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ВЫЗОВЫ НАСТОЯЩЕГО И ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩЕГО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшие учебные заведения; российское высшее образование; Болонская си-
стема образования; научно-образовательный суверенитет; аксиология иноязычного образования; 
профессиональная лингводидактика; реформирование образования; образовательные реформы; 
образовательный процесс 

АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает рубежную ситуацию выхода России из Болонского процесса, 
представляющую собой, с одной стороны, вызов российской системе высшего образования, а с дру-
гой – возможность ее реформирования. Целью исследования стал анализ ключевых проблем и пер-
спектив развития высшего образования в России в поиске нового вектора его развития. Новизна ис-
следования состоит в выдвижении идеи становления и развития научно-образовательного сувере-
нитета отечественного высшего образования, в основе которого должны лежать традиционные 
ценности российского образования и национальные интересы технологически развивающейся эко-
номики России. Исследовательский инструментарий включал наряду с теоретическими методами, 
направленными на сохранение традиционных российских ценностей образования, эмпирические 
методы анкетирования, опроса и наблюдений за реализацией целевых задач высшего образования. 
Сопоставительный анализ ключевых проблем переходного периода, выдвинутых экспертами, уче-
ными и административными работниками с уровнем (не)поддержки их позиций педагогами и сту-
дентами в отношении взглядов на реформирование системы высшего образования, позволил пред-
ставить всестороннюю картину поиска аксиологических ориентиров его развития через дискуссию 
и предлагаемые пути преодоления проблем образовательного процесса в различных вузах России, 
среди которых перспективна идея включения в него таких отечественных направлений, как аксио-
логия иноязычного образования и профессиональная лингводидактика, отвечающих стратегии 
становления научно-образовательного суверенитета России. 
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ABSTRACT. The article considers the milestone situation of Russia’s leaving the Bologna process, which, 
on the one hand, represents a challenge to the Russian system of higher education, and, on the other hand, 
an opportunity to reform it. The aim of the study was to analyze the key problems and prospects for the de-
velopment of higher education in Russia in search of a new vector of its development. The novelty of the 
study lies in the idea of the formation and development of the scientific and educational sovereignty of 
domestic higher education, which should be based on the traditional values of Russian education and the 
national interests of the technologically developing economy of Russia. The research tools included, along 
with theoretical methods aimed at preserving the traditional Russian values of education, empirical methods 
of questioning and monitoring the implementation of the targets of higher education. A comparative analy-
sis of the key problems of the transition period, put forward by experts, scientists and administrative workers 
with the level of (non) support for their positions by teachers and students in relation to views on reforming 
the higher education system, made it possible to present a comprehensive picture of the search for axiological 
guidelines for its development through discussion and proposed ways to overcome the problems of the educa-
tional process in various universities of Russia, among which the idea of including such domestic areas as 
the axiology of foreign language education and professional linguodidactics, which meet the promising 
strategy of the formation of scientific and educational sovereignty of Russia. 
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ведение. Системообразующим со-
бытием для российского высшего 

образования стало решение правительства 
РФ об отказе от Болонской системы. Заяв-
ление министра науки и высшего образова-
ния Валерия Фалькова о создании в нашей 
стране собственной уникальной системы 
образования будущего дает основание на 
обретение ею научно-образовательного су-
веренитета, который будет «предоставлять 
максимальное пространство возможностей 
для каждого студента»1 и не будет ставить 
национальную систему оценки научных ис-
следований в зависимость от поведения за-
рубежного провайдера. 

И это поставило вопрос о поиске нового 
вектора развития национальной системы 
образования с позиций сохранения всего 
позитивного и приемлемого для развития 
образования в России и пересмотра ряда ее 
постулатов, не в полной мере учитывающих 
ценностно-целевые нормативные и духов-
но-нравственные основы российской обра-
зовательной политики. 

