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онТология оБРазоВания как оСноВа националЬноЙ 
оБРазоВаТелЬноЙ докТРинЫ

С. Ю. Полянкина (Новосибирск, Россия)
Введение. Цель статьи заключается в выявлении национальных онто-

логий образования в текстах законов об образовании и иных программных 
документов России, США, Франции, Великобритании, Финляндии, Японии  
и Китая. Национальная доктрина образования призвана сформулировать по-
ложения онтологии образования и даже социальной онтологии нации, что-
бы затем стать концептуальной основой законодательства в сфере образова-
ния и основой для программы его развития. В настоящее время наблюдаются 
тенденции глобализации и унификации образовательной политики в ряде 
стран, включая Российскую Федерацию. Для принятия решения о целесоо-
бразности утверждения Национальной доктрины образования в сложивших-
ся условиях необходимо установить, возможно ли полно отразить онтологию 
образования в законе об образовании и иных правовых актах, а также страте-
гии развития национальной политики.

Методология и методика исследования. Автор использовал качествен-
ный контент-анализ текстов, составляющих нормативно-правовую базу для 
образовательной политики в России, США, Европейском союзе, Великобрита-
нии, Франции, Финляндии, Японии и Китае, а также компаративный и аксио-
логический подходы к исследованию. 

Результаты исследования. Онтология образования является частью со-
циальной онтологии и свидетельствует о ней. Национальная доктрина об-
разования, призванная наиболее полно отражать онтологию образования на 
службе социальной онтологии конкретного общества, является концепту-
альной основой для реализации образовательной политики. Нам не удалось 
найти документа, по сути являющегося доктриной, ни в одной из исследуе-
мых стран. Тем не менее положения онтологии образования присутствуют 
в первой главе каждого из рассмотренных законов об образовании или так 
или иначе выражаются в других программных документах, формулирующих 
цели и задачи образования в конкретной стране. Наиболее полно социальная 
онтология через онтологию образования представлена во Франции, Японии 
и Китае. Соответственно, в законе об образовании этих стран четко прописа-
ны ценности, транслируемые национальной системой образования. Труднее 
всего зафиксировать онтологемы образования в странах, где не существует 
единого закона об образовании, а эта сфера регулируется множеством за-
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конов и актов – это США и Великобритания. Аксиосфера образования этих 
двух стран четко не очерчена. Имплицитно, однако, все рассмотренные за-
рубежные страны объединяет ценность равного доступа к образованию  
и образование на протяжении всей жизни. Отчасти это объясняется глоба-
лизацией образовательной политики. Другим следствием деятельности над-
национальных организаций является озабоченность стран интернациона-
лизацией высшего образования и вхождением в рейтинги стран с высоким 
качеством образования, что несет потенциальную угрозу национальной без-
опасности страны, так как подменяет внутренние цели образовательной по-
литики внешними. 

Заключение. Во избежание таких тенденций и при отсутствии ясно вы-
раженной онтологии образования (с выходом на социальную онтологию)  
в тексте закона об образовании требуется принятие Национальной доктри-
ны образования, фундирующей миссию, ценность, цели и задачи образова-
ния во имя построения общества будущего. 

Ключевые слова: онтология образования, онтологизация, национальная 
доктрина образования, глобализация образовательной политики
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ONTOLOGY OF EDUCATION AS THE BASIS OF THE NATIONAL 
EDUCATIONAL DOCTRINE

S. Yu. Polyankina (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The purpose of the paper is to identify national ontologies of ed-

ucation in the texts of education laws and other program documents of Russia, the 
USA, France, Great Britain, Finland, Japan and China. The national doctrine of edu-
cation is called upon to formulate the provisions of the ontology of education and 
even the social ontology of the nation, in order to then become the conceptual basis 
of legislation in the field of education and the basis for its strategy of development. 
Currently, there are trends in globalization and unification of educational policy in 
a number of countries, including the Russian Federation. In order to decide on the 
appropriateness of approving the National Doctrine of Education under the current 
conditions, it is necessary to establish whether it is possible to fully reflect the ed-
ucation ontology in the law on education and other legal acts, and the development 
strategy of national policy.

