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Аннотация. Подчеркивается масштабность современной систе-
мы образования и роль образовательной парадигмы в страте-
гических планах России. Разъясняется общественная установ-
ленность создания необходимых условий и механизмов, улуч-
шающих организационные характеристики образования и 
обеспечивающих эффективное решение текущих и перспек-
тивных задач в образовательной области. Анализируется прин-
цип единства образовательного пространства на территории 
Российской Федерации. Выделяются главные институции, 
постулирующие смыслы образования и регулирующие устой-
чивость всего образовательного комплекса. Акцентируется 
внимание на сущностной оценке институций воспитания, 
обучения, педагогического образования и педагогической 
науки. В качестве дискуссионного ставится вопрос о признании 
педагогики и педагогического образования национальным 
достоянием и наследием, ответственным за воспроизводство 
коллективного мировоззрения и социальной гармонии россий-
ского общества. Предлагаются дополнительные организаци-
онно-технологические шаги, направленные на совершенство-
вание общего образования в России. Цели и задачи исследо-
вания связаны с необходимостью системного совершенство-
вания общеобразовательного комплекса страны.

Abstract. The scale of the modern education system and the role 
of the educational paradigm in Russia's strategic plans are empha-
sized. The authors explains the social necessity of creating the 
necessary conditions and mechanisms that improve the organiza-
tional characteristics of education and ensure the effective solution 
of current and future tasks in the educational field. The principle 
of unity of educational space on the territory of the Russian Federation 
is analyzed. The main institutions that postulate the meanings of 
education and regulate the stability of the entire educational com-
plex are highlighted. Attention is focused on the essential assessment 
of the institutions of upbringing, learning, pedagogical education, 
and pedagogical science. The issue of recognition of pedagogy and 
pedagogical education as a national heritage and heritage respon-
sible for the reproduction of the collective worldview and social 
harmony of Russian society is discussed. Additional organization-
al and technological steps aimed at improving Russian education 
are proposed. The goals and objectives of the study are related to 
the need for systematic improvement of the country's educational 
complex.
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Актуальность исследования. Правила обществен-
ного развития заставляют страны и народы посто-
янно поддерживать высокий уровень образования, 
в первую очередь, школьного. Школа является клю-

чевым звеном всей системы воспитания и обучения. 
Она — единственный институт, через который в 
должном порядке проходит все население страны. 
В школе учителя и новое подрастающее поколение 
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Стратегические вопросы развития образования

обретают взаимопонимание, нацеленное на пере-
дачу и восприятие социального опыта. То есть от 
школы в итоге зависит организация и обустройство 
жизненного мира. Поэтому школа была и остается 
предметом серьезного общественного и государ-
ственного внимания.

В настоящее время образование оказывает самое 
масштабное воздействие на реализацию националь-
ной стратегии развития Российской Федерации [2; 
18]. В государственной политике и правовом регу-
лировании отношений в сфере образования выде-
ляется целая группа принципов [23, ст. 3.1]. Они 
начинаются с признания приоритетности образо-
вания и завершаются автономией образовательных 
организаций, а также сочетанием государственного 
и договорного регулирования отношений в сфере 
образования. Одним из основных является принцип 
единства образовательного пространства на терри-
тории Российской Федерации, защиты и развития 
этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонацио-
нального государства [16; 23, ст. 3.1.4]. Данный 
принцип занимает исходное руководящее положе-
ние и на нем строится вся система образования в 
России. Идея солидарного образовательного про-
странства предусматривает системное взаимодействие 
всех без исключения элементов и компонентов пе-
дагогического процесса в стране. Указанная целост-
ность обеспечивает равенство образовательных 
возможностей обучающимся в любом субъекте и 
части государства. Право на образование гаранти-
рует Конституция Российской Федерации (ст. 43).