Научно-образовательный суверенитет – 
это не отказ от многостороннего сотрудниче-
ства, открытости и гибкости. Это демонстра-
ция приверженности идеям гуманизма, ду-
ховно-нравственным ценностям родной куль-
туры, принципам российской гражданской 
идентичности и равностатусности. Это «уни-
кальная способность нашей научно-педаго-
гической школы воспитывать и формировать 
ученых и специалистов мирового уровня с 
широким кругозором, фундаментальными 
познаниями, независимым интеллектом и 

 
1 https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891. 

мощной творческой интуицией»2. 
Лейтмотивом текущего момента стало 

центрирование на идее суверенитета. Рос-
сия, обладающая значительным потенциа-
лом в использовании человеческого капи-
тала, экономических и природных ресурсов, 
акцентирует внимание на технологическом, 
цифровом, экономическом и финансовом 
суверенитете. Закономерно предположить, 
что и образование не может не иметь статус 
суверенного. Этот внутренний вызов нашел 
свое отражение и во внешней среде в усло-
виях выхода из Болонской системы, кото-
рый обозначил проблему определения но-
вого вектора развития отечественного выс-
шего образования. В статье идеи реформи-
рования системы образования рассматри-
ваются с учетом исторической перспективы, 
актуальной законодательной базы, совре-
менных тенденций образовательной поли-
тики и реальных позиций представителей 
научно-профессионального сообщества. 

Почти 20-летний период развития выс-
шего образования в России, гармонизирую-
щий свои цели и задачи с требованиями Бо-
лонского процесса, в Минобрнауки назвали 
«прожитым этапом», полагая, что «Болон-
ская система больше не справляется с зада-
чами ускоренного технологического развития 
и модернизации экономики России, а значит, 
не отвечает интересам нашей страны»3. 

 
2 https://mironov.ru/moya-pozitsiya/my-obyazany-

zashhitit-nauchno-obrazovatelnyj-suverenitet-rossii. 
3  https://объясняем.рф/articles/news/vuzy_v_ 

blizhayshee_vremya_predstavyat_obrazovatelnye_progra
mmy_srokom_na_4_6_let/?utm_source=Gismeteo&utm
_medium=CPC&utm_campaign=ga_site-orf_news&utm_ 
content=All. 

В 
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Закономерно рассматривать высказан-
ную заявленную проблему на примере гума-
нитарных наук, которые изучают человека в 
сфере его духовной, нравственной, обще-
ственной и культурной деятельности [12], ко-
гда речь идет о ценностно-целевых основах 
«личностного и гражданского воспитания 
молодежи, фундамент которых закладывает-
ся гуманитарными науками» [3, с. 45].  

Методология исследования преду-
сматривала информационно-аналитический 
и сопоставительный анализ теоретических 
взглядов ученых на поиск аксиологических 
стратегий реформирования отечественного 
высшего образования с учетом исторической 
перспективы и требований нормативной базы 
государственной образовательной политики, 
установления баланса гуманитарного и тех-
нического в образовании как актуального се-
годня гармоничного сочетания духовно-
нравственных ценностей образования в усло-
виях цифровой образовательной среды. В эм-
пирическую базу исследований был включен 
комплексный анализ мнений экспертов и 
представителей научно-профессионального 
сообщества в сопоставлении со статистиче-
скими данными официальных исследований 
в отношении отказа от Болонской системы, а 
также с результатами анкетирования студен-
тов и педагогов вузов, (не) поддерживающих 
предложенные взгляды экспертов и выявля-
ющие перспективные возможности обнов-
ления отечественной системы высшего об-
разования.  

