�è�ñòâà ç�à�èåâî-ïðå��åò�îé
è �åÿòåëü�îñò�î-êî�ïåòå�ò�îñò�îé ñîñòàâëÿ-
þùèõ îáðàçîâà�èÿ (знания и предметы по-
знаются учеником в деятельности и имеют ре-
зультатом сформированные компетентности);

� принцип продуктивности образования
и оценки его результатов (личностные каче-
ства ученика оцениваются по его плодам,
а не по тестам).

Ýòî ïðè�öèïû ïðîåêòèðîâà�èÿ îáðàçîâà-
�èÿ, ò.å. �åòî�îëîãè÷åñêèå ïðè�öèïû. В ре-
ализации образования они также присутствуют
и участвуют, но уже с помощью соответствую-
щих форм, методов, технологий обучения. Это
уже педагогический и дидактический инстру-
ментарий, который нуждается в отдельной раз-
работке и способах применения.

Рассмотрим проект Доктрины, подготовленной
на основе изложенного обоснования. 

I. Íàçíà÷åíèå Äîêòðèíû

1.1. Доктрина образования человека в Россий-
ской Федерации (далее — Доктрина) пред-
ставляет собой систему основополагающих по-
ложений и принципов, определяющих миссию,
цели, задачи, содержание, систему организации
обучения, воспитания, развития, контроля
и оценки результатов образования человека
в России. 

1.2. Настоящая Доктрина служит основой
для:
� реализации права человека на собственное
образование;
� реализации прав всех субъектов системы об-
разования человека: его семьи, рода, народа,
общества, социума, наций, народностей, рели-
гиозных конфессий, образовательных учрежде-
ний, предприятий, организаций и их объедине-

ний, отраслей народного хозяйства, на-
уки, культуры, техники, производства,
муниципалитетов, регионов, государства,
международных организаций, человече-
ства в целом;
� формирования государственной поли-
тики в области образования; разработки
содержания нормативных актов, зако-
нов, постановлений органов власти раз-
личных уровней в сфере образования
и связанных с нею сферах;
� построения и функционирования сис-
темы управления образованием; 
� выстраивания системы подготовки, пе-
реподготовки и аттестации педагогичес-
ких и управленческих кадров; 
� разработки образовательных стандар-
тов всех типов и уровней;
� разработки образовательных программ
всех типов и уровней;
� разработки учебников, учебных и ме-
тодических пособий, сайтов, компью-
терных программ, иных средств обра-
зования;
� организации системы целеполагания,
контроля и оценки образовательных ре-
зультатов, достигнутых учащимися, пе-
дагогами, образовательными учреждени-
ями, управленцами, политиками;
� государственного, регионального, му-
ниципального, общественного, внутри-
школьного мониторинга процессов и ре-
зультатов, происходящих в системе об-
разования;
� освещения средствами массовой ин-
формации ситуаций, результатов, про-
блем, относящихся к реализации основ-
ных положений Доктрины. 

1.3. Доктрина предполагает анализ,
корректировку, отмену или замену дей-
ствующих нормативных актов в сфере
образования в соответствии с принци-
пами человекосообразности образова-
ния. Регламент этой деятельности ус-
танавливается отдельным Постановле-
нием Правительства РФ, которое оп-
ределяет состав подлежащих анализу
и корректировке нормативных доку-
ментов, ответственные учреждения,
лица, сроки работ.



в соотнесении с требованиями, нормами,
традициями, стандартами, устанавливае-
мыми другими субъектами (заказчиками)
образования, каковыми являются его ро-
дители (опекуны), семья, род, образова-
тельные учреждения, педагоги, социум,
регион, страна, мир, человечество.

2.6. Образование — это процесс и ре-
зультат образовывания человека. Смысл
образования человека — реализация его
возможностей. Система государственного
и негосударственного образования на-
правлена на обеспечение условий для об-
разования каждого ученика сообразно
его потребностям, возможностям и до-
стижениям.

2.7. Основной принципом образования
человека — åãî ÷åëîâåêîñîîáðàç-
�îñòü — соответствие образовательного
процесса миссии человека, направленного
на выявление и реализацию возможнос-
тей человека по отношению к себе и ок-
ружающему миру. 