Тем временем соблюдение единства требует не 
столько циркулярного оформления, сколько дей-
ствительного исполнения нормативов. Образование 
везде должно выполнять функцию формирования 
человеческого потенциала. Поэтому единым долж-
но быть, прежде всего, качество образования как в 
столичных, так и провинциальных школах по всей 
территории страны. Однако регионы России отли-
чаются жизненными условиями, экономическими 
возможностями, инвестиционной привлекательно-
стью и т.д. В результате функция образования, но 
также его содержание, реализуются на территории 
России по-разному. Следовательно, единство обра-
зовательного пространства необходимо понимать, 
как выравнивание качества и эффективности обра-
зования по всей России на основе передовых мето-
дов и технологий учебно-воспитательной деятель-
ности. Люди должны получать образцовое образо-
вание в местах своего проживания, обладать воз-
можностями добротной профессиональной под- 

готовки и оставаться нужными в своем регионе. 
Только в этом случае будет сохраняться связь си-
стемы образования с производственной сферой и 
тем самым укрепляться единство образовательного 
пространства [6, с. 99–100].

Надо признать, что единство образовательного 
пространства в России часто ассоциируется с  
утвердившимися ЕГЭ. За счет высокого балла вы-
пускник школы из любого уголка может перебрать-
ся в столичные центры и более не возвращаться в 
свой административный субъект. Конечно, вопрос 
здесь заключается не в принудительном закрепле-
нии людей на той или иной территории, но в соз-
дании условий равной востребованности образо-
ванных людей и в адекватном вознаграждении за 
труд.

Реальное укрепление единства образовательно-
го пространства во многом зависит от уровня фи-
нансирования школы и, особенно, муниципальных 
образовательных учреждений. Нередко в результа-
те финансовых «оптимизаций» в массовых школах 
могут разрушаться и даже исчезать целые компо-
ненты образовательных практик: работа с детьми 
из неблагополучный семей, профилактика заболе-
ваний, учебное проектирование, переподготовка 
учителей и т.д. Противостоять таким тенденциям 
способны инициатива и самоорганизация педагогов 
и общественных групп, заинтересованных в нара-
щивании качества образования [6, с. 100–101].

В широком понимании процесс регулирования 
истинности и правильности коллективного развития 
определяется общественной установленностью.  
В свою очередь общественная установленность тож-
дественна созданию определенных условий и меха-
низмов, которые будут улучшать организационные 
характеристики, обеспечивать эффективное реше-
ние текущих и стратегических задач в практической 
области. Таким социальным инструментом, созда-
ющим необходимую обстановку, выступает инсти-
туция как движущая сила определенных видов де-
ятельности. Институция не возникает произвольно, 
но выражает объективные потребности. Институция 
обладает нормами и правилами существования, 
способностью передвижения и укоренения в тех 
или иных гражданских структурах. В общем и целом 
институция определяет статусность практики и ее 
построение, рисует публичные портреты, форми-
рует когнитивные картины, задает ролевые функции 
и регулирует поведение всех своих участников [10]. 
Другими словами, институция как воплощение 
общественной установленности — это самостоя-
тельный конструкт (модуль) жизненного мира, 
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предназначенный для реализации национальных 
планов и устремлений.

Проблема, цель и методы исследования

Инкультурация и социализация посредством 
воспитания и обучения является важнейшим и обя-
зательным правилом эволюции личности [28]. 
Образование стало опознавательным знаком чело-
века, но также символом господства педагогики. 
Возникает вопрос: в чем сокрыта первостепенность 
образования и актуальность педагогики в наши дни? 
Ответ на него кроется в потребности и необходи-
мости «возрастания» индивидуума в мудрости, нрав-
ственности, т.е. в абсолютизации и нескончаемости 
процесса образования. Эти свойства, функции и 
особенности образования, в свою очередь, превра-
щаются в постулаты просвещения, предоставляющие 
личности возможность пользоваться своим рассуд-
ком свободно и по собственному усмотрению. 
Получается, что просвещение как пласт образова- 
ния — это выход человека (и всего человечества) из 
состояния «несовершеннолетия» для приобщения 
к «свету истины» и прикосновения ко всем дости-
жениям цивилизации [9, с. 19; 20, с. 55]. Тем самым 
образование и педагогика, обеспечивая культурную 
зрелость социума, обретают исключительную цен-
ность: они становятся драгоценностью, охватываю-
щей материальную сферу и духовную сущность 
человека. Из них вырастает «наивысшее благо» как 
наиважнейшая цель и побудительный мотив чело-
веческой жизни [12, с. 99–100]. 