Теоретическая база исследования. 
Отечественное образование исконно пред-
ставляло собой мощный социокультурный 
институт, имеющий высокую репутацию в 
мировом образовательном пространстве. 
Исследования обоснованности формирова-
ния национальной образовательной иден-
тичности исходят из результатов ретроспек-
тивного анализа развития университетского 
образования в России, обращающего вни-
мание на историческую миссию российских 
университетов, с его уникальной ролью в 
формировании особого просветительского 
духа, где честь, нравственность и внутрен-
няя человеческая независимость ценились 
не менее профессиональных знаний. Ис-
следователь Л. В. Хведченя указывает, что 
именно на этом выросла и сформировалась 
почти 300-летняя история университета, 
воспринимаемая как история интеллиген-
ции – того социального слоя, который 
представлял элиту российского общества и 
элиту российского образования [11]. Благо-
даря им частью национальной культуры 
стали такие исконные ценности воспита-
ния, как поиск истины, уважение к разуму, 
святолюбие и непокоренность, стремление 
к совершенствованию и идеалу, идейность, 

готовность служить на благо общества, кор-
поративность мировоззрения, что значитель-
но отличало наш национальный уклад от за-
падного [11]. И сегодня отечественное образо-
вание стоит перед новым историческим вы-
зовом: не потерять в условиях технического 
прогресса нравственных ориентиров и этиче-
ских самоограничителей, удерживающих этот 
процесс в рамках управляемости [4].  

Аксиологический разворот в россий-
ском образовании ряд ученых в большей 
степени связывают с изменением ценност-
ных ориентаций самого индивида. Они 
обосновывают, что «ценностью становится 
тот предмет, который позволяет в большей 
(меньшей) мере удовлетворять потребность 
или соответствовать интересу, а содержание 
любого ценностного отношения все чаще 
представляет собой индивидуализированное 
измерение явлений материальной и духовной 
культуры, образовательной и социальной 
действительности» [13, c. 114]. При этом ре-
зультаты проведенных исследований цен-
ностной ориентации современной российской 
молодежи показывают, что общий характер 
ее политической самоидентификации носит 
незавершенный характер и обладает «контек-
стуально-лабильными (неустойчивыми)» 
чертами [9, с. 102]. Исследователь Д. Д. Оси-
нина выявила, что «динамика изменения со-
циальной реальности вкупе с трансформаци-
ей социокультурной среды ведут к отсутствию 
устойчивого когнитивного восприятия поли-
тических символов» [9, с. 102]. Результаты ис-
следования «Навыки будущего. Что нужно 
знать в новом сложном мире» подтвердили 
тезис об отсутствии выраженного интереса к 
политике у молодежи. 57% респондентов 
признались, что политика в целом им неин-
тересна; а интерес к ней проявляют лишь 19% 
опрошенных [8]. 

Названные и другие результаты исследо-
ваний побуждают научно-профессиональное 
и педагогическое сообщество к поиску основ 
новой аксиологической традиции в образова-
тельном пространстве. При этом ученые 
И. В. Яковлева, С. И. Черных, Т. С. Косенко 
указывают, что «метанавыки, наряду с экзи-
стенциальными навыками, являются гене-
ральными векторами в развитии аксиологи-
ческой экосистемы образования» [13, c. 114]. 

Вопрос образования является вопросом 
будущего развития страны. В итоговых пуб-
ликациях Международного форума «Аксио-
логия иноязычного образования в контексте 
педагога будущего», проведенного в рамках 
проекта, поддержанного РФФИ (№ 19-013-
20192), указывается, что система ценностей, 
формируемая сегодня у студентов (будущих 
учителей иностранного языка) в процессе 
профессионально-педагогической подготовки 
в вузах, на долгие годы будет определять со-
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держание мировоззренческого поля, направ-
ленного на формирование личности обучаю-
щегося. Реализуясь в качестве набора жизнен-
ных принципов, данная система будет высту-
пать основой социальной регуляции, опреде-
ляя содержание (иноязычного) образования 
будущего [2]. Именно поэтому к проблеме 
формирования системы ценностей будущего 
специалиста (педагога, учителя) в настоящее 
время приковано внимание профессионально-
педагогической общественности [5]. 