2.8. Человек потенциально равновелик
миру. Вселенная предназначена для «все-
ления» человека, то есть для освоения им.
Образовательный процесс выстраивается
путём постепенного освоения учеником ре-
альных объектов близлежащего предмет-
ного мира, затем — более удалённых
объектов, в том числе мысленных, эмоци-
онально-образных, сверхчувственных,
иных. 

2.9. Человек — неисчерпаем. Его возмож-
ности безграничны. Педагогическая позиция
системы образования по отношению к каж-
дому ученику независимо от его пола, воз-
раста, вероисповедания, уровня развития
и достижений предполагает наличие усло-
вий для выявления и реализации его лично-
стных возможностей.

2.10. Человек по природе творец. По-
этому одна из главных задач системы
образования — обучение человека тво-
рению, творчеству. Отсюда руководящий
принцип — ïðè�öèï ïðî�óêòèâ�îñòè

1.4. Основные понятия Доктрины:
� Миссия человека.
� Предназначенность ученика.
� Образовательный потенциал ученика.
� Человекосообразное образование.
� Заказчики образования.
� Ученический стандарт образования.
� Комплексный образовательный стандарт.
� Индивидуальная образовательная про-
грамма.
� Индивидуальная образовательная траекто-
рия.
� Образовательные компетенции.
� Образовательные компетентности.
� Самореализация ученика.
� Образовательный результат ученика.
� Образовательный продукт ученика (внеш-
ний, внутренний).
� Образовательная рефлексия.
� Образовательная самооценка.

II. Ìèññèÿ ÷åëîâåêà è åãî îáðàçîâàíèÿ

2.1. Человек есть основная ценность и адре-
сат системы образования страны.

2.2. Основная цель национальной системы
образования — реализация каждого человека
по отношению к себе и окружающему его
миру. Государство обеспечивает каждого
своего гражданина правом на его образова-
ние и условиями реализации этого права.

2.3. Êàæ�ûé ÷åëîâåê — ó�èêàëü�îå ñî-
ç�à�èå, è�åþùåå ñîáñòâå��óþ �èññèþ
(�àç�à÷å�èå) â �èðå. Человек вправе пре-
тендовать на содержание своего внутреннего
мира, которое создаётся и развивается в ходе
его образования.

2.4. Каждый человек имеет право на обуче-
ние и образование на всём протяжении жиз-
ни независимо от гражданского статуса, те-
кущего положения, должности, а также дру-
гих его функций и особенностей. 

2.5. Каждый человек вправе определять
свою миссию, цели и образовательный путь
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îáðàçîâà�èÿ, деятельность ученика по со-
зданию образовательных продуктов.

2.11. Миссия человека — самопознание и са-
мореализация в мире. Регулятивные организу-
ющие элементы образовательного процесса та-
ковы: целеполагание, планирование, индивиду-
альная образовательная программа, процесс
и результат её реализации, рефлексия, само-
оценка и оценка образовательных результатов
ученика с позиций основных субъектов (заказ-
чиков) его образования.

2.12. Цели образования человека проектируют-
ся из его миссии в мире на каждой ступени
его образования. Процедуру целеполагания
осуществляют непосредственные участники об-
разовательного процесса: ученик, его родители
(опекуны), педагоги. Результаты целеполага-
ния отражаются в образовательных стандартах,
учебных программах, конспектах уроков, инди-
видуальных образовательных программах. 

III. Çàêàç÷èêè è ñòàíäàðòû îáðàçîâàíèÿ.
Êîìïëåêñíûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò

3.1. Заказчиками, в том числе субъектами об-
разования человека являются:
à) сам человек (ученик);
á) его родители, опекуны, семья, представите-
ли его рода;
â) образовательное учреждение (одно или не-
сколько), включая педагогов;
ã) ближайший социум — территориально
близкая к месту проживания ученика часть об-
щества, в том числе учреждения, организации,
предприятия, муниципалитеты и другие органы
самоуправления;
�) религиозные конфессии, национальные
общины, социальные, сетевые и иные сооб-
щества;
å) представители отраслей народного хозяйст-
ва, науки, культуры, техники, производства
страны и мира;
æ) федеральное управление образованием как
представитель государства; политические и ру-
ководящие органы страны;
ç) субъекты всемирной деятельности: между-
народные организации и лица, в чьи функции
входит обеспечение и координация образова-
ния человечества, забота об окружающей
среде, будущем планеты и мироздания.