Образовательное пространство Российской 
Федерации является характерным порождением 
указанных смыслов социальной практики. Оно 
выступает ак-тивным участником всех происходящих 
в стране событий и перемен. Благодаря своей фе-
номенальности образовательное пространство об-
рело особенный капитал, громадную силу и опре-
деленные алгоритмы движения. При этом главной 
проблемой остается укрепление единства образова-
тельного пространства. В условиях многонацио-
нального государства единство и целостность об-
разования жизненно необходимы. Эти качества 
обеспечиваются институциями, настроенными на 
решение поставленных задач.

Цель настоящей работы заключается в сущно- 
стном усмотрении главных институций, отвечающих 
за устойчивость образовательного пространства 
России. Для достижения намеченного потребовал-
ся анализ специальных методологических источни-
ков, нормативно-правовой документации и педа-
гогических онтологий, отвечающих предмету ис-

следования. Используемый при этом метод фено-
менологической редукции дает право отнести 
указанную культуру познания к категории идиогра-
фии, означающей рефлексивное описание объекта 
в его исключительности и неповторимости [4,  
с. 247–248; 7, с. 25].

Результаты исследования

Главные институции общего образования в России. 
Единство как системная характеристика образова-
тельного пространства Российской Федерации под-
черкивает его структурную насыщенность и обе-
спечивает упорядоченность педагогической дея-
тельности на всей территории страны. Известно, 
что любой вид общественной практики должен быть 
умным, логичным и управляемым. Поэтому «мыс-
лящее рассмотрение» («идеация») образовательно-
го пространства и выполнение руководящих функ-
ций касается всей структуры образования и его 
институций [7, с. 94–95; 23, ст. 10.1].

Основу единства образовательного пространства 
закладывают Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты и требования к результатам 
освоения образовательных программ. Эти докумен-
ты объявляют нормативы воспитания, обучения, 
определяют цели педагогической сферы, статус 
педагогического образования и роль педагогической 
науки. Следовательно, целостность образователь-
ного пространства воплощается в функциях ука-
занных институций, которые относятся к разряду 
главных.

Институция воспитания существует и развива-
ется вместе с формами народной и государственной 
жизни. Воспитание, утверждал К.Д. Ушинский, 
стремится удовлетворять величайшую потребность 
человека и человечества в усовершенствовании 
собственной природы. При этом школа, воспита-
тель и наставники, говорил он, вовсе не единствен-
ные воспитатели человека. Гораздо сильными мо-
гут быть непреднамеренные воспитатели: природа, 
семья, общество, народ, его религия, язык, история 
[22].

В нынешних условиях особенно востребованным 
становится целенаправленное массовое воспитание, 
ибо оно лучше всего помогает укреплять единство 
нации и общую для всех законность. Через консо-
лидацию и сплоченность народа масштабность вос-
питания утверждается в своем значении повсемест-
но. Поэтому в ходе общественных преобразований 
забота о воспитании становится важнейшей госу-
дарственной задачей, решение которой требует се-
рьезного ресурсного обеспечения и качественного 
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программно-методического сопровождения [26, с. 
73-79].

