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Тема 1 Философия как наука, любовь к мудрости и феномен 

человеческой жизни 

 

Выявление сущности философии как части духовной культуры 

общества необходимо начать с этимологии слова. Как известно, слово 

«философия» происходит от двух греческих слов «фило» - любовь, «софия» - 

мудрость, таким образом, оно означает «любомудрие», «любовь к мудрости».   

Что такое философия? Наука ли философия?  

На эту проблему существует две точки зрения:   

1. Философия - это наука. К. Маркс: «Философия - наука о наиболее 

общих законах развития мира, т.е. природы, общества и человека». И эта 

философия действительно представляла себя как науку, она претендовала на 

окончательное и строгое научное объяснение всего, что мире существует и 

происходит. Этой позиции придерживаются и некоторые современные 

философы; с их точки зрения философия - это система доказательств, она 

занимается познанием мира.   

2. Философия - не наука, так как предметом философии не может быть 

мир, философия - способ самопознания человека; не мир, а отношение к нему 

- предмет философии, и, следовательно, это не наука.   

Этот спор существовал со времен античности.  Первую точку зрения 

развивала милетская школа, Демокрит, Платон, Аристотель, затем Бэкон, 

Дидро, Гельвеций, Гегель, Маркс и др. Вторую точку зрения развивала 

сократовская школа: Сократ, стоики, Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше, 

экзистенциалисты, Н.А. Бердяев (см. «Философия творчества»).  Кто же прав? 

Правы и те, и другие.  

Чем отличается философия от науки?  

1.Философия - самопознание, рефлексия (а рефлексия - это и есть 

самопознание; сознание, направленное на самого себя). А так как мир человека 

- это и есть мир культуры, то философию можно определить как рефлексию 

культуры на самою себя или как облеченную в теоретическую форму 

рефлексию культуры.  (К. Маркс: «Философия - живая душа культуры».)  

2. Философия может опираться на данные науки, обобщать и в той или 

иной мере использовать их, поэтому важным элементом философии является 

знание. Но в ней есть всегда то, что не может быть включено в науку. Она 

исследует отношение человека к миру, выраженное в ценностях; изучает 

знание человека о мире, включенное в систему личностных смыслов. А этот 

личностный смысл всегда неповторим, уникален.  

3. Философия близка искусству (см. Н.А. Бердяев).   

Общее в них:  

1. Личностный характер восприятия мира (чего нет в науке);     

2. Характер преемственности (каждое произведение уникально, нет 

более истинных или более ложных; в науке одно знание исключает другое или 

включает в себя);   
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3. Критическое отношение к миру. Искусство достигает вершин, когда 

возмущается миром, а не восхищается им.  

Различие - в способах освоения действительности: философия - 

понятийно-категориальный способ освоения мира; искусство - образный.  

Философия близка религии.  

Общее:   

1. Характер проблематики (мировоззренческий, смысложизненный);   

2. Включает в себя не только знание, но и веру.  

3. Истина науки познается рассудком - через рациональное, логическое 

мышление. Истина философии познается разумом, который включает в себя 

рациональное и внерациональное, логическое и внелогическое, общее и 

индивидуальное. Философия стремится познать истину в ее человеческом, 

культурном измерении. В ней представлено два измерения:   

а) логическое, рассудочное, рациональное, требующее доказательства и 

четкого соотнесения слова и дела:  

б) духовно-нравственное, собственно-человеческое.  

4. Философское знание не имеет прикладного характера, цели 

философии нельзя свести к служебным целям. Философия формирует тип 

сознания, мировоззрения; ее проблемы носят общечеловеческий, вечный 

характер. Философия всегда была жизнеучением, духовной руководящей 

силой.   

Философия стремится подняться над природной зависимостью, 

размышлять о смысле бытия.  

Полифункциональный характер философии проявляется в многообразии 

связей философии с жизнью, наукой, социальной практикой.  

По отношению к науке она выполняет методологическую функцию как 

теория и метод познания (теория - сумма и система знаний о предмете; метод 

- способ их применения для получения новых).  

По отношению к искусству, морали философия выполняет 

аксиологическую  функцию и культурно - воспитательную. По отношению к 

социальной практике - ориентировочную.  

 

  

 Тема 2 Философия образования   – методология развития 

педагогической науки и ориентир для практики образования в ракурсе 

истории и современности 

 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

«Философия образования» (англ.: philosophy of education) – область 

философского знания, имеющего своим предметом образование. Ведет отсчет 

своей истории в качестве отдельной дисциплины с начала XX века. 