Methodology and methods of the research. The author used a high-quality con-
tent analysis of the texts constituting the legal framework for educational policy 
in Russia, the USA, the European Union, Great Britain, France, Finland, Japan and 
China, and a comparative and axiological approach to research.

The results of the research. The ontology of education is a part of the social on-
tology and is indicative of it. The national doctrine of education, designed to most 
fully reflect the ontology of education serving the social ontology of a particular 
society, is a conceptual basis for the implementation of educational policy. We failed 
to find a document that is essentially a doctrine in any of the countries under study. 
Nevertheless, the provisions of the ontology of education are present in the first 
chapter of each of the laws on education considered or, in one way or another, are 
expressed in other program documents formulating the goals and objectives of ed-
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ucation in a particular country. The most comprehensive social ontology through 
the ontology of education is found in France, Japan and China. Accordingly, the law 
on education of these countries clearly spells out the values transmitted by the na-
tional education system. The most difficult thing is to fix the ontology of education 
in the countries where there is no single law on education, and this area is regulated 
by many laws and acts (the USA and Great Britain). The axiosphere of education of 
these two countries is not clearly defined. Implicitly, however, all the foreign coun-
tries examined share the value of equal access to education and lifelong education. 
This is partly explained by the globalization of educational policy. Another conse-
quence of the activities of supranational organizations is the countries’ concern 
about the internationalization of higher education and the inclusion in the rankings 
of countries with high quality education, which poses a potential threat to the coun-
try’s national security, as it replaces the internal goals of educational policy with 
external ones.

Conclusion. In order to avoid these trends and in the absence of a clearly de-
fined ontology of education (and further – social ontology) in the text of the law on 
education, the adoption of the National Doctrine of Education, substantiating the 
mission, value, goals and objectives of education in the name of building a society 
of the future, is required.

Keywords: ontology of education, ontologization, national doctrine of educa-
tion, globalization of educational policy.

For citation: Polyankina S. Yu. Ontology of education as the basis of the national 
educational doctrine. Philosophy of Education, vol. 20, no. 2, pp. 18–30.

Введение. Для того чтобы говорить о системе национального образо-
вания в отдельно взятой стране, необходимо учитывать три ее основопо-
лагающих и взаимосвязанных элемента: концептуальные основы, закон 
или ряд законов об образовании и программу развития. Концептуальные 
основы определяют миссию и ценности образования, идеал образованно-
го гражданина, то, от чего зависит смысл построения и развития системы 
образования и его реальное содержание. Концептуальные основы опре-
деляются онтологией образования, доминирующей в конкретную эпоху 
в конкретном обществе, и могут артикулироваться в виде манифестов, 
эдиктов, деклараций, директив, доктрин, стратегий, программных докла-
дов и выступлений, стратегических правительственных решений.

В настоящее время в России отсутствует национальная образова-
тельная доктрина, которая содержала бы установки, определяющие век-
тор развития отечественного образования, а именно: его цели, смыслы, 
содержание, организацию, направления развития, приоритеты, условия  
и т. п. Отчасти эти установки прописаны в законе об образовании (к приме-
ру, определение понятия «образование», его цели и задачи), который юри-
дически кодифицирует и легитимизирует эти онтологические положения  
в качестве правовой базы для образовательной политики государства, но 
не является самодостаточной концептуальной системой. Таким образом, 
закон об образовании – лишь форма для содержания, выражающего он-
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тологию образования. Программы развития, в том числе национальный 
проект «Образование», являются организационно-практической базой 
для образовательной политики. 

