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Аннотация 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

президента РФ от 02.07.2021 № 400, рассматривает развитие научного потенциала, 

повышение качества и доступности образования как фактор ускорения структурной 

перестройки российской экономики для перехода Российской Федерации на новый 

уровень экономического развития и повышения качества жизни граждан. В то же время в 

российском и мировом профессиональном сообществе господствует точка зрения, 

основанная на представлении о том, что педагогика переживает глубокий кризис и уровень 

подготовки педагогических кадров не позволяет им практически обеспечивать выполнение 

требований Стратегии, действующей Конституции РФ и Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В частности, многие практики открыто выражают 

сомнения в возможности обеспечить «приоритет духовного над материальным» в 

формировании мировоззрения молодежи и избежать эффекта «абсолютизации свободы» в 

условиях объявления Конституцией прав и свобод человека высшей ценностью. 

Высказываются даже сомнения в принципиальной возможности успешного 

осуществления процесса воспитания в условиях конституционного запрета на 

государственную идеологию и цензуру. Статья посвящена решению проблемы 

преодоления кризиса педагогики средствами нового научного направления – ценностно-

смысловой педагогики.  
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Введение 

Стратегия национальной безопасности констатирует, что «современный мир переживает 

процесс трансформации». Принято считать, что точкой отсчета процесса осознания 

человечеством необходимости трансформации стал доклад директора Международного 

института планирования образования Ф.Г. Кумбса на Уильямсбургской конференции 1967 года 

«Всемирный кризис образования». Основная мысль доклада – моральное старение системы 

образования больше не позволяет ей отвечать на вызовы, обусловленные возрастающей 

скоростью научно-технического прогресса. Многоплановые исследования этого 

несоответствия, выполненные как зарубежными, так и отечественными учеными, закономерно 

приводили экспертов к выводу, что оно представляет угрозу для существования человечества, 

так как от образования зависит качество всех видов деятельности – духовной, научной, 

экономической, политической и т.д. Кроме двух монографий, опубликованных Ф.Г. Кумбсом (с 

интервалом в 20 лет), в которых обращается внимание на то, что кризис образования 

углубляется, принимая все более опасные формы, а решения все нет, этой проблеме уделялось 

серьезное внимание в работах Э. Тоффлера «Футурошок», академика Н.Н. Моисеева «Как 

далеко до завтрашнего дня», на ежегодных сессиях Международного экономического форума в 

Давосе, в докладах «Римского клуба» и других многочисленных трудах, опубликованных как у 

нас, так и за рубежом. Почти все исследования сложившуюся ситуацию характеризуют как 

«педагогический апокалипсис», «системный кризис», «тотальный кризис» и констатируют 

необходимость немедленного выхода из кризиса, предлагая гипотезы о возможных вариантах 

действий, которые, по мнению авторов, могли бы привести к решению этой глобальной 

проблемы [Асадуллин, Фролов, 2017; Бодрова, Никитина, www; Боровских, 2016; Колесникова, 

www; Лукьяненко, 2017; Макарова, Дука, Чекалева, 2019; Оботурова, 1998; Слободчиков и др., 

2017; Турбовской, 2016; Ширшов, 2019]. Примечательно, что, предлагая гипотетически 

возможные варианты решения, почти все авторы утверждают, что времени почти нет, так как 

степень неопределенности растет, а нежелательный  переход (или вернее скачок) биосферы в 

такое состояние, при котором существование человечества станет принципиально 

невозможным, может произойти мгновенно и непредсказуемо, но при этом, как правило. 

игнорируют существующие варианты решения проблем, причем не гипотетические, а реальные, 

прошедшие длительную успешную апробацию под контролем государства, получившие 

признание профессионального сообщества как в России, так и за рубежом.  

Примером может служить публикация академика Андрея Курбатова «Парадигма 

устойчивого развития в образовании» в международном журнале «Устойчивое развитие: наука 

и практика» в 2011 году. В статье представлены результаты авторской научно-практической 

школы, полученные в процессе изучения закономерности формирования как положительных, 

так и отрицательных синергетических эффектов, влияющих на повышение или снижение 

устойчивости развития, показана возможность прогнозирования необратимых последствий 

кризисных явлений и предложена принципиально новая система образования, обеспечивающая 

реальное устойчивое развитие. Предложен переход к новой системе управления, исключающей 

возможность неприемлемого ущерба от эффекта роста цены ошибки в принятии решений. 