Родоначальником философии образования в мире считается англо-

американский философ Джон Дьюи (1859—1952 годы). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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          В англоязычных странах философия образования в настоящее время – 

это область с устоявшимся дисциплинарным статусом, представленная в 

университетах отдельными кафедрами, прежде всего, на факультетах 

философии и в ряде случаев в Colleges of education («факультетах 

образования»). Философия с самого начала своего возникновения стремилась 

не только осмыслить существующие системы образования, но и 

сформулировать новые ценности и идеалы образования. В этой связи 

необходимо вспомнить имена Платона, Аристотеля, Ж.Ж. Руссо, которым 

человечество обязано осознанием культурно-исторической ценности 

образования. Немецкая философия XIX в. в лице И. Канта, Ф. Шлейермахера, 

Гегеля, Гумбольдта выдвинула идею гуманистического образования 

личности, предложила пути реформирования системы школьного и 

университетского образования. В XX в. крупнейшие философы не только 

размышляли о проблемах образования, но и пытались создать проекты новых 

образовательных институтов.  

 Однако, хотя проблемы образования всегда занимали важное место в 

философских концепциях, выделение философии образования в качестве 

особого исследовательского направления началось лишь в XX в.- в начале 40-

х гг. в Колумбийском университете (США) создается общество, целью 

которого было исследование философских проблем образования, создание 

учебных программ по философии образования в колледжах и университетах, 

кадров по этой специальности; философская экспертиза образовательных 

программ. Философия образования занимает сейчас важное место в 

преподавании философии во всех западноевропейских странах.  

 В России издавна существовали значительные философские традиции в 

анализе проблем образования, однако до последнего времени философия 

образования не была ни особой исследовательской областью, ни 

специальностью. В наши дни положение дел стало меняться. Создан 

Проблемный научный совет при Президиуме РАО, начал работать семинар по 

философии образования в Институте педагогических инноваций РАО, 

выпущены первые монографии и учебные пособия.  

 Однако среди представителей различных философских направлений до 

сих пор нет единой точки зрения на содержание и задачи философии 

образования.   

 Караковский В.А., дир. шк. № 825 г. Москвы определяет философию 

образования как ветвь современной философии;  

 Краевский Г.Н., акад. РАО, определяет философию образования как 

эклектическую область приложения определенных философских знаний, 

проблем и категорий к педагогической действительности (педагогическая 

философия, прикладная философия).  

 Философия образования, исходя из вышеприведенных рассуждений, 

можно определить как философскую рефлексию на проблемы образования.  

 С чем связан всплеск философской проблематики в образовании?  
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 Прежде всего, с тенденциями развития современного образования в 

стране и мире. Какие это тенденции?  

1. Мировая тенденция к смене основной парадигмы образования; кризис 

классической модели и системы образования, разработка педагогических 

фундаментальных идей в философии и социологии образования, в 

гуманитарной науке; создание экспериментальных и альтернативных школ;  

2. движение отечественной школы и образования в направлении интеграции в 

мировую культуру: демократизация школы, создание системы непрерывного 

образования, гуманизация, гуманитаризация, компьютеризация образования, 

свободный выбор программ обучения и образования, создание на основе 

самостоятельности школ и вузов школьного сообщества;  

3. идейно- мировоззренческий и ценностный вакуум в системе образования, 

возникший в связи с распадом тоталитарно- идеологического управления этой 

системой и связанная с этим явлением - неясность, неопределенность целей 

обучения и воспитания.  

 Эти тенденции развития современного образования и определяют 

основные задачи философии образования:  

1. осмысление кризиса образования, кризиса его традиционных форм, 

исчерпанности основной педагогической парадигмы; осмысление путей и 

способов разрешения данного кризиса.  

 Философия образования обсуждает предельные основания образования 

и педагогики:  

 место и смысл образования в культуре,  

 понимание человека и идеала образованности,  

 смысл и особенности педагогической деятельности.  

2. Осмысление нового и альтернативного педагогического опыта, обсуждение 

образов новой школы; обоснование государственной и региональной 

политики в области образования, формулирование целей образования, 

концептуальное проектирование образовательных систем, прогнозирование 

образования (поисковое и нормативное);  

3. выявление исходных культурных ценностей и основополагающих 

мировоззренческих установок образования и воспитания, соответствующих 

тем требованиям, которые объективно выдвигаются перед личностью в 

условиях современного общества.   

Таким образом, стимулами развития философии образования являются 

конкретные проблемы педагогики и психологии, программные и проектные 

разработки в системе образования.  

 

Тема 3 Философско-антропологические основания образовательного 

процесса 

 

Философская антропология - теоретическая и мировоззренческая основа 

становления философии образования.  
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Антропология (антропос - человек, логос- учение, наука (греч.) – «наука о 

человеке». Философское знание неоднородно, оно включает в себя логику, 

гносеологию, этику, эстетику, историю философии, философскую 

антропологию.   

Философская антропология - философская концепция, которая охватывает 

реальное человеческое существование во всей его полноте, определяет место 

и отношение человека к окружающему миру.  

  «Суть антропологического подхода сводится к попытке определить 

основы и сферы собственно человеческого бытия» (Григорьян).  

Таким образом, антропологический подход выходит на постижение мира, 

бытия через постижение человека.  