3.2. В соответствии с демократическими
принципами государственного устройства
России каждая группа заказчиков обра-
зования имеет право на определение сво-
ей части комплексного образования чело-
века. Заказ каждой группы заказчиков
имеет форму соответствующего образова-
тельного стандарта, целевых ориентиров,
программ и др.

3.3. Заказчики, в том числе субъекты
образования человека, в рамках своего
заказа вправе определять стандарты
следующих типов: 
à) стандарт ученика;
á) стандарт семьи ученика;
â) стандарт образовательного учрежде-
ния;
ã) стандарт социума (региона, либо,
по его делегированию — субъекта этого
региона, включая всех представителей
региона);
�) федеральный образовательный стан-
дарт;
å) международный образовательный
стандарт.

3.4. Содержание и объём заказа каж-
дой группы заказчиков образования за-
висят от ступени образования человека
и определяются согласно разработанной
и утверждённой на федеральном уровне
процедуре. Процедура разрабатывается
представителями всех заказчиков обра-
зования и утверждается федеральным
органом управления образованием.

3.5. Результат согласования стандартов
(ожиданий, требований, норм) разных
групп заказчиков образования форму-
лируется в итоговом Комплексном об-
разовательном стандарте. Ответствен-
ные за реализацию КОС — организа-
торы и участники образования: ученик,
его родители, педагоги. Решающее
в этой процедуре — право человека
на образование.

3.6. Комплексный образовательный
стандарт — инструмент организации об-
разования человека, который создаётся



дуальную образовательную траекторию
сообразно имеющимся у человека возра-
стным, гендерным, экономическим
и иным потребностям, запросам, убежде-
ниям и другим особенностям. 

IV. Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå 
îáðàçîâàíèÿ

4.1. Образование человека включает сле-
дующие ступени:
� 1-я ступень. Перинатальный период
(беременность, рождение).
� 2-я ступень. Дошкольное образование
(до 6 лет).
� 3-я ступень. Начальное образование
(1–4-й классы).
� 4-я ступень. Общее образование 
(5–9-й классы).
� 5-я ступень. Среднее образование
(10–11-й классы, среднее профобразова-
ние)
� 6-я ступень. Высшее профессиональное
образование (бакалавриат, магистратура,
специалитет).
� 7-я ступень. Послевузовское образова-
ние (аспирантура, адъюнктура, докторан-
тура, повышение квалификации и др.).
� 8-я ступень. Жизненное образование
(школа зрелости, школа старости, пред-
ставления о человеке после его
кончины).

4.2. Содержанием образования человека
становится вся внешняя окружающая его
среда, в которую включены как основные
элементы официальной системы образова-
ния (детские, дошкольные, школьные,
ссузы, вузы), так и неформальные облас-
ти самореализации ученика — клубы, со-
циальные сети, молодёжные субкультуры
и т.д.).

4.3. Общее образование включает такие
основные образовательные области:
� Основы жизнедеятельности человека.
� Основы человеческой культуры.
� Основы наук, техники, технологий. 
� Производство, труд и коммуникации
в социуме.

при участии основных субъектов (заказчиков)
образования. Комплексный образовательный
стандарт создаётся для каждой ступени обра-
зования человека с участием представителей
всех групп заказчиков. Благодаря этому, со-
держание Комплексного образовательного
стандарта для каждого человека всегда уни-
кально, является его персональным образова-
тельным стандартом.

3.7. Механизм формирования комплексного
образовательного заказа на образование че-
ловека, выражающегося в форме комплекс-
ного образовательного стандарта, определя-
ется по специально разработанной и ут-
верждённой на законодательном уровне
процедуре. Квоты и порядок формирования
комплексного заказа на образование челове-
ка обосновываются и разрабатываются
с участием представителей разных групп за-
казчиков. 

3.8. При сходных параметрах заказа разных
групп заказчиков происходит объединение
этих параметров. Не допускается превыше-
ние объёма заказа на образование для каж-
дой группы заказчиков более установленного.

3.9. Итоговый заказ на образование челове-
ка реализуется организаторами и участника-
ми образовательного процесса: учеником, пе-
дагогами, родителями. 

3.10. Результат реализации комплексного
(персонального) образовательного стандарта
ученика характеризует его индивидуальную об-
разовательную траекторию и фиксируется
в портфолио.