На эти цели сегодня направлены и та-
кие нормативные документы России, как:  

– «Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации», отража-
ющая «возможность эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и техноло-
гий, социальных институтов на современ-
ном этапе глобального развития, в том чис-
ле применяя методы гуманитарных и соци-
альных наук»1; 

– «Концепция Гуманитарной политики 
России», нацеленная «на международное 
культурно-гуманитарное сотрудничество, 
которое призвано создавать благоприятные 
условия для реализации внешнеполитиче-
ских задач, способствовать налаживанию 
конструктивного диалога и преодолению 
разногласий с партнерами»2; 

– «Основы государственной культурной 
политики», которые наилучшим образом 
определяют теоретико-нормативную основу 
реформирования национальной системы 
высшего образования. В документе подчер-
кивается, что «Государственная культурная 
политика призвана обеспечить приоритет-
ное культурное и гуманитарное развитие 
как основу экономического процветания, 
государственного суверенитета и цивилиза-
ционной самобытности страны, укрепление 
общероссийской гражданской идентично-
сти, единства и сплочения российского об-
щества, повышения качества жизни в Рос-
сийской Федерации»3. 

Заявленные аксиологические стратегии 
государственной образовательной политики 

 
1 Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «Стра-

тегии научно-технологического развития РФ». 
2  Указ Президента РФ от 05.09.2022 г. № 611, 

утверждающий Концепцию Гуманитарной политики 
России за рубежом. 

3 Указ Президента РФ от 24.12.2014 года № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной 
политики» с изменениями, внесенными 25.01.2023 г. 

стали целевыми ориентирами в поиске ответа 
на системообразующий вопрос современного 
высшего образования: Каким оно будет? Ка-
кой вектор его развития возобладает? Какие 
ценности будут у образования будущего? 

Экспериментальная база исследо-
ваний: анализ результатов, дискус-
сия. Первая реакция на информацию о вы-
ходе из Болонского процессе была сдер-
жанной. В Минобрнауки сообщили, что 
этот процесс будет постепенным, что позво-
лило поставить на «паузу» период рефор-
мирования образования. Министр науки и 
высшего образования В. Фальков заявил 
«о поиске определенного вектора развития 
образования, который предоставит такие 
широкие возможности для молодежи, кото-
рых нет в других странах, поскольку здесь 
нельзя перестроить все в одночасье»4. 

В прессе назвали вопрос выхода из Бо-
лонской системы дискуссионным. И это поз-
волило привлечь внимание к нему предста-
вителей различных областей образования, 
исследующих его на правительственном и 
экспертном уровнях видными учеными, ад-
министративными работниками, студентами 
и педагогами-практиками. В анализ развер-
нувшихся дискуссий были включены мнения 
экспертов и преподавателей ряда ведущих ву-
зов страны: МГУ, МГЛУ, РУДН, РАНХиГС, 
ВШЭ, Финуниверситета, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана и других вузов. Комплексный 
анализ мнений, составляющих основную 
группу возникших проблем в связи с выхо-
дом из Болонской системы, включал этап 
статистической проверки (не)поддержки ря-
да дискуссионных экспертных суждений, ко-
торые были включены в анкету для 
220 участников 5-й Международной научно-
практической конференции «Проблемы 
лингвистики и лингводидактики в неязыко-
вом вузе», проведенной на факультете 
«Лингвистика» 15–16 декабря 2022 года в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана для преподавате-
лей и студентов из 40 высших учебных за-
ведений России, а также из университетов 
КНР и ЮАР. Кроме того, для анализа были 
представлены и статистические данные из 
официальных источников SuperJob и Госу-
дарственной Думы5  как результаты прове-
денных исследований по целевой тематике.  

 
4 https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891.html. 
5  https://www.superjob.ru/research/articles/113437/ 

2-iz-3-rossiyan. 

Таблица 1 
Статистические показатели исследований по выходу из Болонской системы  

 

Преподаватели и студенты Исследование 
SuperJob 

Да 

Исследование в Госу-
дарственной Думе 

Да Да Нет 
Не опреде-

лился 

Целесообразен ли отказ 
от Болонской системы? 