Основные проблемы философской антропологии: проблемы 

человеческой индивидуальности, творческих возможностей человека, 

проблемы человеческого существования, смысла жизни, идеалов, смерти и 

бессмертия, свободы и необходимости. Основной принцип философской 

антропологии: «Человек - мера всех вещей».  

 Внешний мир тоже изучается, но с точки зрения того, в чем значение 

этого мира для человека. Для чего существует мир и для чего мы? В чем смысл 

бытия мира и человека?   

П.С. Гуревич говорит о 3 основных значениях понятия «философская 

антропология» в современной гуманитаристике:  

1. Философская антропология как самостоятельная сфера философского 

знания, в отличие от логики, гносеологии, этики, истории философии и пр. 

Сторонником этой установки был Кант, который считал, что основными 

вопросами философии должны быть следующие: «Что я могу знать? Как я 

должен поступать? На что я могу надеяться? Что такое человек?». Развивается 

с 18 в., но истоки относятся к античности.   

2. Философская антропология как философское направление, представленное 

М.Шелером, А.Геленом, Х. Плесснером, которое рассматривает проблему 

человека как природного существа. Существует с 20-х гг. XXв.   

3. Философская антропология как «особый метод мышления, принципиально 

не подпадающий под разряд ни формальной, ни диалектической логики. 

Человек в конкретной ситуации - исторической, социальной, 

экзистенциальной, психологической - таков исходный пункт нового 

антропологического философствования». Именно в этом значении оно чаще 

всего используется в современной литературе.  

 Крупнейшие представители философской антропологии на Западе:   

Л. Фейербах, который рассматривал сущность человека как природную 

сущность;  

Ф. Ницше, который впервые в своем творчестве выразил идею деградации 

человека, упадка культуры. Боль за современного человека порождает в его 

творчестве идею Сверхчеловека;  М.Шелер, Риккерт, Дильтей, Виндельбанд - 

основоположники аксиологической концепции культуры.  
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 Современные философско-антропологические направления: фрейдизм и 

неофрейдизм, экзистенциализм, персонализм, социобиология и социальный 

этологизм. Эрих Фромм - крупнейший представитель неофрейдизма. 

Основные работы – «Психоанализ и этика», «Здоровое общество».  

 Предпринимает попытку объяснить природу человека. Человек - самое 

беспомощное из всех животных. Животное живет в полной гармонии с 

природой, оно изменяет себя, адаптируясь к природе, благодаря своим 

биологическим инстинктам. У человека сфера инстинктов недоразвита, 

поэтому он вынужден изменять мир вокруг себя, а не самого себя.  

 Причина человеческого несовершенства - разум, который дан человеку 

вместо инстинкта. Разум - и благо, и проклятие человека. Проклятие потому, 

что человек вынужден давать отчет самому себе о смысле своего 

существования, должен постоянно искать новые пути преодоления 

противоречий между природой и разумом.  

 Разум порождает экзистенциальные дихотомии- противоречия, 

укорененные в самом существовании человека и которые он не в силах 

устранить.  

 Какие это дихотомии?  

1 - дихотомия между жизнью и смертью. Животное не осознает неизбежности 

смерти; человек знает, что он должен умереть, и это сознание оказывает 

огромное влияние на всю человеческую жизнь. С одной стороны, разум 

заставляет его действовать, с другой - говорит, что все, что он делает, 

напрасно, что все его усилия перечеркнет смерть.  

2 дихотомия заключается в том, что каждый человек является потенциальным 

носителем всех человеческих способностей и возможностей, но краткость 

жизни не дает ему реализовать даже части этих способностей и возможностей. 

Это противоречие между тем, что человек мог бы реализовать, и тем, что он 

на самом деле реализует;  

3 - противоречие между потребностью сохранить связь с природой и людьми, 

с одной стороны, и потребностью сохранить свою независимость, свободу, 

уникальность, с другой.  

 Экзистенциальные дихотомии, попытки преодолеть ограниченность и 

изолированность своего существования, порождают, по мнению Э. Фромма, 

экзистенциальные потребности человека:  

 потребность в единении с другими живыми существами, с людьми, в 

приобщенности к ним;  

 потребность в укорененности и братстве;  

 потребность в преодолении и созидательности, творчестве (в противовес 

разрушительности);  

 потребность в чувстве тождественности, в индивидуальности, развитии 

(в противовес стандартному конформизму);  

 потребность в системе ориентации и поклонении (которая реализуется в 

наличии высших целей, ценностей и идеалов общества, а также в 

религии).  
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 Здоровое общество - то, которое способствует реализации этих 

потребностей. Современное западное общество - больное общество, т.к. в нем 

происходит фрустрация экзистенциальных потребностей человека.  

 Другое направление современной философской антропологии - 

экзистенциализм, который имеет 2 разновидности: религиозный (Бердяев, 

Марсель, Шестов, Ясперс), атеистический (Хайдеггер, Камю, Сартр).  