Воспитание с точки зрения педагогической ан-
тропологии — это создание «чтойности» человека, 
то есть того, без чего личность не может состояться 
[15, с. 723–726]. По существу восходящий рост че-
ловека заключается в постоянном поглощении сво-
ей неорганической природы для порождения само-
сознания и рефлексии собственного «неорганиче-
ского тела» [3; 5, с. 23]. Здесь, очевидно, подразу-
мевается искусство «пропускать сознательное в 
бессознательное», где, по мнению многих психоло-
гов и педагогов, располагаются абсолютно все ка-
чества, присущие личности и создающие «индиви-
дуацию» человека [25; 27, с. 216]. Этот процесс по 
сути представляет собой овеществление невеще-
ственного, когда нечто несуществующее в человеке 
становится его действительной вживленной частью. 
Подобным образом прививаются способности, су-
ждения, черты характера и духовно-нравственные 
ценности, которые взращиваются и утверждаются 
в человеческом организме. Получается, что воспи-
тание обладает объектом (личностные качества), 
методом (вживление, прививки) и целью (развитие 
человека, достижение идеала совершенства). Всё, 
взятое вместе, порождает предмет воспитания, ко-
торый объясняет технологический механизм «об-
работки людей людьми», предназначенный для 
становления человека иным, более совершенным 
[21, с. 98].

Воспитание объемлет целостного индивида и 
обладает необходимой аксиологической плотностью. 
Осознание ценностной сущности воспитания долж-
но исходить из жизни и быть очевидным для лич-
ности. Без указанного условия воспитание, как 
правило, ограничивается техникой общения и те-
ряет свое истинное назначение. При этом подчер-
кнем, что невоспитанность и нравственная испор-
ченность человека лежат в основе как общих пре-
ступлений, так и самых тяжких деяний против че-
ловечности [8, с. 187].

В современной и конкурентной действительно-
сти ощущение целостности человеку придает куль-
турно-цивилизационная идентичность. Россия и ее 
мировоззренческие парадигмы сейчас подвергают-
ся неприкрытым атакам со стороны западной раз-
рушительной идеологии и враждебной политики. 
Таким образом, категория идентичности обязана 
рассматриваться в качестве педагогического про-
изведения первостепенной важности. Здесь требу-
ется особая техника взращивания сопричастности 
с Отечеством на основе глубокого познания Родины, 

ее величия и права России быть сильной [6, с. 262–267; 
11].

Главный вектор педагогических поисков в нашей 
стране сейчас определяет государственная стратегия 
воспитания. Она провозглашает приоритет граж-
данственности и патриотизма в содержании цен-
ностей российского общества и направлена на укре-
пление его сплоченности. Эта стратегия уже нашла 
выражение в принятых поправках в Закон «Об об-
разовании в Российской Федерации». К тому же 
сейчас в нем понятие «воспитание» получило рас-
ширение. Появилось дополнительное указание, что 
это деятельность, направленная, в том числе, на 
формирование у молодежи трудолюбия, ответствен-
ного отношения к труду и его результатам. Школьникам 
уже вменяется в обязанность принимать участие в 
общественно полезной деятельности.

От воспитательного процесса неотделима инсти-
туция обучения. Сущностная связь воспитания и 
обучения является аксиомой. Даже тщательное из-
учение (штудирование) вещей без подтверждающе-
го идеала обычно дает неустойчивые и быстро за-
бывающиеся знания. Отсюда вытекает нерасторжи-
мость направленной мыследеятельности, воли и 
духовных сил как средств достижения полной адек-
ватности созерцающего познания. Тем самым зна-
ния не должны быть нейтральными и вне эмоцио-
нального самоопределения, обеспечивающего гу-
манитарную практику идеальным наполнением. То 
есть институция обучения обязана действовать в 
режиме ответственного единства человеческого 
сознания и опыта, отражающего ценностную не-
случайность (закономерность) событийных картин 
и эмоциональный интеллект личности [28; 29].  
К механизму обучения относятся также определен-
ные формы реализации образовательных программ, 
получения образования и ресурсное обеспечение 
обучающего процесса [23, ст. 15–18]. 