26% 25% 49% 66% 88% 
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Результаты первого (статистического) 
этапа исследований (табл. 1) показали, что 
практически половина представителей пе-
дагогического сообщества воздержались от 
принятия решения, что показывает прежде 
всего демонстрацию пребывания в состоя-
нии неопределенности, нежелание выхода 
из зоны ближайшего окружения: написан-

ных планов и программ, наработанного 
учебно-методического комплекса. 

Второй этап исследований, результа-
ты которого представлены в таблице 2, де-
монстрирует (не)поддержку наиболее часто 
высказываемых мнений представителями 
профессионального и педагогического экс-
пертного сообщества.  

Таблица 2 
Оценка мнений экспертов о выходе из Болонской системы  

участниками образовательного процесса 

Мнения экспертов 
Опрос преподавателей и студентов 

Да Нет Не определился 

1. Рынок труда уже адаптировался к Болонской системе1 26% 55% 19% 
2. Нецелесообразно ломать и переделывать все учебные 
планы и программы2  

27% 51% 22% 

3. Возвращение к специалитету может обречь россий-
скую систему образования на полную изоляцию и не-
признание3  

26% 55% 19% 

4. Копирование чужих систем существенно снизило ка-
чество отечественного образования4  

45% 15% 40% 

5. Необходимо возвращение фундаментальности уни-
верситетскому образованию5  

50% 15% 35% 

6. Потребность активного включения студентов в НИР в 
вузе6 

57% 13% 30% 

7. Подготовка в вузе должна отражать реалии будущей 
профессии7 

70% 7% 23% 
 

 
1 https://tass.ru/obschestvo/14676465. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 https://www.kommersant.ru/doc/5395686. 
5 Там же. 
6 https://www.gazeta.ru/social/news/2022/04/30/17663696.shtml. 
7 Там же. 

Анализ результатов оценивания 
мнений экспертов показал следующее: 

1. Практически две трети респондентов 
не согласились, что рынок труда уже адапти-
ровался к Болонской системе в связи с рядом 
проблем, относящихся, например, к уровню 
образования «бакалавриат», который не да-
вал однозначной информации о его соответ-
ствии уровню полного высшего образования. 
Министерство просвещения, например, еди-
нодушно поддержало выход из Болонской 
системы, так как со степенью «бакалавр» 
трудно было определить специальность и 
квалификацию (по диплому) выпускника 
педагогических вузов. Проблемным оставал-
ся и уровень магистратуры, на котором мож-
но было обучаться по не преемственным с 
бакалавриатом направлениям подготовки. 

2. Больше половины опрошенных осо-
знают необходимость изменения учебных 
планов и программ. В Ведомстве заявили о 
«необходимости изменения вектора обра-
зования, создания своей модели подготовки 
кадров, в которых востребована развиваю-
щаяся и модернизирующаяся экономика, 
модель, сочетающая богатый накопленный 
опыт отечественного образования и в том 

числе за последние 20 лет»8. 
3. 26% респондентов волновал вопрос 

возвращения к специалитету, который, по 
их мнению, может обречь российскую си-
стему образования на полную изоляцию и 
непризнание. В то время как информаци-
онные службы сообщали9, что на 2023 год 
заявки на обучение подали студенты из 
180 стран, среди них 33 европейских госу-
дарства. При этом отмечалось, что ведущие 
вузы мира (США, Индия, Китай и др.), а 
также страны Азиатского и Африканского 
континентов не присоединялись к Болон-
скому процессу, что не мешает им развивать 
свои системы образования10.  

4. Почти половина опрошенных согла-
сились с мнением ректора МГУ – признан-
ного вуза России, имеющего высокую репу-
тацию в мировом образовательном про-
странстве11, выступившего за создание «сво-
его, сильного образования, а не за копиро-

 
8 https://ria.ru/20220803/obrazovanie-1806876891.html. 
9  https://education-in-russia.com/а; https://rg.ru/ 

2022/05/30/v-minobrnauki-obiasnili-chto-znachit-otkaz-
ot-bolonskoj-sistemy-obucheniia.html. 

