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Методология 
воспитания
(8—14)

Аналитических статей, социологических 
исследований и даже фельётонов, опи-

сывающих ситуацию целенаправленного 
развала российского образования, написано 
много. Зачем же я тогда пытаюсь писать ещё 
один текст? Поскольку социальное возмуще-
ние велико, а изменений (во всяком случае, 
к лучшему) в образовании нет и нет, то 
можно предположить, что у высокого началь-
ства (стоящего над теми, кто уже три десяти-
летия вершит образовательные реформы) 
либо времени не остаётся на образование, 
либо оно занято чем-то более важным. 
Поэтому начальству для того, чтобы ужас-
нуться и принять оперативное (а не консер-
вативно-терапевтическое) положительное 
решение, нужен короткий и громкий, как 
выстрел, аналитический текст, который 
можно прочитать в узкий зазор между более 
главными делами. А значит, текст должен 
быть исключительно тезисным и логически 
последовательным. Не более трёх страниц. 
Ограничусь перечнем факторов разрушения 
образования в России, разделив их на четы-
ре группы.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛЕВЫЕ ФАКТОРЫ

Отмена советской стратегической цели 
образования, сформулированной в виде 
крупного антропологического идеала («все-
сторонне развитая гармоничная личность»), 
привела к мировоззренческому вакууму 
сверхзадач у педагогического сообщества. 
Отсутствие высокой сверхзадачи тормозит 
и приземляет систему, превращая её из стра-
тегически важной сферы в технический 
социальный довесок.

Утрата стратегической цели быстро пре-
вратила образование из блага и служения 
в часть сферы услуг, то есть потребления, что 
и было узаконено нормативно-правовыми 
документами.

Образование как часть сферы потреби-
тельских услуг способно лишь на воспитание 
потребителей (что и было провозглашено 
экс-министром, а ныне советником Президента 
Фурсенко).

Превращение школьного учителя и вузов-
ского профессора в педофицианта, предо-
ставляющего педуслуги, резко уронило пре-
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стиж педагогической профессии и, как 
следствие, привело к разрушению системы 
педобразования.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Компетентизация содержания и введе-
ние новых учебных планов и стандартов 
в считанные годы свели на нет фундамен-
тальность и энциклопедизм (как главные 
признаки общего образования) и породили 
утилитаризм и функционализм (человек-по-
требитель и человек-функция). Это погубило 
любовь к чтению и тягу к широкой образо-
ванности.

Резкое сужение содержания естествен-
но-научного школьного образования разру-
шило у целого поколения целостную картину 
мира, что привело к процветанию лженауч-
ных увлечений, магии и оккультизма (исчез-
новение астрономии породило массовое 
увлечение астрологией).

Расширение содержания гуманитарного 
образования было осуществлено не благо-
даря усилению нравственного компонента 
в преподавании отечественной истории 
и  классической литературы (чем всегда 
была сильна советская школа), а посред-
ством введения с 5-го класса курса обще-
ствознания, через который происходило 
и происходит насаждение чуждой нашему 
обществу системы мировоззренческих уста-
новок и ценностей. При этом экзамен по 
обществознанию стал обязательным для 
поступления почти на все гуманитарные 
специальности.

Профилизация старшей школы, совме-
щённая с подготовкой к ЕГЭ, привела к тому, 
что глубины в образовании не добавилось, 
а  узость настигла. Сегодняшняя школа обя-
зательно погубит Леонардо, Пушкин не 
пройдёт тестирование по математике, 
а Царскосельский лицей не сможет назы-
ваться лицеем из-за несоответствия лицей-
скому профилю.

ЕГЭ как тестовая форма контроля разру-
шил традиционную целостность и систем-
ность мировоззрения школьников. Учитель, 
зная, что его учеников будут проверять 
фрагментарно-тестово, натаскивает на эту 
тестовую форму.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

Переход к нормативно-подушевому 
финансированию школ резко увеличил 
среднюю наполняемость классов, которая 
в большинстве городских школ страны пре-
высила предельно допустимую (25 чел.).

Требование нового Закона об образова-
нии о том, что зарплата в образовании долж-
на быть не ниже зарплаты в промышленно-
сти региона, привело к массовому сокраще-
нию учителей школ и преподавателей вузов 
(в первую очередь за счёт опытных пенсио-
неров и высококлассных квалифицирован-
ных совместителей) и резкой перегрузке 
оставшихся.