 Первое упоминание об экзистенциализме относится к 20-ым гг. XXв.   

Но уже в 50-ые годы это учение стало одним из ведущих в философии, а его 

крупнейшие представители отнесены к классикам философской мысли ХХ 

века.  

 Экзистенциализм был назван «философией кризиса», так как в нем 

нашел выражение протест против личной капитуляции человека перед лицом 

глобального кризиса. Данное философское направление по- новому 

осмыслило задачи философии, которая, с их точки зрения, должна прежде 

всего помочь современному человеку, помещенному в трагическую, 

абсурдную ситуацию.  

 Философская антропология - та теоретическая и мировоззренческая 

основа, на которой развивалась педагогическая антропология. Основные 

представители: К.Д.Ушинский, Л.С. Выгодский, П.П. Блонский, М.Бубер и др. 

Основные проблемы: индивидуальное развитие личности, взаимодействие 

личности и общества, социализация, амбивалентность личности, проблема 

ценностей, творчества, счастья, свободы, идеалов, смысла жизни и пр.  

          Образование, с позиций педагогической антропологии, - это 

саморазвитие личности в культуре в процессе ее свободного и ответственного 

взаимодействия с педагогом системы образования и культурой при их помощи 

и посредничестве.  

Цели образования - содействие и помощь человеку в овладении способами 

культурного самоопределения, самореализации и самореабилитации, в 

понимании самого себя.  

Содержанием образования должно стать не просто передача знаний, умений и 

навыков, а уравновешенное развитие физической, умственной, волевой, 

моральной, ценностной и др. сфер.  
  

 Антропологический подход исходит из принципа целостности человека. 

Человек - это не только разум, но и тело, душа, дух. Поэтому знания - только 

один из элементов этой сложной и многогранной структуры, причем не самый 

существенный. В нее включаются ценностные ориентации личности, ее 

нравственно-волевые черты, эмоциональные и физические характеристики.  

«Личностные достижения» - достижения во всех сферах структуры личности; 

это:  

 умение применять знания на практике;  

 умение принимать решения и нести за них ответственность;  

 умение противостоять обстоятельствам и находить выход в сложных 

ситуациях;  

 способность выстраивать свою жизненную стратегию и следовать ей;  
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 способность отстаивать свои убеждения;  

 способность контактировать с другими людьми и др.  

«Знаньевая» модель образования, которая переживает свой кризис, - 

проявление тенденции, зародившейся в эпоху Просвещения с ее культом 

разума и знаний: знание определялось как социальная сила, способная 

преобразовать мир; невежество - как источник всех бед. Устранив невежество, 

можно построить идеальное общество. Современная эпоха убеждает, что 

прогресс знания при недостатке культуры, нравственного развития порождает 

множество проблем, грозящих самому существованию человечества.  

  С точки зрения философов, осмысливающих проблемы современного 

образования, кризис образования порожден, прежде всего, ориентацией на 

знание, так как содержание школьных дисциплин на 20-30 лет отстает от 

содержания науки. Следовательно, если ставить целью формирование знаний, 

умений и навыков, то кризис непреодолим.  

«Знаньевая» модель оказывается неэффективной с точки зрения специфики 

современной культуры. Современная культура - это прежде всего массовая 

культура, которая создается средствами массовой информации. Она 

«мозаична», фрагментарна, не формирует универсального, объемного образа 

мира. Поэтому задачи образования сегодня, когда оно теряет статус 

единственного источника информации, - научить ребенка ориентироваться в 

этом разноречивом потоке информации, вырабатывать критическое 

отношение к ней, формировать объемный, целостный образ мира, 

препятствовать процессам стандартизации, унификации личности, 

порождаемым массовой культурой, а следовательно, развитие 

индивидуальности личности.  

  «Знаньевая» модель неэффективна с точки зрения развития самой 

личности. Результатом образования должны быть не знания (которые 

рассматриваются как средство), а личностные характеристики (результат 

переработки знаний), т.е. культура (суждений, убеждений, речи, поведения, 

нравственная, политическая, эстетическая и т.д. культура). Таким образом, 

конечным результатом образования должно стать не просто знание, а прежде 

всего культура личности.  

 

 Тема 4    Предмет и специфика области философии образования 

 

Дж. Дьюи обосновал существование и предмет философии образования 

как детерминированный природой самой философии. Эту же позицию 

разделял и второй из основоположников англо-американской традиции 

философии образования А. Уайтхед. Ф. Смит в 60-х годах XX в. подверг 

анализу отношение философии и образования в истории становления области 

философии образования, различая позиции «философии и образования», 

«философии в образовании», «философии для образования» и «философии 

образования» и предложил понимать философию образования как область 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82
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системных исследований . Г. Брауди подчеркнул необходимость для сферы 

философии образования логической организации. 