Внимание исследователей привлекает факт точности прогноза, опубликованного в 2011 году. 

Констатируется моральное старение исторически сложившихся моделей управления и 

предлагается заблаговременный переход к системе креативного ценностно-смыслового 

управления, способного обеспечить устойчивое развитие. В частности, «графическая 
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интерпретация» закономерности наступления кризиса показывает, что он произойдет не 

позднее 2022 года. Как известно, в 2020 году руководителями самого высокого ранга был 

достигнут консенсус в отношении наступления самого глубокого кризиса за всю историю 

человечества. Более того, глава Римского клуба Андрес Вийкман опубликовал экстренное 

заявление о фактической смерти старого мира и неизбежности наступления нового. В очередной 

раз было объявлено, что без коренной смены парадигмы развития цивилизации миру грозит 

полная социально-культурная дезорганизация и системная катастрофа. Международные 

институты управления признаны несостоятельными и находятся в стадии перестройки, которая 

так трагически, по оценке президента РФ В.В. Путина, закончилась для СССР. Крупнейшая 

международная организация ООН подвергается критике за «бессистемность, хаотичность и 

следование двойным стандартам». Другими словами, события 2020 года подтвердили прогноз, 

опубликованный по итогам Международной конференции по фундаментальным проблемам 

устойчивого развития в системе природа – общество – человек, состоявшейся 24 и 25 октября 

2011 года. Однако ценностно-смысловая парадигма устойчивого развития цивилизации, 

основанная на системно-синергетическом синтезе реальности, успешно развивающаяся на 

экспериментальных площадках с 1990 года, не принимается во внимание и предлагается 

гипотетически возможный, но не апробированный в условиях всеобщего непрерывного 

образования «переход к научно-ведическому синтезу» [Курбатова, 19998].  

Основная часть 

На Конгрессе молодых ученых, открывшемся 8 декабря в г. Сочи, снова обсуждались 

проблемы предотвращения технологических катастроф и способов выстраивания системы 

образования. Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра 

Великого Андрей Рудковский заявил, что «ценности, цели, задачи и методы – этими словами 

должна описываться система образования», подчеркнув, что «вакуум смыслов искусственный 

интеллект и технологии заполнить не могут» [Конгресс молодых ученых «Природа едина: как 

избежать технологических катастроф», www]. По существу, сложившаяся ситуация может 

рассматриваться как наглядное подтверждение парадокса информационного общества – 

«используется не более трех процентов от общего объема информации». Не удивительно, что 

апробированные решения актуальных проблем зачастую содержатся в оставшихся девяносто 

семи процентах сведений. Например, большинство экспертов отмечают как основную проблему 

несоответствие возможностей учащихся и сложности предлагаемых им учебных программ. В 

частности, И. Абанкина, директор Института развития образования ВШЭ, утверждает, что 

«…внутренней мотивации к обучению у ребят нет. Отсюда и чисто российский феномен, не 

имеющий аналогов в мире: ребенок учится не для себя, а для мамы с папой» [Эксперты назвали 

главные проблемы российского образования, www]. В то же время Т. Клячко, директор Центра 

экономики непрерывного образования РАНХ и ГС, утверждает, что главная проблема школы – 

непомерная сложность учебных программ: «Объем школьной программы разросся настолько, 

что у учителя практически не осталось времени для объяснения нового материала. Чтобы 

уложиться в урок, он вынужден гнать, пытаясь впихнуть в детей невпихуемое» [там же]. 

Академик РАО М. Безруких считает, что «…развитие мозга, познавательная деятельность и 

физиологический ресурс организма существенно не изменился. В то же время нагрузки растут, 

интенсификация учебного процесса растет, требования растут». Одновременно М. Безруких 

акцентирует внимание на том, что «по-прежнему очень велики индивидуальные различия, то 
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есть дети одного возраста сильно различаются по развитию и по адаптивным возможностям» 

[Безруких, 2017]. Однако методологически и технологически проблема несоответствия 

возможностей обучающихся и сложности предлагаемых им программ решена на основе 

авторской ценностно-смысловой парадигмы образования, в которой «традиционные методы 

диагностики обучающихся дополняются изучением их ценностно-смысловой ориентации и 

методиками оценки и коррекции возможностей на основе технологии ценностно-смыслового 

развития и самосовершенствования» [Курбатов, 2018]. 