10 https://russkiymir.ru/news/310475. 
11  https://www.msu.ru/news/mgu-v-top-20-luchshikh-

vuzov-mira-po-pokazatelyu-obrazovanie-reytinga-the.html. 
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вание иностранных моделей»1. 
5. Более 50% респондентов поддержали 

мнение ректора МГУ и в позиции возвра-
щения университетскому образованию 
фундаментальности. Президент РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию 21 фев-
раля 2023 года также подчеркнул, что 
«В основе новых технологий практически 
всегда лежат фундаментальные исследова-
ния, и мы должны предоставить ученым, ис-
следователям большую свободу для творче-
ства. Это мощнейший стимул для молодежи 
идти в науку, возможность доказать, что ты 
лидер, что ты лучший в мире. И нашим 
научным командам есть чем гордиться. 
У молодежи, у наших граждан должны по-
явиться новые возможности, а не проблемы 
для качественного образования, для трудо-
устройства, профессионального роста»2. 

6. Почти 60% респондентов поддержа-
ли потребность активного включения сту-
дентов в научно-исследовательскую работу 
в вузе. Этот вопрос вызвал интерес и в рам-
ках исследования, проводимого совместно с 
редакцией журнала «Высшее образование в 
России», которое определило факт резкого 
снижения количества студентов, принима-
ющих участие в НИР, как парадоксальный 
[1, с. 19]. Выявленный результат ставит се-
рьезную задачу преемственности перехода 
из школы в вуз. Целесообразность повыше-
ния мотивации к продуктивной научно-
исследовательской работе можно проде-
монстрировать на примере творческого за-
дания, которое было дано первокурсникам 
Финунверситета – студентам первого набо-
ра на направление «Лингвистика», от-
крывшегося в 2021–2022 учебном году в 
рамках дисциплины «Учебно-научный се-
минар», – написать эссе на тему «Какие 
компетенции лингвиста я хочу сформиро-
вать, чтобы быть востребованным экономи-
кой России будущего». Для выполнения за-
дания был рекомендован список источни-
ков, но студенты им могли и не ограничи-
ваться. Самостоятельно подготовленные 
работы обсуждались в группах для пред-
ставления наиболее актуальных дескрипто-
ров компетенций лингвиста будущего. Ви-
зуализации результатов служили подготов-
ленные диаграммы и презентации. Лучшие 
работы были представлены на ежегодном 
Международном научном студенческом 
конгрессе Финуниверситета и удостоены 
дипломов и сертификатов. Таким образом, 
задание, повышающее мотивацию к науч-
ному творчеству, инициировало решение 
научно-исследовательской задачи, наце-
ленной на значимый результат, носило ха-
рактер самостоятельного поиска, погрузило 

 
1 https://www.kommersant.ru/doc/5395686. 
2 http://kremlin.ru/events/president/news/70565. 

в изучение актуальных источников и созда-
ло условия представления своей инноваци-
онной позиции с использованием в том 
числе и компьютерных технологий. 