Вплоть до настоящего времени обсуждается специфика предмета и 

границы области философии образования, – так, один из ведущих философов 

образования Великобритании У. Карр описал историю возникновения данной 

суб-области в рамках академической философии как следствие начавшегося в 

XX в. выделения дополнительных предметных сфер, наряду с философией 

сознания, философией языка, философией деятельности, и как пример 

сочетания чистой и прикладной философии   

Современные философы образования подчеркивают значимость 

философии образования для педагогов, определяя ее специфику в этом плане 

как 

 то, что должно разрешать сомнения педагогов в ценности 

образовательных усилий; 

 что определяет для педагогов место происходящего процесса «в 

фундаментальном порядке вещей», причем в гармоничном соотношении с 

этим порядком; 

 то, что, в итоге, приводит педагогов к пониманию высшей цели 

собственной образовательной работы. 

 Философия образования – это философски дисциплинированные 

методы мышления, корпус доказанных техник анализа, аргументации и 

теоретического построения – для решения проблем образования. 

 

Тема 5 Философия образования в мире 

 

В XX в. в сфере философии образования возникли разные направления, 

связанные с основными философскими течениями. 

Аналитическая философия образования развивалась с нач. 60-х гг. в 

США, Англии, Австралии И. Шеффлером, Р.С. Питерсом, Е. Макмилланом, 

Д. Солтисом и пр. 

Критико-рационалистическая философия образования, отражающая 

идеи К. Поппера, разрабатывалась с нач. 60-х гг. В. Брецинкой, Г. Здарцилом, 

Ф. Кубэ, Р. Лохнером и др. 

Культурологический подход в философии образования был представлен 

К. Кершенштейнером, а также Э. Шпрангером. 

Экзистенциально-диалогическая философия образования опиралась на 

идеи и работы М. Бубера. 

Гуманистическое направление философии образования воплощало идеи 

педагогики К. Роджерса. 

Педагогическая антропология в лице И. Дерболава, О.Ф. Больнова, 

Г. Рота, М.И. Лангевельда, П. Керна, Г.-Х. Виттига, Е. Майнберга опиралась 

на философскую антропологию (М. Шелер, Г. Плесснер, А. Портман, 

Э. Кассирер и др.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


10 
 

Критико-эмансипаторская философия образования имела в качестве 

своих основателей К. Молленхауера, В. Бланкерца, В. Лемперта, В. Клафки, 

отделившихся в конце 60-х годов от направления педагогической 

антропологии. Эти философы ориентировались на франкфуртскую 

философию неомарксизма М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Ф. Маркузе, 

Ю. Хабермаса и утверждали неправомерность отрыва образования от 

политики, считая необходимым вовлекать образование в политические 

движения за эмансипацию личности и межличностных отношений от 

господства отчужденных структур и идеологий. 

Постмодернистская философия образования была представлена 

Д. Ленценом, В. Фишером, К. Вюнше, Г. Гизеке в Германии, С. Ароновитцем, 

У. Доллом в США. Посмодернисты боролись за «демократичность», за 

плюрализм самоценных практик, за «депрофессионализацию» философии, 

против «диктата» теорий и систем в образовательной сфере (смыкаясь в этом 

плане с «антипедагогикой» И. Иллича и П. Фрейре). 

 

Тема 6 Философия образования в России 

В России параллельно с подобными процессами на Западе область 

философии образования (не отождествленная еще таким образом) начинала 

складываться с конца XIX в., прежде всего, благодаря педагогическим 

работам К.Д. Ушинского и П.Ф. Каптерева, позднее В.В. Розанова. 

Еще Л.Н. Толстой обосновывал то, что должно было пониматься как 

философия образования, в духе своей нравственной философии – но 

совершенно сходным с Дж. Дьюи образом. 

К.Д. Ушинский также связывал специфику разрабатываемой им области 

педагогической антропологии с философией в параметре определения цели, 

необходимого для образования как деятельности. 

В.В. Розанов предложил, наконец, саму формулировку и определение 

области философии образования. 

Первой работой собственно по философии образования, осознаваемой 

как таковая («педагогика как прикладная философия») было философское 

исследование С.И. Гессена, опубликованное в 1922 г. 

В СССР производились педагогические исследования, носившие 

философско-образовательный характер, согласованные с парадигмой 

марксистско-ленинской философии. Из них во 2-й пол. XX в. выделяются 

«педагогические исследования» Г.П. Щедровицкого. 

Утверждение философии образования как самостоятельной научной 

области в России началось с 1990-х годов. О том, что статус философии 

образования начал определяться, свидетельствовало появление ряда 

сборников, учебных курсов, учебных пособий, монографий, наиболее яркие 

примеры которых – это «Философия образования для XXI века» 

Б. С. Гершунского (1998), «Введение в философию образования» 

Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчаниновой (2000), «Образы образования. 

