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В статье выявляются проблемы современного образования в свете онтологических оснований образовательной 
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В настоящее время главной проблемой образо-
вания, в том числе управления образованием, практи-
чески на всех уровнях, продолжает оставаться недо-
понимание важнейших универсальных и актуальных
во все времена приоритетов образования как таково-
го независимо от конкретно-исторических условий и
задач, что объясняется недопониманием ценностно-
целевой, смыслообразующей сущности человека, его
роли и предназначения в мире. Эти сущность и роль
ставят нас перед лицом онтологических оснований
образования. 

Как отмечают Е.Н.Соболева, И.Д.Фрумин и
др., до сих пор важные стратегические документы
пишутся на основании интересов [1, с. 7], опреде-
ляемых конкретно-историческими задачами эконо-
мического, социального или политического характе-
ра. Эти временные задачи, принимающиеся за стра-
тегические приоритеты, определяют основные на-
правления модернизации образования и отвлекают
на себя колоссальные ресурсы, но не обеспечивают
главного — «онтологического статуса «образования
вообще» и, соответственно, фундаментальных смы-

слов современного отечественного образования» [2-
4]. Ускользает самое главное — человек, его сущ-
ность и его онтологическое предназначение. Таким
образом, вопросы антропологии, понимание смысла
бытия человека, его сущности и природы являются
базовыми вопросами с точки зрения выработки об-
разовательной стратегии на разных уровнях. 

Сообразность сущности и предназначению
человека актуализирует проблему содержания обра-
зования. Две фундаментальные, но разные категории
«содержание образования» и «содержание обуче-
ния», как правило, воспринимаются профессиональ-
ным сознанием как одна. Поэтому, по словам
В.И.Слободчикова, педагогические вузы нацелены в
лучшем случае на подготовку «умельцев преподава-
ния предмета и практически не умеют вырастить
педагога — подлинного водителя детей в простран-
стве культуры и истории» [2, с.130]. 

В содержании ФГОС общего образования [5-
7] совершается попытка введения наряду с катего-
рией обучения таких категорий, как развитие и вос-
питание личности обучающихся, рассматриваемых 
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в качестве важнейших и взаимосвязанных между 
собой типологических направленностей образова-
тельного процесса. В Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России, являющейся методологической 
основой разработки и реализации ФГОС, отмечает-
ся: «Обеспечение духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России является 
ключевой задачей современной государственной 
политики Российской Федерации» [8, с. 17]. 

Однако, во-первых, большинство как педаго-
гов, так и управленцев в сфере образования пока под 
«стандартами образования» подразумевают «стан-
дарты обучения», а заявленная идея взаимопрони-
кающего единства развития, воспитания и обучения 
при условии приоритетности развития и воспитания 
ожидает своего осмысления и проникновения в 
практику. 

Во-вторых, категория «развитие», как прави-
ло, осмысливается через вопросы — «развитие че-
го?» и «развитие как?», но главный вопрос — «раз-
витие откуда, куда и зачем?» того, что уже про-
изошло и стало, еще никем всерьез не рассматривал-
ся» [9, с. 128]. 

В-третьих, ориентиры аксиологических ос-
нований для разработки требуемых программ ду-
ховно-нравственного развития и воспитания в доку-
ментах ФГОС размыты и нуждаются в конкретиза-
ции. В Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России богатое 
имплицитное содержание обобщенно представлен-
ных базовых национальных ценностей [8, с. 21-23]   
оказалось не раскрыто, тогда как именно оно явля-
ется наиболее ценным, конкретным, фундаменталь-
ным и по-настоящему базовым для достижения на-
ционального воспитательного идеала, сформулиро-
ванного в Концепции [8, с. 12-17]. 

С целью раскрытия подлинного соотношения 
категорий «содержание образования» и «содержание 
обучения» В.И.Слободчиков вводит новую катего-
рию педагогической теории — антропология обра-
зования [2, с. 130-131]. Обозначая основные пара-
метры инновационной образовательной системы, 
которую он именует «Школой антропологической 
практики» [2, с. 8], В.И.Слободчиков утверждает, 
что «принципиально необходима гармонизация хри-
стианской антропологии как учения о происхожде-
нии и назначении человека, психологической антро-
пологии как учения о закономерностях развития че-
ловека в интервале его индивидуальной жизни и 
педагогической антропологии как учения о станов-
лении базовых способностей, сущностных сил чело-
века в образовании» [2, с. 262]. 

Такой же позиции придерживается и другой 
выдающийся современный педагог и ученый 
Б.С.Братусь [10]. 