Таким образом, существование национальной системы фундируется 
на онтологическом (концептуальные основы), нормативно-правовом (за-
коны, постановления, приказы, стандарты) и праксеологическом (нацио-
нальная стратегия развития) уровнях. В современной России невозможно 
констатировать полноту, функциональность и особенно глубину онтоло-
гизации образования ввиду отсутствия национальной образовательной 
доктрины или аналогичного ей формализованного документа, выража-
ющего положения онтологии образования на национальном уровне. За-
кон об образовании хоть и дает представление о смысле, вкладываемом 
в понятие образования, и его целях (см. гл. 1, ст. 2–3 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»1), не предлагает вектора развития националь-
ной политики в области образования.

Стратегические задачи образовательной политики в стране до 2024 г. 
описаны в национальном проекте «Образование» и ряде входящих в него 
приоритетных проектов. При этом национальный проект служит двум 
целям: первой из которых является вхождение в десятку стран с высо-
ким качеством образования и только второй – «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций»2. Каким образом эти разнонаправлен-
ные цели соотносятся друг с другом и как в них отражена онтология об-
разования – неясно. Именно для заполнения этого телеологического ва-
куума вновь возникают предложения о формулировании национальной 
доктрины образования в России. Однако можно ли грамотно отразить он-
тологию образования в стране только на нормативно-правовом и прак-
сеологическом уровнях, то есть в законе об образовании и иных право-
вых актах, и стратегии развития национальной политики? Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо провести сравнительное исследование 
текстов законов об образовании и иных программных документов в ряде 
зарубежных стран и оценить, насколько предложенные формулировки 
отвечают критериям глубины, полноты и функциональности представ-
ленной в них онтологии образования. 

Методология и методика исследования. Для достижения цели ис-
следования мы провели качественный контент-анализ текстов закона об 

1  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный за-
кон. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745 (дата обращения: 
05.03.2020).
2  Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/
national-project/ (дата обращения: 05.03.2020).
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образовании или иных подобных ему нормативно-правовых документов, 
а также программных документов, регламентирующих функционирование 
и векторы развития национальных систем образования в России, США, Ев-
ропейском союзе, Великобритании, Франции, Финляндии, Японии и Китае. 
Компаративный подход применен для сопоставления выявленных каче-
ственным контент-анализом онтологем (положений онтологии образова-
ния). Аксиологический подход позволил вычленить ценности, транслируе-
мые национальными системами образования указанных стран. 

Результаты исследования. Онтологией можно назвать лишь фунда-
ментальные представления в той или иной области мышления и деятель-
ности [1]. Выражение онтологии в таксономии понятий С. Дацюк называ-
ет содержательной онтологизацией, а ее положения – онтологемами [2]. 

Британский ученый Э. Таунсэнд отмечает, что образование – это соци-
альный конструкт, возникший как практика и система в результате соци-
ального взаимодействия людей в попытке удовлетворить фундаменталь-
ные потребности человека учиться, создавать и развивать социальные 
системы. Он относит онтологию образования к области социальной он-
тологии, поскольку, во-первых, наше понимание феномена образования 
определяется культурой (историческим и социальным контекстами); 
во-вторых, степень участия людей в образовании и характер получаемой 
ими выгоды зависит от их положения в обществе; в-третьих, биохимиче-
ски обусловленные процессы научения, развития и роста организуются, 
регулируются и реализуются под влиянием социального контекста; на-
конец, обучение не происходит исключительно в учебных заведениях, но 
люди постоянно обучаются чему-либо друг у друга [3]. Соответственно 
онтология образования задается социальной онтологией. В последнее 
время обращают на себя внимание статьи, в которых авторы четко выра-
жают осознание этой связи и задаются вопросами о типе общества, куль-
тивируемого современной школой (к примеру, статья Г. Биеста [4]). 