Е. Смирнова считает, что «именно наличие новой системы научных знаний обеспечило 

успех авторской антикризисной системы образования, получившей признание как «Жемчужина 

российского образования» на Всероссийском профессиональном конкурсе «Инноватика в 

образовании в 2009 году», подчеркивая отличительную особенность нового подхода – 

«сочетание эффективности и безопасности быстрого развития возможностей субъекта» 

[Смирнова, 2021]. Впервые в педагогической практике был сделан акцент на изучении 

внутренней мотивации обучающихся как одного из факторов, определяющих успех обучения. 

Исследования показали, что система ценностей и личностных смыслов обучающихся позволяет 

получить необходимую информацию для адекватной оценки соответствия уровня мотивации и 

индивидуальных возможностей обучающихся запланированным результатам обучения. Если 

уровень мотивации недостаточно высок, то осуществляется ценностно-смысловое 

проектирование личностно-ориентированного процесса ценностно-смыслового взаимодействия 

между обучающимся и педагогическим коллективом. Г.А. Бубырева считает, что «применение 

формулы, предложенной педагогической династией Курбатовых, позволяет не только 

установить связь между ценностно-смысловой системой и устойчивостью развития субъекта, 

но и обеспечивает возможность осознанного влияния самим субъектом на собственную 

жизнеспособность, уровень, качество жизни и устойчивость развития. Универсальность 

формулы – «жизнь определяется деятельностью, деятельность – ценностями и смыслами, а 

ценности и смыслы могут являться следствием как воздействия среды, так и творчества самого 

человека или субъекта любого уровня вплоть до человечества» – позволяет применить ее к 

анализу истории России» [Бубырева, 2020]. 

Авторская методология ценностно-смыслового проектирования организационно-

педагогических условий, апробированная в процессе двадцатилетнего государственного 

эксперимента и десятилетнего применения в негосударственном секторе, продемонстрировала 

эффективность подхода, основанного на организации опережающего развития системы 

ценностей и личных смыслов обучающихся, обеспечивающего нелинейный (синергетический) 

ускоренный рост мотивации индивидуальных  возможностей обучающихся, гарантирующий 

успешное обучение практически при любом уровне сложности образовательных программ. 

Одновременно обеспечивается формирование у обучающихся компетенций, необходимых при 

работе с большими объемами информации, и формирование иммунитета к деструктивному 

воздействию агрессивной информационной среды. Таким образом, решается актуальная 

проблема, поставленная в п. 16 Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-

2030 годы, а именно: «Темпы развития информационных технологий превысили возможности 

большинства людей в освоении и применении знаний» [Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203, www]. Опережающее развитие возможностей с помощью 

авторской ценностно-смысловой парадигмы образования позволяет решить эту проблему на 

фундаментальном уровне. Опасность клипового мышления Стратегия рассматривает в связи с 

упрощением влияния на взгляды и предпочтения людей, способствующим формированию 
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навязчивых моделей поведения, «что дает преимущество в достижении экономических и 

политических целей тем государствам и организациям, которым принадлежат технологии 

распространения информации» [там же]. В связи с актуальностью данной проблемы 

необходимо отметить, что «система ценностно-смыслового образования в процессе 

тридцатилетнего применения в открытой области социально-экономических отношений 

надежно обеспечивает защиту от нежелательного вмешательства в процесс смыслообразования 

и формирует устойчивый иммунитет к любым деструктивным воздействиям агрессивной 

информационной среды» [Курбатов, Курбатова, 2020]. По существу, в процессе работы над 

психолого-педагогической технологией, позволяющей в режиме опережения изменять диапазон 

возможностей человека и общества до уровня, гарантирующего адекватный ответ на вызовы 

постиндустриального информационного мира, была создана принципиально новая, а именно 

ценностно-смысловая педагогика. Объектом ценностно-смысловой педагогики является 

управление возможностями субъекта, обеспечивающее опережающее гармоничное развитие по 

отношению к темпам трансформации реальности. 

Более полувека авторитетнейшие ученые мира, национальные и международные научные 

школы заявляют о необходимости поиска методов, позволяющих достаточно быстро 

увеличивать возможности каждого человека и общества в целом для предотвращения 

глобальной катастрофы. В частности, Ю.П. Азаров, Дж. Боткин, В.И. Вернадский, А. Вийкман, 

М.С. Горбачев, А. Маслоу, Н.Н. Моисеев, А. Печчеи, К. Шваб, Г.А. Ягодин, и другие [Азаров, 

Азарова, 2000; Вернадский, 1991; Маслоу, 1999; Моисеев, 1998; Печчеи, www; Шваб, 2016]. 