Соглашаясь с данной точкой зрения, попыта-
емся лаконично в качестве системы выводов и ут-
верждений представить онтологические основания и 
принципы образовательной деятельности, а также 
основу для формулирования  миссии и цели образо-
вательной деятельности с точки зрения христианско-

антропологической модели образования, понимание 
которых дает основу для полноценного раскрытия 
имплицитного содержания базовых национальных 
ценностей, указанных в документах ФГОС: 

1. Онтологические основания образователь-
ной деятельности раскрываются в трех своих взаи-
мосвязанных сущностях (ипостасях): антропологи-
ческой, аксиологической и экклесиологической. Ан-
тропологическая сущность заключается в Богом 
данной триединой природе человека (дух, душа, 
плоть), в том, что человек есть образ и подобие Бо-
жии, а также в призвании человека стать Человеком 
«с большой буквы», т.е. уподобиться воскресшему 
Иисусу Христу, являющему Собой норму человече-
ской природы, что в равной степени означает при-
звание уподобиться Богу (обожиться). Аксиологиче-
ская — в христианской, евангельской системе цен-
ностей. Экклесиологическая — в том, что именно 
Церковь располагает необходимыми средствами для 
реализации призвания человека через его приобще-
ние к жизни Церкви посредством веры, духовного 
подвига, участия в таинствах, т.е. для обожения — 
уподобления Богу через развитие образа Божьего, 
дарованного человеку свыше от рождения, до опре-
деленной (индивидуально доступной) степени подо-
бия Божьего. Процесс обожения и есть то, что име-
нуется процессом образования личности, т.е. фор-
мирования и развития дарованного Богом образа. 

Ясно прослеживается прямая, закономерная и 
универсальная зависимость между, во-первых, трех-
составностью человеческой природы как системы, 
формируемой гармоничным и иерархическим взаи-
модействием трех сотворенных сущностей: духом-
личностью (образ Божий), душой-психикой и пло-
тью-материей, во-вторых, троичностью спектра 
восприятия и оценки человеком мироздания во всех 
его проявлениях: плотского (материалистического, 
буквально-исторического), душевного (психологиче-
ского, чувственно-эмоционального,  символического) 
и духовного (мистического, личностного, разумно-
онтологического) и, в-третьих, возможностью све-
дения всего спектра образовательных моделей в их 
модификациях к трем основным моделям: рациона-
листически-технократической (цель — помочь че-
ловеку приспособиться к окружающим условиям и 
рационально использовать их для своей пользы), 
ориентирующейся на ценности «мира сего», т.е. 
земного, материального мира; гуманистической 
(цель — помочь человеку раскрыть свои таланты и 
максимально их реализовать), ориентирующейся на 
человеческую индивидуальность как на главную 
ценность, и христианско-антропологической (цель 
— помочь человеку стать Человеком «с большой 
буквы»), ориентирующейся на личность Иисуса 
Христа — Бога, ставшего Человеком для того, чтобы 
дать возможность человеку стать богом (обожить-
ся) [11, с. 94-108].  

Причем христианско-антропологическая мо-
дель вбирает в себя обе другие при условии соблю-
дения установленной Богом иерархии: приспособле-
ние к условиям окружающего мира и раскрытие 
личностных качеств должны быть направлены на 
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достижение главной цели — стать Человеком «с 
большой буквы». 

В документах ФГОС отмечено, что традици-
онные религиозные организации наряду с семьей и 
школой являются одним из основных субъектов со-
циализации обучающихся [8, с. 24]. Православная 
Церковь как носитель указанных онтологических 
оснований является важным субъектом образова-
тельной деятельности и необходимым условием ус-
пешного осуществления образовательного процесса. 
Таким образом, в основу модели образовательного 
пространства естественно укладывается формула 
«Церковь — семья — школа». 

2.  Представленные онтологические основа-
ния обосновывают систему принципов образова-
тельной деятельности. 

Основополагающими принципами являются: 
— Принцип христоцентричности.  Христос 

«есть Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6): 1) Христос 
— цель педагогического процесса, поскольку обо-
жение (достижение единения со Христом) — цель 
жизни человека; 2) Христос — идеал Учителя, при-
мер для подражания учителя земного Учителю Не-
бесному; 3) Христос — Глава Церкви.  Воцерковле-
ние — путь и процесс соединения со Христом. 

— Принцип педагогичности. «Педагог» 
(греч.) — «детоводитель», т.е. тот, кто ведет детей 
тем путем, которым идет сам. Не педагогичным 
является указание пути ребенку и не следование са-
мому этим путем.  Жизнь педагога, проводимая в 
стремлении ко Христу, влечет к Нему и детей, ведо-
мых педагогом. 

— Принцип следования Любви. Апостол Ио-
анн Богослов: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8).  Лю-
бовь как цель педагогики (обожение), Любовь как 
средство педагогики (влечение к Богу-Любви) и 
Любовь как метод  педагогики (возлюбленность 
учеников учителем научает их любви, узнаванию 
Бога). 