Согласно Философскому энциклопедическому словарю доктрина 
(от лат. doctrina – учение) – это «систематизированное политическое, 
идеологическое или философское учение, концепция, совокупность 
принципов»3. Отмечается негативная коннотация этого слова, что также 
отражается в понятии «индоктринация». Исследованию национальной 
доктрины образования посвящены работы отечественных правоведов, 
педагогов и политологов Е. Г. Андрющенко [5], В. А. Миронова, В. А. Грачё-
ва и Е. В. Буслова [6], В. В. Сударенкова [7] и др.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке  
Государственной Думы РФ, один из авторов проекта Национальной док-

3  Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев,  
С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – С. 174.
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трины образования 2000 г. О. Н. Смолин подчеркивает, что в условиях 
стабильного развития или управляемых реформ первостепенным эле-
ментом нормативно-правовой базы государственной образовательной 
политики должна выступать Национальная доктрина, и только на ее ос-
нове могут быть приняты Федеральный закон «Об образовании» и серия 
уточняющих и дополняющих его законодательных актов [8]. Советский 
психолог и методолог Ю. В. Громыко предлагает рассматривать доктри-
ну как дискурс политико-профессионального действия, в котором уча-
ствуют представители разнообразных групп профессионалов, населения, 
правительства. С его точки зрения, среди целей Национальной доктрины 
образования – демонстрация инструментально-ориентационного назначе-
ния образования, обеспечивающего общественное развитие; побуждение 
общества на разработку средствами образования проекта общественного 
развития; утверждение приоритетности общего развивающего образова-
ния по отношению к специальному, начального и среднего по отношению  
к высшему и, наконец, как максимум формирование общенациональной 
идентичности населения страны [9]. Очевидно, что подобный дискурс будет, 
по сути, социально-философским, отражающим не только онтологию обра-
зования современного российского общества, но и его социальную онтоло-
гию в целом, что находится вне компетенции законов и правовых актов. 

Рассмотрим ряд зарубежных стран на предмет наличия у них Наци-
ональной доктрины образования или включения положений онтологии 
образования в текст законов об образовании. 

В США отсутствует как Национальная образовательная доктрина, так 
и единый Федеральный закон об образовании, поскольку, согласно 10-й 
поправке к Конституции, полномочия регулятора в этой сфере отданы 
штатам и местным самоуправлениям. Тем не менее на территории страны 
действуют такие правовые акты, как «Закон об успехе каждого ученика», 
«Закон о правах на образование и конфиденциальность в семье», «Закон 
об образовании инвалидов» и «Закон о высшем образовании». В тексте 
«Закона об успехе каждого ученика» уделяется внимание финансирова-
нию и грантовой поддержке с целью сделать общее образование доступ-
ным для незащищенных слоев общества. Миссия же федерального депар-
тамента образования США – не только улучшить результаты националь-
ного образования путем распространения лучших педагогических прак-
тик, но и информировать население о проблемах в этой сфере и вовлекать 
местные сообщества в коллективное решение проблем на местах. Среди 
ценностей национальной образовательной политики – равенство доступа   
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к качественному школьному образованию, коллегиальность управления 
образованием, научные исследования в области образования4. 

Сайт министерства образования Франции гораздо более информа-
тивен и предоставляет обширный экскурс в направления образователь-
ной политики Республики5. В стране действует «Кодекс об образовании», 
объявляющий образование важнейшим приоритетом национальной по-
литики. Первая глава первой части Кодекса провозглашает равный до-
ступ всех детей к школьному образованию, целями которого являются не 
только всестороннее развитие личности, социализация, формирование 
гражданственности, освоение базового уровня культуры, профессиона-
лизация и заложение основ для непрерывного образования, но и приоб-
щение к ценностям Республики: равное достоинство всех людей, свобо-
да мысли и светский характер общества6. Уже вторая глава первой части 
посвящена образованию детей и взрослых с ограниченными возможно-
стями здоровья. Большое внимание в тексте кодекса уделено обеспече-
нию образования на протяжении всей жизни. Среди мер, принимаемых 
для развития национальной системы образования в текущем учебном 
году, – введение обязательного дошкольного образования, волонтерская 
помощь неуспевающим ученикам с выполнением домашней работы, при-
оритет предметам гуманитарного цикла в рамках школьной программы, 
повышение престижа спорта, овладение двумя иностранными языками 
к окончанию школы, борьба с дискриминацией по расовому, гендерному 
и другим признакам, цифровизация на службе обучения, поощрение чте-
ния, внедрение института стажерства в высшей школе, акцент на защи-
ту окружающей среды. Все представленные информационные ресурсы  
в совокупности отражают основные положения онтологии образования 
во Франции несмотря на то, что отдельный текст образовательной док-
трины отсутствует. 