Лонгитюдные исследования показали, что при решении этой задачи «успешность деятельности 

в значительной степени определяется уровнем осознанности личностных представлений о 

системах личных и общих ценностей и смыслов» [Курбатов, Курбатова, 2021]. Поэтому 

предметом ценностно-смысловой педагогики является целостный процесс ценностно-

смыслового образования, обеспечивающий качество, необходимое для устойчивого развития. 

Отличительной особенностью ценностно-смыслового образовательного процесса является 

организация ценностно-смыслового взаимодействия между контингентом обучающихся и 

педагогическим коллективом. Ценностно–смысловое взаимодействие осуществляется по 

канонам ценностно-смыслового мышления, которое «позволяет любому субъекту быстро 

усовершенствовать свое бытовое мышление до научного, адекватного требованиям 

информационного общества…» [там же]. При организации воспитательного процесса 

необходимо учитывать, что «только формирование компетентности в ценностно-смысловом 

самоуправлении обеспечивает гармоничную трансформацию идейных взглядов и гарантирует 

управляемое укрепление «духовно-нравственного фундамента нашего общества» в новых 

условиях «идеологического многообразия» [там же]. Следует учитывать, что «эффективность 

данного подхода основывается на точном соблюдении технологических требований. В 

противном случае технологические погрешности вместо повышения эффективности могут 

привести к серьезным потерям» [Курбатов, 2021]. Поэтому все сотрудники образовательного 

учреждения в обязательном порядке проходят обучение и аттестацию на предмет готовности к 

практическому применению технологии ценностно-смыслового менеджмента. Учитывая 

необходимость обеспечения высокой степени взаимопонимания, для всех участников 

образовательного процесса реализуется программа ознакомления с основами ценностно-

смысловой философии, которая «позволяет решить данную проблему на основе использования 

метода последовательных приближений образовательного процесса самопознания – 

самоактуализации – самореализации – самосовершенствования, обеспечивающего рост 
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адекватности оценок влияния системы ценностей и смыслов на успешность деятельности 

любого субъекта» [Курбатов, Курбатова, 2021]. Благодаря системе перечисленных мер, у всех 

участников образовательного процесса формируется потребность и способность «к 

систематическому целенаправленному совершенствованию системы своих ценностей и 

смыслов для повышения своих творческих возможностей и использования их на общее благо», 

что можно рассматривать как показатель включенности в поле ценностно-смысловой культуры 

[там же]. Основой формирования культурного поля участников образовательного процесса 

являются традиционные российские духовно-нравственные ценности, определенные 

Конституцией РФ, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, в том числе 

«приоритет духовного над материальным». Впервые эта формулировка как ориентир 

государственной политики была опубликована в Стратегии национальной безопасности, 

утвержденной 31 декабря 2015 года. Поскольку представление о данной ценности складывалось 

у граждан в соответствии с закономерностями формирования личностных смыслов, то инерция 

восприятия проявилась в отрицательном отношении к ее реализации, вызванном непониманием 

перемен, обусловленных совершенствованием действующего законодательства и развитием 

тенденций, перечисленных в п. 11 новой Стратегии национальной безопасности: «В настоящее 

время усиливается сплоченность российского общества, укрепляется гражданское 

самосознание, растет осознание необходимости защиты традиционных духовно-нравственных 

ценностей, возрастает социальная активность граждан, их вовлеченность в решение наиболее 

актуальных задач местного и государственного значения» [Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683, www]. 

Перечисленные тенденции являются следствием трансформации идейных взглядов под 

влиянием процессов деидеологизации и деполитизации образования, развивающихся с 90-х 

годов прошлого века. Смысловое поле термина «духовность» стремительно расширялось в 

направлении распространения этого понятия не только на религиозное, но и на все виды и типы 

мировоззрения. Например, широкое распространение получило мнение, что «понятия "душа", 

"дух" и "духовность" входят в педагогическое пространство, обычно связывая понятие 

духовность с единством трех основополагающих ценностей житейского бытия (Истины, Добра, 

Красоты), следовательно, выделяют три сферы духовно-нравственной деятельности – познание, 

искусство, нравственность» [Логинова и др., 2018]. Рассматривая самопознание как основу 

познания, многие исследователи приходят к выводу, что «высшим видом духовной 

деятельности является создание новых видов и значений, возникающих как факты переживания 