Растущее с 2009 года число учеников 
в школах и одновременное резкое сокраще-
ние числа учителей привело к усугубляюще-
муся дисбалансу (перегрузке учителей 
и дефициту внимания ученикам).

Одновременно с сокращением количе-
ства педагогов выросло в разы на всех уров-
нях количество чиновников в системе управ-
ления образованием. Региональные управ-
ления реорганизованы сначала в департа-
менты региональных администраций, а затем 
в региональные министерства с одновре-
менным повышением зарплат, несравнимых 
с зарплатами учителей и профессоров.

Эта армия управленцев в 10–12 раз уве-
личила документооборот и ненужные плани-
рование и отчётность. Педагогическая ком-
петентность большинства чиновников вызы-
вает большие вопросы. В результате то, что 
хорошо выглядит в лозунгах и отчётах, зача-
стую плохо совмещается с сутью образова-
ния без разрушения этой сути.

Одновременно с увеличением штатов 
в органах управления фактически сокраще-
ны функции развития и методической помо-
щи, которые заменены функциями контроля 
и надзора, полностью лишив школы методи-
ческой свободы.

В итоге бόльшая часть времени и сил педа-
гогов тратится не на работу с детьми и родите-
лями, а на то, чтобы ублажить разного рода 
надзирателей (которые, как известно, нужны 
только преступникам) или переписывание 
сотен страниц программ, планов и отчётов.



7

Методология 
воспитания
(8—14)

А .  О С Т А П Е Н К О

М А Р Т О В С К И Е  Т Е З И С Ы  О  Р А З Р У Ш Е Н И И  О Б Р А З О В А Н И Я

Школы и вузы, находящиеся в состоянии 
подготовки к лицензированию, аттестации 
или аккредитации, месяцами находятся 
в состоянии профессионального паралича. 
Учителя и преподаватели долгое время не 
имеют возможности заниматься своим про-
фессиональным ремеслом.

Перевод образования на «рыночные» 
отношения, в которых мерилом стала эффек-
тивность и внешний имидж, на десятилетия 
исключил из образования воспитательный 
компонент.

Результативность работы педагогов и ру- 
ководителей чаще всего оценивается не 
результатами работы с детьми и студентами, а 
количеством и качеством написанных бумаг, 
а также количеством конкурсов, в которых 
школа, вуз, педагог приняли участие. Зарплата 
руководителя школы или вуза через систему 
так называемых эффективных контрактов 
ставится в зависимость от количества кон-
курсов, фестивалей и прочих мероприятий, 
в которых школа или вуз приняли участие.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Замена воспитательной установки педа-
гогики обязанностей («Учащийся обязан…», 
именно так всегда начинались «Правила для 
учащихся») на установку педагогики прав 
(Конвенция ООН о правах ребёнка) привели 
к утрате ответственности у двух поколений и 
их инфантилизации.

Тотальные рейтинги между учениками, 
учителями, школами, вузами, муниципалите-
тами, регионами стали источником тоталь-
ной лжи и приписок на всех уровнях.

Повсеместное внедрение портфолио 
(учеников, студентов, педагогов, школ, вузов) 
стало источником показухи, тщеславия 
и гордыни.

Насаждение западных стандартов обра-
зования и иноязычных терминов в сферу 
образования привело к тому, что тьюторов, 
аниматоров, кураторов, фасилитаторов 
и омбудсменов в школах и вузах стало чуть 
ли не больше, чем преподавателей, учителей 
и воспитателей, а университеты объявлены 
«драйверами рынка». Импортозамещение 
в образовании явно не начиналось, а требо-
вание президента о возврате общества к тра-
диционным ценностям руководством 
Минобрнауки явно игнорируется.

Извечно русские вопросы «Что делать?» 
и «Кто виноват?» сегодня уже невозможно 
решать путём косметического ремонта трид-
цать лет терзаемого реформами здания рос-
сийского образования и путём простых 
перестановок двух-трёх персон в министер-
стве. Это возможно только путём полной 
замены команды обанкротившихся горе-ре-
форматоров и полного отстранения от стра-
тегического управления социальной сферой 
тех, кто эту сферу планомерно уничтожал 
под видом реформ и новых стандартов. А то, 
что это в нашей стране возможно, хорошо 
видно на примере Министерства обороны. 
А образование по своей значимости не 
менее важно, чем оборона. Возврат к систе-
ме традиционных ценностей в образовании 
и воспитании давно назрел. Нужна только 
государственная воля, пристальное государ-
ственное внимание главы нашего государ-
ства и свой Шойгу.