Следует отметить, что векторы французской образовательной поли-
тики находятся в рамках образовательной доктрины Евросоюза, которая 
нацелена на пропаганду образования в течение всей жизни и улучшение 
мобильности граждан, продвижение ценностей равноправия, социальной 
консолидации и активной гражданской позиции, а также усиление твор-
ческого потенциала, инновационности и духа предпринимательства [10]. 

4  Laws & Guidance. US Department of Education [Электронный ресурс]. – URL: https://www2.
ed.gov/policy/landing.jhtml?src=pn (дата обращения: 06.03.2020).
5  Ministere de l’Éducation nationale et de la Jeunesse du Gouvernement [Электронный ре-
сурс].  – URL: https://www.education.gouv.fr/ (дата обращения: 06.03.2020).
6 Code de l’éducation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do;jsessionid=D6634ABB9CEB43F025CD2A91611FA1A2.tplgfr21s_1?cidTexte=LEGITEXT0000
06071191&dateTexte=20091127 (дата обращения: 06.03.2020).
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В Великобритании, как и в США, нет ни национальной доктрины об-
разования, ни единого закона об образовании. Положения онтологии 
образования выражаются на страницах Белых книг, государственных со-
общениях, объясняющих государственную политику в конкретной сфе-
ре. Так, в 2016 г. департаментом образования была издана белая книга 
«Educational excellence everywhere» («Повсеместное высокое качество об-
разования»), которая объявляет образование отличительным атрибутом 
цивилизованного общества, гарантом социальной справедливости и эко-
номического роста, а также лучшей инвестицией в будущее7. Важнейшей 
мерой достижения указанной в названии документа цели британцы ви-
дят улучшение качества преподавания. Подобные Белой книге докумен-
ты дают представление об онтологии образования в Великобритании не 
в полной мере, поскольку в большей степени выражают праксеологиче-
ские интенции правительства. 

Финская система образования по праву считается одной из лучших  
в мире, и сайт Министерства образования и культуры всячески реклами-
рует ее достижения в виде красочных брошюр, отражающих положения 
онтологии образования коротко и доступно8. В одной из них («Образо-
вание в самом сердце общества») сказано, что финны твердо убеждены  
в том, что образование способствует созданию общественного благосо-
стояния, построению демократии и минимизации неравенства между 
регионами страны и социальными группами. Ключевым принципом об-
разовательной политики является также предоставление доступа к бес-
платному качественному образованию (в том числе высшему) широким 
слоям общества, что значительно приближает Финляндию к идеалу об-
учения на протяжении всей жизни. 

«Основной закон об образовании» от 22 декабря 2006 г. в Японии 
представляется нам наиболее полно отражающим онтологию образова-
ния по сравнению с проанализированными законами. Он открывается 
следующей преамбулой: «Мы, граждане Японии, желая и дальше раз-
вивать демократическое и культурное государство, которое мы созда-
ли благодаря неустанным усилиям, также надеемся внести свой вклад 
в мир во всем мире и в улучшение благосостояния человечества. Чтобы 
достичь этих идеалов, мы создадим образование, которое ценит досто-
инство личности, стремится воспитывать гуманных и творческих лю-
дей, которые стремятся к истине и справедливости и которые уважают 
общественный дух, которые передают традиции и которые нацелены на 