На основе трех основопологающих принципах 
образовательной деятельности формулируются ее 
производные принципы. Производные принципы 
взаимосвязаны между собой и выстраиваются в сле-
дующей логике: от сущности человека (1) к универ-
сальной иерархии ценностей (2), через нее к идее 
системности (3), от идеи системности к субъектам 
образовательной деятельности (участникам обра-
зовательного процесса, субъектам социокультурно-
го пространства) как элементам системы (4). 

3. Представленные онтологические основания 
и принципы образовательной деятельности позво-
ляют верно идентифицировать, наиболее полно, 
грамотно раскрыть и конкретизировать содержание 
современного национального воспитательного идеа-
ла, формулировка которого в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России представлена следующим образом: 
«…это (в первую очередь) высоконравственный 
(христианско-антропологическая модель), (во вто-
рую очередь) творческий (гуманистическая модель), 
(и только в третью очередь) компетентный (техно-
кратическая модель) гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее сво-
ей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской 
Федерации» [8, с. 14]. 

Данная формулировка национального воспи-
тательного идеала, рассматриваемая в свете пред-
ставленных онтологических оснований и принци-
пов, может быть принята в качестве модели выпуск-
ника образовательной организации и положена в 
основу формул миссии и стратегической цели обра-
зовательной деятельности. Далее необходима выра-
ботка в том же контексте критериев сформирован-
ности личности выпускника, которые выступят так-
же и в роли критериев эффективности образова-
тельной деятельности, показателей этих критериев 
и их уровней, а также условий, обеспечивающих 
достижение национального воспитательного идеала 
и способствующих таким образом повышению эф-
фективности образовательной деятельности. 

Важнейшим условием достижения стратеги-
ческой цели является системность построения об-
разовательной деятельности, основанная, во-
первых, на единстве ценностной ориентации (хри-
стианская система ценностей) основных участни-
ков образовательного процесса и единстве основы 
их диалога о понимании целей, задач, средств и ме-
тодов образовательного процесса, во-вторых, на 
ориентации всех направлений и видов деятельности 
на достижение стратегической цели — формирова-
нии личности обучающегося в соответствии с моде-
лью выпускника и, в-третьих, на единстве ценност-
ной ориентации (базовые национальные ценности 
[8, с. 21-23]) значимых субъектов окружающей со-
циальной среды, влияющих на характер и качество 
социализации обучающихся [8, с. 24]. 

Показателем системности деятельности лю-
бой образовательной организации является сформи-
рованность особого уклада ее жизни, создающего 
условия реализации миссии и достижения страте-
гической цели на основе определяемых ценностей. 

Часто тот или иной взгляд обосновывается 
ссылкой на общечеловеческие ценности. Ссылка на 
них присутствует и в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России [8, с. 17]. В существовании этих 
ценностей нас убеждает неоднократное переживание 
их влияния — как наш личный, так и целокупно че-
ловеческий жизненный опыт. По какой же причине 
эти ценности существуют именно в качестве обще-
человеческих, т.е. присущих всем без исключения 
людям? На наш взгляд, логически обоснованным 
является следующий ответ: все люди имеют единый 
источник происхождения и, соответственно, единое 
личностное основание, что позволяет любому чело-
веческому сообществу иметь единую морально-
нравственную основу, определяющую это сообщест-
во именно в качестве общества людей, обладающих 
культурой. 

Вместе с тем культуры ряда человеческих со-
обществ настолько разнятся, что приходится гово-
рить о своеобразии их мировоззренческих традиций. 
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Каждая культура основана на определенном воззре-
нии на мир (его происхождение, природу, устройст-
во и предназначение как смысл бытия этого мира). 
Это воззрение в свою очередь опирается на опреде-
ленную религиозную традицию, именуемую куль-
турообразующей религией [12, с. 50-54]. Например, 
традиционная европейская (и не только), в том чис-
ле русская культура, вмещающая в себя различные 
национальные культуры, позволяющая им сохра-
няться и развиваться,  основана на христианском 
воззрении на мир. 

Таким образом, с одной стороны, можно тео-
ретически обосновывать существование единой цен-
ностной ориентации человечества и, соответствен-
но, единой ценностной основы организации процесса 
образования человека. С другой стороны, разница 
практических подходов в рамках ряда образова-
тельных стратегий (систем) настолько принципи-
альна, что приводит к критике самой концепции об-
щечеловеческих ценностей со стороны представите-
лей традиционных культур. 

Попытаемся разобраться в данной проблеме. 
Исходя из посыла о том, что все люди имеют еди-
ный источник своего происхождения и, соответст-
венно, единое личностное основание, которое в хри-
стианской традиции именуется образом Божьим, 
ценности, именуемые общечеловеческими, были 
даны Богом первым людям и усвоены ими изна-
чально по их естеству. 