Западная философия образования ХХ век» А.П. Огурцова, В.В. Платонова 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B5,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


11 
 

(2004). В последние годы в России публикуется специализированное 

регулярное издание по философии образования. 

Вместе с тем, философия образования в России находится в процессе 

формирования, с трудом определяя свои границы и специфику в контексте 

мощно институциализированной в советский период и встроенной в 

российский социум и культуру педагогики. В русле такого трудного процесса 

формирования возникают попытки организации философско-

образовательных дискуссий для нахождения ответов со стороны 

философского дискурса относительно проблем образования, в целом, и, 

особенно, проблем современного образования, в его связи с 

цивилизационными преобразованиями. 

  

Тема 7 Философская культура педагога как составная часть его 

профессиональной компетентности 

 

Философская культура педагога - стержень общей культуры и 

важнейшая составная часть его профессиональной компетентности, т.к. она 

развивает способность к профессиональной рефлексии, рефлексии своей 

профессиональной деятельности, без которой невозможна успешная 

деятельность вообще.  

 Что понимать под философской культурой педагога?  

1. Понимание сущности философского знания, философии как 

рефлексии культуры, облеченной в теоретическую форму. Философия не 

снабжает практическими рецептами организации образования, роль ее - не в 

решении, а в постановке проблем. Она учит размышлять, мыслить, 

сомневаться, утверждать свои ценности и истины.  

2. Знание основ истории философии как истории развития человеческого 

мышления. Гегель писал: «Философия- это эпоха, схваченная в мыслях», т.е. 

в философии в концентрированной форме выражены те сущностные черты 

эпохи, которые получили свое отражение в науке, искусстве, морали, 

образовании и т.д.  

3. Понимание сущности, специфики образования как института 

культуры, так как именно понимание сущности образования определяет тип 

нашей педагогической деятельности и отношение к учащимся.  

4. Умение обосновать цели, задачи, содержание и методы своей 

педагогической деятельности в соответствии с основными тенденциями в 

отечественной и мировой системе образования.  

5. Владение основами современной научной методологии, умение 

ориентироваться в многообразии методов научного познания и правильно 

осуществлять их отбор, понимание специфики гуманитарного познания в 

отличие от естественнонаучного. Сегодня это актуальнейшая проблема. 

Риккерт, Виндельбанд, Дильтей впервые разграничили «науки о природе» и 

«науки о культуре» как обладающие специфическими методами.   

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Особенность сегодняшней ситуации - экспансия естественнонаучных 

методов во все сферы культуры (искусство, образование и т.д.), экспансия 

рациональных, логических методов в гуманитарную сферу. С этими 

процессами В.В. Вейдле связывает кризис современного искусства, когда из 

него уходит душа, вымысел, творчество, остается голое рассудочное 

построение, логическая схема, изобретение технического интеллекта.  

6.Умение ориентироваться в философских основаниях своего предмета.  

7. Знание основных тенденций и закономерностей развития мировой 

цивилизации, характера их проявления в образовательном процессе, так как 

образование как часть культуры несет в себе отражение 

общецивилизационных тенденций.  

 

 

Тема 8  Философия образования и общая философия 

 

С середины 20 века на Западе наблюдается факт обособления фи-

лософии образования от общей философии. Тому есть ряд причин, начиная от 

общих тенденций эволюции философской мысли, - до необходимости 

стимулирования внимания к возможностям конструктивного подхода к ре-

шению насущных проблем образования именно с философских позиций. В 

нашей стране процесс формирования философии образования как специ-

ального направления еще только начинается, хотя, сама потребность в таком 

направлении проявляется достаточно ощутимо. 

Что же такое, собственно, философия образования? Какие взаимо-

отношения существуют или должны существовать между философией обра-

зования и общей философией? 

Очевидно, что эти отношения должны быть конструктивными, приво-

дить к идейному взаимооплодотворению. В настоящее время весьма актуальна 

задача возможно более четкого определения круга проблем собственно 

философии образования в отличии, с одной стороны, от общей философии, с 

другой стороны, от более конкретной проблематики специальных наук об 

образовании. 

Философия образования сегодня только начинает выделятся в России в 

отдельное направление исследований. По мнению М.И. Фишера, «Налицо все 

признаки становления: во многих работах видно стремление применить 

категории и принципы общей философии к исследованию образовательно-

педагогической деятельности, хотя в этом процессе отсутствует необходимая 

дисциплинарная строгость и системность, а многие категории допускают 

неоднозначность толкования даже в рамках одной работы. Сказывается тут и 

состояние поиска дисциплиной, своего объекта и предмета, обособления ее 

как от общей философии, так в определенной мере и от педагогики. Иначе 

говоря, незавершенность этого обособления предполагает пересечение 

философии образования с исходными для нее дисциплинами - философией, 

педагогикой, социологией, психологией, логикой, историей, культурологией и 
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др. Это позволяет говорить о междисциплинарном характере философии 

образования, но в то же время подталкивает к интенсивному поиску ее 

собственной ниши в системе знания. Не существует пока и общепризнанных 

подходов к исследованию тех или иных объектов образовательной 

деятельности, не устоялась проблематика. Вместе с тем открыта возможность 

для научного творчества, поиска нетрадиционных путей и парадоксальных 

ходов. 