Разумеется, воспитание и обучение не могут 
осуществляться без наличия квалифицированных 
педагогических кадров, отвечающих требованиям 
профессиональных стандартов [23, ст. 46–50]. 
Качественная подготовка воспитателей, учителей, 
наставников, тренеров, мастеров, преподавателей 
возлагается на педагогическое образование [24]. Это 
означает, что институция педагогического образова-
ния является суммативным правилом консолидации 
образовательного пространства и залогом обще-
ственного благополучия.

Педагогика выполняет особую миссию подъема 
интеллектуального и духовного уровня общества. 
Поэтому педагог должен являться личностью, глу-
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боко укорененной в отечественной истории и куль-
туре. Официальная подготовка педагогов в России 
началась с середины XVIII в. Первая учительская 
семинария появилась в 1779 г. при Московском 
университете. В дальнейшем были организованы 
целенаправленные выпуски преподавателей для 
профессиональных учебных заведений [19; 24,  
с. 98].

Сейчас программы развития педагогических ка-
дров в стране реализуют 229 организаций высшего 
образования. Более тридцати из них являются част-
ными. К общему числу вузов, готовящих педагоги-
ческих работников, добавляются свыше шестисот 
других учебных заведений и организаций повыше-
ния профессионального мастерства этой категории 
тружеников. В настоящее время по программам 
подготовки педагогических кадров ежегодно обу-
чается свыше 630 тыс. человек, (из них 70% по про-
граммам высшего образования, 30% — среднего 
профессионального образования), а по программам 
дополнительного профессионального образования 
педагогической направленности — почти 1,4 млн 
человек [14, с. 2–3].

Важнейшую миссию на этом педагогическом 
полигоне выполняет «Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального раз-
вития работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации» (сокращенно — 
«Академия Минпросвещения России»). Под ее 
эгидой создана и активно действует Единая феде-
ральная система научно-методического сопровож- 
дения педагогических работников и управленческих 
кадров (ЕФС). На местах функционируют регио-
нальные и институциональные сегменты и науч-
но-методические центры этой системы [1]. Очевидно, 
что создание ЕФС, нацеленное на структурное и со-
держательное единообразие подходов к обучению, – еще 
один шаг к распространению коллективного мировоз-
зрения, в конечном счете решающее задачу укре-
пления единства образовательного пространства.

Неоценимую роль в развитии общего образова-
ния в России играет научно-педагогическая инсти-
туция. Восемьдесят лет назад в нашей стране поя-
вилось комплексное научно-исследовательское 
учреждение в области педагогики — Академия пе-
дагогических наук (АПН). В ее обязанность входи-
ла: научная разработка вопросов общей педагогики, 
специальной педагогики, истории педагогики, пси-
хологии, школьной гигиены, методов преподавания 
основных дисциплин в начальных и средних школах, 
подготовка через аспирантуру и докторантуру на-
учных кадров по педагогике и психологии. Академия 

была призвана обобщать опыт лучших педагогов 
страны, оказывать научную помощь школам, кафе-
драм педагогики высших учебных заведений в под-
готовке к изданию школьных учебников и учебных 
пособий. Тем временем главной задачей Академии 
как крупномасштабного культурно-просветитель-
ского проекта ставилось превращение отечественной 
школы в самую лучшую в мире систему общего об-
разования. Следует отметить, что в годы основания 
АПН ни в одной стране мира не имелось такого 
государственного научно-исследовательского уч-
реждения, которое объединяло бы в себе наиболее 
выдающихся представителей педагогической науки 
и опиралось на передовую педагогическую обще-
ственность. В 1992 г. АПН СССР реорганизуется в 
Российскую академию образования (РАО).

Главным достижением Академии явилось то, что 
она действительно стала Академией образова- 
ния — ее исследования охватили всю систему об-
разования от дошкольного до постдипломного.  
В выполняемых за последние годы научными со-
трудниками Академии фундаментальных исследо-
ваниях и прикладных разработках ставились и ре-
шались крупные проблемы развития теории педа-
гогики и психологии, научно-методического обе-
спечения процессов модернизации российского 
образования в соответствии с требованиями инно-
вационной экономики и гуманитарно-духовных 
запросов современного информационного общества. 
Неизменной остается задача достижения российской 
школой передовых позиций в мировом образовании.