3.11. Оценивание результативности образова-
ния осуществляется по критериям и с помо-
щью средств диагностики, установленных для
каждой группы заказчиков в форме требова-
ний или стандартов. 

3.12. Для каждой ступени образования че-
ловека государство устанавливает и закреп-
ляет юридические, экономические и иные
механизмы реализации его права на индиви-
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4.4. В итоговом — комплексном образова-
тельном стандарте ученика каждая из четырёх
основных образовательных областей занимает
25% как по установленному содержанию, так
и по отводимому на её усвоение времени. Для
гармоничного развития и самореализации уче-
ника эти пропорции сохраняются до заверше-
ния общего образования.

4.5. Состав основных образовательных областей:

� Основы жизнедеятельности человека: осно-
вы здоровья, питания, дыхания, движения,
развития; психологического, духовного состоя-
ния; хозяйствование, кулинария, коммуникации,
функции человека в семье; гендерное образова-
ние, половая грамотность; ОБЖ, военное де-
ло, техники выживания, спорт; финансовая
и экономическая грамотность; психология от-
ношений.

� Основы человеческой культуры: мораль,
нравственность, этика, эстетика, этикет. Физи-
ческая, интеллектуальная, эмоциональная, ду-
ховная культуры. Нравственная, правовая, по-
литическая, экономическая, педагогическая, на-
циональная, сексуальная и иные виды культур.
Материальная культура (библиотеки, музеи,
театры, кинотеатры, концертные залы, учебные
заведения, суды и др.). Исторические формы
культуры: первобытная, античность, древнерус-
ская, средневековье, новое время. Народная
культура (сказки, песни, фольклор, мифы, тра-
диции, обычаи). Художественная культура
(архитектура, изобразительное искусство, му-
зыка, литература, танец, театр, кинематограф).
Живопись, пение, рисование, МХК. Совре-
менные формы культуры, субкультуры, поп-
культуры, сетевой культуры. Мифология. Ре-
лигии. Философия. Антропология. Культуро-
логия. Повседневная культура. Культура тру-
да. Культура жилища. Прикладное искусство,
дизайн (кулинария, косметика, парикмахерское
искусство, флористика и т.д.). 

� Основы наук, техники, технологий: матема-
тика, информатика, ИКТ, русский язык, лите-
ратура, иностранные языки, история, краеведе-
ние, обществоведение, право, экономика, есте-
ствознание, биология, география, физика, хи-
мия, астрономия, астрология, технологии, ма-
шиностроение, космонавтика, дизайн, психоло-
гия, экология, медицина.

� Производство, труд и коммуникации
в социуме: домашний труд, сельское хо-
зяйство (огород, сад). Трудовая функ-
циональная грамотность. Социальные
практики: благотворительность, волон-
тёрство, общественные и личные соци-
альные инициативы, проекты. Туризм.
Социальные сети. Бизнес-модели.

4.6. Содержание образования базирует-
ся на двух взаимосвязанных компонен-
тах: знаниево-предметной и деятельност-
но-компетентностной. Не допускается их
разделение в образовательном процессе,
например, изучение знаний без овладе-
ния соответствующими компетентностя-
ми. Этот фактор определяет требования
как к образовательному процессу, так и
к системе диагностики и оценки дости-
гаемых образовательных результатов.
Итоговые диагностические или оценоч-
ные процедуры не могут содержать
только знаниевый компонент, требую-
щий осведомлённости (например, тесты)
без проверки деятельностной составляю-
щей ученика, сформированных у него
компетентностей.

4.7. Знаниево-предметное ядро содер-
жания образования выстраивается во-
круг фундаментальных метапредметных
основ. Они определяются компетентной
группой специалистов, представляющих
интересы всех заказчиков образования.

4.8. Деятельностно-компетентностное
содержание образования включает ос-
новные, ключевые, метапредметные
и предметные компетенции.

4.9. Образование человека не делится
на основное и дополнительное. Любое
образование, которое происходит в про-
цессе деятельности ученика, является для
него основным, соответствующим его че-
ловеческой миссии. Подразделять обра-
зовательные компоненты (учебные пред-
меты, виды деятельности) на основные
и дополнительные — прерогатива самого
человека, реализуемая в раннем возрасте
с помощью родителей (опекунов).