и осмысления. Ценность духовности состоит в творении и пре-творении ценностей» [Баева, 

www]. В авторской научно-практической школе ценностно-смысловой педагогики под 

духовностью понимается «развитие потребности и способности самостоятельно обретать и 

претворять в жизнь собственные убеждения и идеалы», сформированность потребности и 

способности к творчеству, совершенствованию и реализации личных и общих систем ценностей 

и смыслов участников образовательного процесса [Курбатов, Курбатова, Парницына-

Курбатова, 2008]. Практическая реализация данной интерпретации термина «духовность» в 

процессе апробации в условиях государственного экспериментального центра непрерывного 

образования позволила обеспечить одновременное повышение показателей нравственности, 

интеллекта, здоровья, обученности, креативности, коммуникативности, самореализации и 

социализации всех участников образовательного процесса в течение 20 лет.  
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Заключение 

Таким образом, приоритет духовного над материальным в ценностно-смысловом 

образовательном процессе обеспечивается его организационно-педагогическими основами. 

Важной отличительной особенностью ценностно-смыслового образовательного процесса 

является высокое качество достижения всех компонентов триединой дидактической цели – 

воспитания, развития и обучения. Ценностно-смысловое управление процессом гражданского 

воспитания позволяет конкретизировать понятие общего блага как ориентира построения 

гражданского общества: «Под выражением общего блага в данном случае понимается система 

ценностей, относительно которой достигнуто согласие на основе внутренних побуждений 

участников самоуправления» [Капируля, 2019]. Это имеет большое значение для организации 

практической работы по воспитанию гармонично развитого социально ответственного 

гражданина и патриота своей страны, так как, несмотря на то, что президент России В.В. Путин 

неоднократно в своих выступлениях уделял внимание этой теме, в профессиональном 

сообществе часто возникают вопросы, связанные с интерпретацией этого понятия. Результатом 

этой неопределенности можно считать ситуацию, сложившуюся как в международных, так и во 

внутренних отношениях, которую, выступая на форуме «Валдай» 21 октября 2021 года, глава 

государства выразил словами: «Эгоистические интересы полностью взяли верх над понятием 

общего блага» [Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай» 21 октября 2021 года, 

www]. При ценностно-смысловом управлении процессом гражданского воспитания, при 

соблюдении технологических требований и достаточном уровне ценностно-смысловых 

компетенций организаторов, как показали результаты 20-летней апробации, ценностные 

ориентации воспитанников устойчиво развивались в культурном поле традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. Тридцатилетняя практика показала, что 

ценностно-смысловая педагогика позволяет сформировать устойчивый иммунитет 

обучающихся к таким вызовам, на которые обращает внимание секретарь Совета безопасности 

РФ Н.П. Патрушев: «Любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под 

"универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии» [Патрушев, www]. 

Учитывая, что «повышение качества общего образования» является одной из важнейших задач 

государственной политики, а «развитие безопасного информационного пространства, защита 

российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение 

культурного и исторического наследия народа России» рассматриваются как национальные 

интересы Российской Федерации, можно сделать вывод, что ценностно-смысловая педагогика 

является важным ресурсом реализации Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 года [Указ Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, www]. 
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Abstract 

The strategy of national security of the Russian Federation approved by the Decree of the 

President of the RF of February 07, 2021 No. 400 considers developing the scientific potential and 

enhancing the quality and the availability of education as a factor of accelerating structural 

rebuilding of Russian economy for transferring of the Russian Federation to the new level of 

economic development and improving the quality of the life of the citizens. At the same time, the 

prevailing viewpoint of the Russian and global professional community is based upon the belief that 

pedagogics is experiencing a deep crisis and the level of professional qualification of teaching staff 

renders them unable to practically provide the required strategies, the current Constitution of the 
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Russian Federation and the respective law "On Education in the Russian Federation". In particular, 

many practitioners express strong doubt that it is possible to provide "the priority of spiritual over 

material" in formation of the outlook of the young generation and to avoid the effect of 

"absolutization of freedom" in the circumstances where the Constitution declares human rights and 

liberties to be the highest value. Some doubts have been expressed about the fundamental possibility 

to successfully implement the process of upbringing in the in the context of constitutional restriction 

on the state ideology and censorship. The article is dedicated to resolving the problem of overcoming 

the crisis in pedagogics by means of a new scientific direction, i.e. the value-semantic pedagogics.  
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