Общечеловеческие ценности, передававшиеся 
из поколения в поколение, находят отражение в 
древнем законодательстве. Для исследователей оче-
видно то, что древние кодексы являлись гармонич-
ной частью Священного предания, изначально пере-
дававшегося в устной форме. В закон верили, ибо 
полагали, что законодателем был не человек, а Бог. 
Когда законы начали записывать, они стали частью 
Священного Писания [13, с. 203-208]. 

Авторитетным сводом общечеловеческих 
ценностей является Декалог пророка Моисея, отра-
женный в Священном Писании Ветхого Завета при-
мерно в XV в. до Р.Х. Десять заповедей не были са-
ми по себе чем-то прежде неведомым. Как показы-
вают результаты исследований, древние народы 
имели представления о них задолго до исхода изра-
ильтян из Египта. Например, законы вавилонского 
царя Хаммурапи  (предположительно XVIII—XVII 
вв. до Р.Х.), являющиеся развитием еще более древ-
них шумерийских законов, отражают это знание. В 
чем же исключительность Закона Божьего, сконцен-
трированного в десяти заповедях, полученных Мои-
сеем в качестве Божественного откровения на одной 
из вершин Синая? 

Интересен с точки зрения актуализации лич-
ностного аксиологического аспекта простой экспе-
римент — обращение к аудитории с просьбой пере-
числить десять заповедей Синайского законодатель-
ства. В подавляющем большинстве случаев пере-
числение начинается в следующей последовательно-
сти: не убивай, не кради, не прелюбодействуй… Да-
лее заповеди обозначаются в хаотическом порядке, 
но, как правило, именно те, которые регламентиру-

ют отношение человека к человеку: т.е. не завидуй, 
не лжесвидетельствуй, почитай родителей. Запо-
веди же, устанавливающие отношение человека к 
Богу, или вовсе забываются, или вспоминаются с 
трудом. А ведь именно эти заповеди в Декалоге сто-
ят на первом месте и определяют иерархический 
строй всего Декалога. 

Данный порядок перечисления заповедей чет-
ко указывает на определенную ценностную ориен-
тацию аудитории. Главными ценностями, таким об-
разом, являются: 1. земное бытие человека (не уби-
вай), 2. его имущество (не кради) и 3. его семья (не 
прелюбодействуй). Эти ценности также между со-
бой строго градируются в порядке их обозначения. 

Все остальные ценности, как правило, вос-
принимаются современным человеком в качестве 
средства обеспечения земного бытия. Не задумыва-
ясь, человек, обладающий такой ценностной ориен-
тацией, относит Бога-Творца к средству, подразу-
мевая под Ним исполнителя желаний, что указывает 
на склонность человека к материалистическому и 
языческому мировосприятию. 

Результаты социологического исследования, 
осуществленного некоммерческой организацией 
«Независимая исследовательская служба «СРЕДА», 
говорят о том, что материализм и язычество являют-
ся преобладающими мировоззренческими ориента-
циями современности [14, с. 153-182]. Причем такое 
мировоззрение не чуждо многим и в церковной сре-
де — тем, кто требует от Бога прежде всего удовле-
творения материальных потребностей и желаний. 
Ярким показателем языческой и материалистиче-
ской жизненной позиции является потребительское 
мышление, которое и проявляло человечество на 
протяжении всей истории. Однако осознание необ-
ходимой нормы в иерархической градации ценно-
стей, запечатленной в Законе Божьем, при этом все-
гда являлось важнейшим морально-нравственным 
ориентиром. 

Итак, важно отметить, что сами по себе, вне 
определенной иерархии, общечеловеческие ценно-
сти не могут являться мировоззренческой основой 
жизни человека и общества, а также основой обра-
зовательной стратегии. Они вообще не существуют 
вне иерархии и не могут вне иерархии быть воспри-
няты человеком. Только определенная иерархия 
ценностей задает мировоззренческий вектор, от на-
правления которого зависят качественные характе-
ристики и особенности образовательных стратегий. 

Исключительность и важность Закона, данно-
го Богом через пророка Моисея, таким образом, за-
ключается в восстановлении иерархии ценностей, в 
приведении ее в исходное состояние: первые четыре 
заповеди регламентируют отношение человека к 
Богу, вторые шесть — отношение человека к чело-
веку. Господь Иисус Христос обратил внимание на 
заповедь, которая вмещает в себя весь Закон и всех 
пророков: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; Вто-
рая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22:37-39). В данном случае мы 



2015  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №84 
 

 165 
 

наблюдаем ту же иерархию, что и в Декалоге, а так-
же утверждение важнейшего принципа, истолкован-
ного апостолом Иоанном Богословом: «Кто говорит: 
“я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец; 
ибо не любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). 

Таким образом, основной проблемой аксиоло-
гии современного образования является проблема 
иерархии общечеловеческих ценностей, полагаю-
щихся в основу базовых национальных ценностей. 
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