Философия образования, интегрируя и конкретизируя теоретико-ме-

тодологический аппарат общей философии и используя знания, накопленные 

специальными науками, вырабатывает отношение к педагогической 

действительности, ее проблемам и противоречиям, наделяя эту действи-

тельность определенными смыслами и выдвигая возможные концептуальные 

варианты ее преобразования». 

Свое понимание концепции философии образования предлагает В.М. 

Розин: «Философия образования - это и не философия, и не наука. В то же 

время она использует подходы и знания всех рефлексивных дисциплин - 

методологии, философии, аксиологии, истории, культурологии. Ее интерес - 

собственно педагогика и образование, поэтому все заимствованные из других 

дисциплин представления она переосмысливает и преломляет применительно 

к задачам осмысления кризиса образования, обсуждение предельных 

оснований педагогической деятельности, проектирование путей построения 

нового здания педагогики». 

Как считает П.Г. Щедровицкий, «педагогика всегда была практикой 

определенной философии». 

А.П. Огурцов критикует односторонность позиций  В.М.  Розина  и П.Г. 

Щедровицкого за то, что каждая из них лишает ценности и автономности или 

философию образования, или педагогику. По его мнению «философия 

образования не может ограничиться только рефлексией над образовательной 

системой и образовательной культурой в целом. Она должна выявлять то, чего 

еще нет, то, что еще складывается, то, что утверждается в будущем, если 

найдутся социальные силы, способные воплотить эти проекты в реальность. 

Иными словами, философия образования, как и общая философия, не 

может не выдвигать некий проект - проект образования в будущем, его 

реорганизации, школы будущего и т.д. Конечно, отнюдь не всегда эти проекты 

соотносились с социально-культурными ресурсами, но они всегда опережали 

свое время и задавали перспективу в развитии и образовательной системы и 

педагогической мысли». 

Длительное время философия образования составляла немаловажный 

компонент системного мышления «великих философов» и развертывалась как 

приложение фундаментальных основоположений их концепций к одной из 

областей социокультурной действительности - образованию. И этот путь 

развертывания философии образования характерен не только для древности и 

нового времени, но и для 20 века. Но даже для первой половины 20 века путь 

формирования философии образования - это приложение фундаментальных 
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философских принципов к образовательной действительности и ее 

переосмысление, исходя из этих принципов. 

Положение дел начинает меняться к середине 20 века. Создаются 

ассоциация и объединения философов, специализирующихся в области об-

разования, и педагогов, проявляющих интерес к философии. 

«Обособление философии образования от общей философии - процесс, 

действительно наблюдаемый в современной философии. И этот процесс не 

следует оценивать односторонне негативно, поскольку здесь формируются 

новые точки роста, в том числе и для философского знания». 

6. Заключение 

На конференции по философским проблемам образования, организо-

ванной Российской академией образования, ее участникам было предложено 

ответить, в числе прочих, на вопрос: 

- «Что Вы понимаете под философией образования?»  Приведем неко-

торые ответы («Вопросы философии» N11 1995 г., с.31-34): 

А.Г. Асмолов (заместитель министра образования России) – «Раз-

мышление о приоритетах и сущности образования как института развития 

культуры, пытающихся в меру своих сил повлиять на стратегию образования 

в современной цивилизации». 

В.А. Караковский (член-корр. РАО, Москва) – «Философия образова-

ния- это ветвь современной философии многомерного мира». 

И.Я. Лернер (академик РАО, Москва) – «Наиболее общие вопросы об-

разования, обусловливающие парадигму подхода к принципиальным воп-

росам образования». 

В.И. Загвязинский (академик РАН, Тюмень) – «Учение о предпосылках, 

источниках, ориентирах, стратегии влияния на формирование человеческой 

личности и индивидуальности, создание условий для реализации 

человеческих возможностей, а также соответствующая система взглядов, 

оценок, миропонимания. Философия образования - общие установки для 

развития теории образования и методологии образования». 

Е.Г. Осовский (член-корр. РАО, Саранск) – «Философия образования - 

это наука о существовании и генезисе Человека в духовном и образовательном 

пространстве, о предназначении образования и его роли, влиянии на судьбы 

личности, общества, государства, о взаимоотношениях противоречивых целей 

и смыслов образования, его парадигматике и т.п. Видимо, философия 

образования и методология педагогики «перетекают» друг в друга». 