5.4. Степень самореализации ученика оце-
нивается на основе сопоставления динами-
ки изменения персональных образователь-
ных результатов ученика на разных ступе-
нях образования.

5.5. Сравнение результатов одного учени-
ка с результатами других учащихся или
некими универсальными стандартами но-
сит ознакомительный, но не оценочный
характер.

5.6. Тестирование с целью отбора детей
в школы или классы не допускается. Во-
просами реализации заказа на образова-
ние ученика занимаются соответствую-
щие заказчики. Ученик с участием семьи
и с помощью педагогов вправе решать
вопросы реализации и обеспечения своей
индивидуальной образовательной траек-
тории.

5.7. Образовательные учреждения само-
стоятельно решают вопросы об условиях
приёма учащихся. Возможны следующие
его формы:
1) экзаменационные испытания с целью
диагностики способностей и уровня сфор-
мированности компетентностей — с по-
следующим обучением на бюджетной ос-
нове (полной или частичной);
2) обучение по выбору и желанию учаще-
гося на платной основе. Заказ обеспечи-
вается его родителями или другими заказ-
чиками его образования (местные власти,
регион, предприятие и другие).

VI. Óïðàâëåíèå ïðîöåññîì 
îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà

6.1. Деятельность органов управления об-
разованием и образовательных учреждений
направлена на обеспечение условий реали-
зации комплексного образовательного стан-
дарта для каждого ученика.

6.2. Введение Доктрины предполагает
обязательную реформу системы управле-
ния образованием в РФ, в первую оче-
редь — кадровую. Каждый чиновник

4.10. Индивидуальная образовательная про-
грамма ученика на разных этапах его обуче-
ния содержит основы образовательных обла-
стей, определяемых системой ценностей
и приоритетов ученика и других основных
заказчиков его образования. Это требова-
ние — условие непрерывного образования
ученика сообразно его внутренней сущности. 

V. Äèàãíîñòèêà è îöåíêà 
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ

5.1. Для диагностики и оценки образователь-
ных результатов человека используется поня-
тие «персональный образовательный резуль-
тат» — индивидуализированный образова-
тельный результат ученика, который достига-
ется им в каждой образовательной области
при реализации Комплексного образователь-
ного стандарта. 

Персональный образовательный результат
ученика демонстрирует уровень освоения им
знаниево-предметной и деятельностно-компе-
тентностной составляющих каждой образова-
тельной области. 

5.2. Результатом образования человека при-
знаются продукты его образовательной дея-
тельности. Персональный образовательный
результат имеет форму: внешних (материали-
зованных) и внутренних (личностные качест-
ва) образовательных продуктов деятельности
ученика. По внешним образовательным про-
дуктам, создаваемых учеником, можно су-
дить о его внутренних приращениях.

5.3. Диагностике и оценке подлежат измене-
ния в качестве и количестве образовательных
продуктов ученика за определённый период
времени. 

Для осуществления оценки персональный об-
разовательный результат ученика соотносится
с целями его индивидуальной образователь-
ной программы, на основе чего оценивается
степень достижения учеником соответствую-
щей цели. 
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в обязательном порядке проходит аттестацию
и только после этого получает право на раз-
работку и утверждение норм и правил для
других участников образовательного процесса.

6.3. На основании обсуждения и принятия
Доктрины на государственном уровне вносятся
изменения в действующую систему образова-
ния, в частности: отказ от негуманных и непе-
дагогических норм, законов типа штрафов
за нарушения при ЕГЭ, присутствия полицей-
ских при сдаче экзаменов и т.п. Нарушение
принципов Доктрины образования человека
влечёт за собой ответственность на админист-
ративном и правовом уровнях.

6.4. Действующие федеральные государствен-
ные образовательные стандарты подлежат от-
мене, последующему изменению и исправлению
в соответствии с новым порядком их ком-
плексного составления. Наряду с федеральны-
ми стандартами вводятся стандарты на образо-
вание со стороны самого ученика, его родите-
лей, школ, социума, регионов.

VII. Ïîìåõè è óãðîçû 
îáðàçîâàíèþ ÷åëîâåêà

7.1. Основными помехами и угрозами образо-
ванию человека в Российской Федерации яв-
ляются:

7.1.1. Принятие федеральными и региональны-
ми органами государственной власти норматив-
ных правовых актов, ущемляющих конституци-
онные права и свободы граждан в области об-
разования.