7  Educational excellence everywhere [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.uk/
government/publications/educational-excellence-everywhere (дата обращения: 06.03.2020).
8  Brochures and other materials related to education [Электронный ресурс]. – URL: https://
minedu.fi/en/brochures (дата обращения: 06.03.2020).
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то, чтобы создать новую культуру. Настоящим мы принимаем этот закон  
в соответствии с духом Конституции Японии с тем, чтобы заложить осно-
вы образования и содействовать образованию, которое открывает путь  
к будущему нашей страны»9 (перевод наш. – С. Ю.). В тексте второй статьи 
закона отражены следующие ценности японского образования: ценность 
знания, культуры, нравственности и здорового тела, ценность поиска ис-
тины, ценность творческого потенциала и развития всех способностей 
личности, уважение к труду, справедливости, ответственности, гарантия 
равенства полов, ценность жизни и заботы о природе, уважение тради-
ции, любовь к родине и уважение к другим странам. Третья статья по-
священа образованию на протяжении всей жизни. Цель образовательной 
политики государства в Японии – построение нации, основанной на обра-
зовании. Таким образом, закон об образовании в Японии не только задает 
положения национальной онтологии образования, но и очерчивает эскиз 
онтологии социальной, несмотря на отсутствие отдельной национальной 
образовательной доктрины. 

Наконец, рассмотрим «Закон об образовании в Китайской Народной 
Республике», принятый на третьей сессии восьмого Национального на-
родного конгресса 18 марта 1995 г. и вступивший в силу 1 сентября 1995 г. 
Согласно 5-й статье первой главы закона «образование должно служить 
проведению социалистической модернизации, быть в тесной связи  
с производством и трудом и удовлетворять потребности подготовки вы-
соконравственных, интеллектуально и физически развитых строителей 
социализма»10 (перевод наш. – С. Ю.). Ценности, транслируемые китай-
ским образованием, включают патриотизм, коллективизм, социализм, 
а также дисциплинированность, национальную оборону и этническое 
единство. Образование должно беречь исторические и культурные тра-
диции китайской нации, при этом способствовать освоению достижений 
цивилизационного прогресса других наций. В единственном из анализи-
руемых нами законе получение образования названо не только правом, 
но и обязанностью каждого гражданина Китая. Текст первой главы зако-
на идеологически нагружен и вследствие этого отражает не только и не 
столько онтологию образования, сколько социальную онтологию КНР. 

Несмотря на разноплановость онтологем образования, заложенных  
в законах об образовании стран мира, с яркими примерами которых нам 
удалось ознакомиться, ряд исследователей обращает внимание на гло-

9  Basic Act on Education (Act No. 120 of December 22, 2006) [Электронный ресурс]. –  
URL: https://www.mext.go.jp/en/policy/education/lawandplan/title01/detail01/1373798.
htm (дата обращения: 06.03.2020).
10  Education Law of the People’s Republic of China [Электронный ресурс]. – URL:  
http://en.moe.gov.cn/Resources/Laws_and_Policies/201506/t20150626_191385.html (дата 
обращения: 06.03.2020).
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бализацию направлений образовательной политики. В первую очередь 
это заметно на примере стран Евросоюза, что в своем исследовании от-
мечают С. Барбана, К. Дюмей и В. Дюприе [11]. В последние годы такая 
практика распространилась и на другие страны. М. Рауталин, П. Аласуута-
ри и Э. Венто видят причину этого в международном тестировании PISA 
и стремлении оказаться в числе стран-лидеров в этом рейтинге, а так-
же в том, что национальное государство не так свободно в формирова-
нии образовательной политики [12]. При этом исследование Ш. Гиллис, 
Дж. Полэсэля и М. Ву показало недостаточную связь между результатами 
теста и уровнем эффективности системы образования в отдельно взятой 
стране, поскольку за его определение отвечают другие важные факторы, 
которые подчас трудно выявить [13]; С. Форсберг анализирует вклад над-
национальных организаций, таких как Организация экономического со-
трудничества и развития и ЮНЕСКО [14]. 