С целью признания особого статуса представи-
телей педагогических профессий 2023 г. в России 
был объявлен Годом педагога и наставника. При-
мечательно, что с 1 сентября текущего года в шко-
лах страны вводятся новые образовательные про-
граммы по всем учебным предметам. При этом 
указывается, что качество их преподавания во всех 
учебных заведениях должно обязательно повышать-
ся [17].

Обсуждение

Привитые человеку духовные чувства, развитый 
интеллект и моральные нормы создают самые вы-
разительные картины окружающей действительно-
сти. Особенно важно, что устойчивость жизни обе-
спечивается реальностью нравственного бытия. 
Именно нравственность как стержень человеческой 
духовности и воплощение морали объективирует 
живое окружение. Тем самым нравственность пре-
восходит все имеющееся в воображении человека, 
является настоятельной и не подлежащей сомнению 

НИР. Социально-гуманитарные исследования и технологии (№ 4(45), 2023). 103: 8-15
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[8, с. LXII]. Искусство развивать нравственность 
содержит собственные правила, давно известные 
педагогической науке [13, с. 78–82]. На них стро-
ится система воспитания и обучения людей пони-
манию созерцаемого мира и умению полноценно 
пребывать в пространстве и времени.

Итак, задача педагогики состоит в энергичном 
выращивании превосходных по своим качествам 
людей. Для этого самыми нужными всегда были и 
остаются педагоги и наставники, от которых про-
исходит действительный эффект воспитательной и 
учебной деятельности во благо человека. Это озна-
чает, что педагогическое образование и педагогика, 
пронизанные традиционными ценностями инди-
видуальной и публичной жизни, обрели характерные 
черты национального достояния и наследия, отве-
чающего за воспроизводство коллективного миро-
воззрения и социальной гармонии российского 
общества.

Выводы

1. Принципы общественной установленности школь-
ного образования в России выражаются в зако-
нодательных нормах организации воспитания и 
обучения подрастающего поколения. Важнейшим 
принципом общественной установленности для 
современной школы является единство образо-
вательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального го-
сударства. Укрепление единства образователь-
ного пространства России является стратегиче-
ской задачей государства и общества.

2. Общественная установленность тождественна 
созданию адекватных условий и механизмов, 

нацеленных на совершенствование педагогической 
практики. Главным социальным инструментом, 
формирующим необходимую профессиональную 
обстановку, выступает институция как движущая 
сила определенных видов деятельности. 

3. Институции воспитания и обучения, предназна-
ченные для развития и совершенствования че-
ловека, входят в перечень национальных инте-
ресов и постоянных приоритетов России. Решающим 
направлением образовательной политики в на-
стоящее время рассматривается формирование 
российской культурно-цивилизационной иден-
тичности. Разработанные с этой целью програм-
мы воспитания необходимо считать педагогиче-
ской инновацией. Решение воспитательных задач 
требует развернутого научно-методического со-
провождения в виде продуманных дорожных 
карт, планов и специальных технологий действий.

4. Институция педагогического образования ха-
рактеризуется непрерывностью и целостностью, 
выступая фактором консолидации суверенного 
образовательного пространства России.

5. Педагогическое образование и педагогическая 
наука имеют универсальное значение и являют-
ся исключительной ценностью, обеспечивающей 
устойчивость всей системы образования в стра-
не. Забота государства о работниках образования 
должна быть непременной и безусловной. В рам-
ках научно-методических центров педагогических 
вузов следует развернуть «Школы предметных 
дидактических достижений», которые будут ак-
кумулировать текущие образовательные новше-
ства и передовой опыт. Результатом их деятель-
ности может стать создание единого информа-
ционного дидактического банка общего образо-
вания.
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