7. Свыше 70% респондентов поддержа-
ли мнение о том, что подготовка в вузе 
должна отражать реалии будущей профес-
сии, и это закономерно, так как задача ву-
за – готовить будущих специалистов всех 
областей и сфер современной экономики. 
В связи с этим проводимое исследование 
обратилось к междисциплинарным направ-
лениям подготовки специалистов, напри-
мер в процессе обучения иностранному 
языку (ИЯ) для профессиональных целей 
[6; 10]. «Иностранный язык», в особенности 
английский язык в статусе международного, 
становится в определенной степени универ-
сальной дисциплиной, когда он, как и рус-
ский язык, несет информацию для всех сфер 
науки и экономики. С другой стороны, эта 
учебная дисциплина изучается на всех уров-
нях и направлениях профессиональной под-
готовки и как гуманитарная дисциплина, как 
носитель гуманитарного знания создает 
фундамент аксиологической основы лич-
ностного и гражданского воспитания моло-
дежи в контексте аксиологии иноязычного 
образования, и как носитель профессио-
нального знания способствует формирова-
нию иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции (будущего) специ-
алиста в рамках профессиональной лингво-
дидактики (ПЛД). Рассмотрение отечествен-
ных направлений аксиологии иноязычного 
образования и методологии профессиональ-
ной лингводидактики могут стать возмож-
ными векторами формирования уникальной 
суверенной отечественной системы образо-
вания [14; 15]. Аксиология выступает нрав-
ственным регулятором между социальными 
потребностями и образовательной системой, 
ориентиром, трансформирующим цели гос-
ударственной образовательной политики в 
метапредметные и предметные задачи учеб-
ных дисциплин. Профессиональная лингво-
дидактика обосновывает формирование ино-
язычной профессиональной коммуникатив-
ной компетентности будущего специалиста 
для успешной равностатусной профессио-
нальной межкультурной коммуникации с 
представителями других стран и культур в со-
ответствии с документами («Основы государ-
ственной культурной политики»), которые 
наилучшим образом определяют теоретико-
нормативную основу реформирования наци-
ональной системы высшего образования. 

Заключение. Комплексный отбор 
концептуальных высказываний экспертов по 
вопросу выхода из Болонской системы, ее 
проблем и перспектив включал: сомнение в 
целесообразности данного решения (п. 1–3 
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табл. 1); поддержку отказа от приспособле-
ния к чужим системам образования (п. 4–5) 
и требования к содержанию образовательно-
го процесса (п. 6–7), которые позволяют 
представить через призму позиций экспер-
тов и аргументаций как оппонентов, так и 
единомышленников целую палитру мнений, 
позволяя каждому включиться в дискуссию. 

С другой стороны, статья, выдвигая 
идею становления научно-образовательного 
суверенитета, коррелирует с позицией Ми-
нобрнауки о создании своей уникальной си-
стемы высшего образования. В то же время 
исследование обращает внимание на недо-
статочную акцентуацию в экспертных вы-
сказываниях на национальных целях госу-
дарства на период до 2030 года1 на «созда-
ние условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций». Эти позиции не отражены и в 
перечне универсальных компетенций выс-
шего образования, в то время как во ФГОС 
ООО в разделе «Общие положения» заяв-
лены актуальные и ценные для человека – 
гражданина современного общества поло-
жения «о формировании российской граж-
данской идентичности обучающихся как со-
ставляющей их социальной идентичности, 

 
1 http://www.kremlin.ru/acts/news/63728. 

представляющей собой осознание индиви-
дом принадлежности к общности граждан 
РФ, способности, готовности и ответствен-
ности выполнения им своих гражданских 
обязанностей, пользования прав и активно-
го участия в жизни государства, развития 
гражданского общества с учетом принятых 
в обществе правил и норм поведения»2. 

Опыт исследования инновационного 
понятия «аксиология иноязычного образо-
вания» констатирует мощное продвижение 
аксиологии в осмыслении и развитии суще-
ственных педагогических направлений, ко-
торые актуализировали включение аксиоло-
гического подхода в программы обучения 
гуманитарных дисциплин, привели к идее 
введения курса «Аксиология образования» / 
«Педагогическая аксиология» в процесс ву-
зовского педагогического образования. 

Все это говорит об актуальности и зна-
чимости учета ценностного компонента в 
образовательном процессе. Анализ состоя-
ния педагогического образования показал, 
что именно аксиология может выступить 
нравственным регулятором между соци-
альными потребностями и образовательной 
системой, ориентиром, трансформирую-
щим цели государственной образователь-
ной политики в метапредметные и пред-
метные задачи гуманитарных дисциплин. 

 
2 ФГОС_ООО.pdf. 
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