Среди проанализированных нами векторов образовательной полити-
ки тенденциям к глобализации отвечают те, что направлены на гарантию 
образования на протяжении всей жизни. Это объясняется ориентацией 
развитых стран как на дальнейший экономический рост в непредска-
зуемой ситуации на рынке труда будущего и со стареющим населением 
(согласно модели социального капитала), так и на развитие личности, не 
прекращающееся с завершением формального образования (согласно гу-
манистической модели К. Д. Регми) [15]. К удивлению, нами не было об-
наружено доминирование масштабных запросов на цифровизацию, как 
в российском Национальном проекте «Образование»; цифровизация по-
ставлена на службу достижения высокого качества образования или рас-
ширения доступа к образованию, что и отмечено в приоритетах нацио-
нальной образовательной политики рассмотренных стран. 

В любом случае, какие процессы или организации ни определяли бы 
векторы образовательной политики в глобальном масштабе, это может 
угрожать национальной безопасности, поскольку приоритетом образова-
ния в социальной сфере обозначено вхождение в топ-500, 100, 10 и т. д., 
как в национальном проекте «Образование». Внешние цели не выражают 
ни онтологию образования нации, ни социальную онтологию, поэтому не 
могут закладываться в концептуальные основы национальной образова-
тельной политики. 

В 2018 г. коллектив российских авторов, в число которых входили 
специалисты по психологии, педагогике, философии, естественным на-
укам, представитель РПЦ, под руководством члена-корреспондента РАО  
В. И. Слободчикова представил проект Национальной доктрины образо-
вания Российской Федерации [16]. Во введении и первой главе предло-
женного документа отчетливо прослеживается связь онтологии образо-
вания и социальной онтологии России, четко определена онтоаксиология 
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отечественного образования. Далее выявляются особенности националь-
ного образовательного идеала, сущность отечественного образования  
и его стратегическая цель. Следует обратить внимание на комплексный 
подход авторов к определению сущности образования как форме обще-
ственной практики, практике культурно-исторического наследования, 
практике становления человеческого в человеке. Помимо прочего, в про-
екте доктрины уделено внимание образу отечественного педагога-про-
фессионала, предложены содержание национально ориентированного 
образования и структура оценки образовательных результатов, очер-
чены векторы образовательной политики РФ. Представляется, что, не-
смотря на перегруженность текста научным экскурсом в существующие 
подходы к содержанию образования, этот проект отвечает критериям, 
которые позволяют претендовать на статус концептуальной основы рос-
сийской национальной образовательной политики с условием вынесе-
ния на обсуждение широким кругом граждан (педагогами, родителями 
и работодателями), как это было сделано с текстом Федерального закона  
«Об образовании в РФ» в 2012 г. 

заключение. По итогам сравнительного анализа нормативно-зако-
нодательной базы семи стран, включая Российскую Федерацию, и в све-
те глобализации национальной политики в области образования нам не 
удалось найти аналогов национальной доктрины образования ни в одной 
рассмотренной зарубежной стране. Тем не менее положения онтологии 
образования обнаружены в большей или меньшей степени детализации 
в текстах законов об образовании (гл. 1) или программных документах, 
опубликованных на сайтах министерств или департаментов образования 
данных стран. 

Мы пришли к выводу о необходимости формулирования новой наци-
ональной доктрины образования в России, поскольку настоящий Закон 
«Об образовании в РФ» и Национальный проект «Образование» не дают 
достаточного представления об онтологии образования и шире – соци-
альной онтологии, то есть об образе общества, которое строится сред-
ствами системы образования. Поскольку отразить соответствующие он-
тологемы в тексте закона не удалось, как, например, во Франции, Японии 
или Китае, а существующая нормативно-правовая база не гарантирует 
национальной безопасности в области образования, социальную онтоло-
гию и онтологию образования следует отразить в Национальной доктри-
не образования, главном дискурсе, задающем концептуальные основы 
образовательной политики. В противном случае телеологический вакуум 
будет находить выход в непоследовательных реформах, спорные итоги 
которых трудно объективно оценить даже Общественной палате. 
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