7.1.2. Отсутствие необходимой квалификации
чиновников, политиков, ответственных за при-
нятие решений в области образования.

7.1.3. Нецелевое расходование бюджетных об-
разовательных средств на задачи, не имеющие
отношения к образованию детей (повышение
имиджа Минобрнауки, вхождение пяти вузов
в международные топ-100, расходы на видео-
камеры, полицейских при сдаче ЕГЭ и т.п.).
Коррупция, отсутствие системы доступа основ-
ных заказчиков образования к формированию
и распределению бюджета. 

7.1.4. Монополизация федеральной сис-
темой управления образованием прав
на образование человека путём установ-
ления единых и единственных образова-
тельных стандартов. Вытеснение
из стандартообразующего процесса раз-
работки стандарта других заказчиков
образования: ученика, его семьи, обра-
зовательных учреждений, региона.

7.1.5. Гиперболизация федеральной сис-
темы контроля образовательных резуль-
татов (ЕГЭ), не учитывающей запросы
человека и общества. Вытеснение с по-
мощью ЕГЭ из образовательного про-
цесса других ориентиров, в первую оче-
редь — потребностей человека в своём
образовании. 

7.1.6. Создание конкурентных преиму-
ществ государственным формам образо-
вания по отношению к негосударствен-
ным путём ограничений, не имеющих
отношения к обеспечению качества об-
разования человека: утверждение переч-
ней учебников, «ВАКовских» журналов,
списков отобранных олимпиад для
школьников, конкурсных состязаний для
педагогов и т.п. Миф о «бесплатном»
государственном образовании.

7.1.7. Недостаточная активность субъек-
тов образования человека, являющихся
заказчиками своей части образования.
Неумение и нежелание нести ответствен-
ность, вкладывать силы, время, средства
в обеспечение заказа на образование. От-
сутствие механизма согласования такого
заказа с другими группами заказчиков. 

VIII. Ýêîíîìè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà

8.1. Образование человека первично
по отношению к экономике и не должно
регламентироваться её правилами. 

8.2. Образование человека определяется
принципами, правилами, закономерностями



и той частью бюджета страны и региона,
права на которую принадлежат ему как
гражданину.

8.6. Государство обеспечивает финанси-
рование образования человека бюджет-
ными средствами, права на которые при-
надлежат в том числе гражданам этого
государства — ученику, его родителям,
другим заказчиком. Эти граждане, как
заказчики образования, получают воз-
можность управлять соответствующей ча-
стью государственных бюджетных
средств напрямую либо через своих пол-
номочных, выборных представителей.

* * *
Îò àâòîðà. Обоснование и разработка
проекта Доктрины образования человека
в Российской Федерации является иници-
ативой Института образования человека
и происходит в рамках деятельности него-
сударственного некоммерческого научно-
образовательного учреждения.

Эта задача имеет очевидную общегосу-
дарственную значимость и безусловный
приоритет для развития отечественного
образования. В связи с этим считаю це-
лесообразным обсудить проект Доктрины
образования человека на уровне Государ-
ственной Думы и Правительст-
ва Росийской Федерации. ÍÎ

единственной науки об образовании — педаго-
гики, реализующей свои функции с помощью
других человековедческих наук. 

8.3. Система образования в стране зависит
от состояния экономики. Но это не означает,
что экономика — основной заказчик образо-
вания. Экономическая составляющая — одно
из оснований построения системы образова-
ния. Экономика не может и не должна быть
определяющей при решении вопросов, касаю-
щихся целей, содержания, стандартов, выбо-
ра форм обучения, контроля и оценки ре-
зультатов образования.

8.4. Финансирование системы образования
человека осуществляется заказчиками
(субъектами) образования в соответствую-
щих пропорциях и объёмах, определяемых
комплексными образовательными стандарта-
ми на каждой ступени образования. Каж-
дая группа заказчиков образования обеспе-
чивает финансирование и условия для реа-
лизации своего компонента заказа на обра-
зование человека.

8.5. Заказ человека на его образование фи-
нансируется не только его собственными
средствами, средствами его родителей и дру-
гих заказчиков образования, например, пред-
приятий, на которых работают родители, но
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