Йоханнес Я. Бойс (Республика Южная Африка, Трансвааль) – 

«Философия образования рассматривается и как автономная наука и как 

способ мышления об образовании.  Как наука она занимает место рядом с 

психологией образования,  дидактикой,  сравнительной педагогикой и 

пытается описать и понять основные, универсальные характеристики пе-

дагогических фактов (событий). Как система принципов она представляет 

собой общую философию применительно к образованию». 
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Томас Дж. Кинни (США, Нью-Йорк) – «Без обсуждений, включающих в 

себя философские основания, любые попытки действия по решению вопросов 

образования будут действиями вне предмета педагогики, без ее руководства». 

Несмотря на всю пестроту суждений и подходов к вопросам философии 

и образования проявленных умудренными мужами, как обремененных 

всевозможными регалиями учености, так и без оных, можно считать 

доказанной тесную взаимосвязь и взаимозависимость философии и 

образования, их общие корни.    

 

  Тема 9     История педагогики как наука. Основные функции 

истории педагогики. Предмет истории педагогики 

 

Образование и педагогическая наука насчитывают несколько 

тысячелетий своей истории. На этом пути педагогика постепенно из 

разрозненных взглядов, идей и теоретических положений превращалась в 

науку. Развитие воспитательно-образовательных институтов было 

многообразным, противоречивым и неоднозначным процессом. Изучение 

истории образования и педагогических учений – важное условие 

формирования общей и педагогической культуры будущего специалиста, 

поскольку оно дает знание о процессе развития теории и практики образования 

и воспитания и содействует становлению мировоззрения и педагогического 

профессионализма. 

История педагогики и образования как учебная дисциплина давно 

является неотъемлемой частью педагогического образования, это одна из 

самых старых отраслей педагогического знания, которая выделилась внутри 

педагогики уже в середине XIX в. История педагогики и образования изучает 

развитие теории и практики образования, воспитания и обучения в различные 

исторические эпохи, включая и современность в контексте ее исторического 

развития. Вместе с тем историко-педагогические исследования не сводятся 

только к хронологическому обзору явлений прошлого и рассказу о великих 

педагогах или великих педагогических идеях. Главная задача науки – 

выяснить, какова была роль образования в обществах прошлых эпох и почему 

философы и педагоги создали в определенный период времени определенные 

теории. 

История педагогики и образования как часть педагогической науки 

выполняет следующие функции: а) фиксирует историю выявления и решения 

проблем воспитания и обучения в теории и практике образования; б) 

выступает критерием достоверности педагогических теорий и ориентиром в 

создании новых педагогических систем; в) представляет путь развития 

образования и накопления педагогических взглядов, теорий, идей; г) 

раскрывает процесс возникновения и изменения образовательных традиций; 

д) прослеживает взаимосвязь и влияние педагогических идей, концепций, 

теорий, систем в различные исторические эпохи. 
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Объектом истории педагогики и образования является всемирный 

историко-педагогический процесс, рассматриваемый в единстве теории и 

практики воспитания, обучения и образования. Иными словами, в истории 

педагогики и образования педагогические явления прошлого анализируются в 

тесной взаимосвязи с генезисом культуры, науки, общественной мысли, и на 

этой основе выявляются тенденции развития этих явлений в будущем. 

Будучи в культурном и историческом плане масштабным явлением, 

всемирный историко-педагогический процесс выступает объектом 

рассмотрения многих наук, что и определяет межпредметные связи истории 

педагогики и образования. Ее взаимосвязь с другими научными 

дисциплинами, такими как философия, история общества, культуры и 

психологии, теория обучения и воспитания, характеризуется тем, что 

содержание науки включает как исторические, так и обществоведческие 

знания, а также частные методики. Философия разрабатывает систему общих 

принципов и способов познания, поэтому для истории педагогики и 

образования она является теоретической основой осмысления педагогических 

явлений и теорий прошлого. История рассматривает широкий круг 

педагогических и социально-культурных явлений прошлого в процессе их 

исторического развития и эволюции. В свою очередь, история педагогики и 

образования предполагает ретроспективное изучение современного состояния 

системы образования, соотнося его с обществом, социальным развитием, 

философской и научной мыслью прошлых эпох. Культурология изучает 

педагогику и образование как часть исторического процесса развития 

общечеловеческой культуры. В историко-педагогических исследованиях 

анализируются механизмы сохранения и приумножения культуры через 

образование и воспитание в различные исторические периоды. Социология 

исследует педагогику и образование как часть развития социальных 

институтов; в исторической ретроспективе важно познание причинно-

следственных связей между образованием и обществом, осознание влияния 

общества на образование и понимание того, что социальные изменения во 

многом являются следствием существующего образования. Педагогика 

включает историко-педагогические знания как необходимую и важную часть 

в исследовании проблем воспитания, обучения и образования. Со своей 

стороны, история педагогики и образования формулирует знания об истории 

теории и практики воспитания и обучения, исследует деятельность их 

создателей – талантливых, выдающихся педагогов, которые среди 

современников были новаторами. 

Предметом истории педагогики и образования выступает сложный 

процесс становления и развития педагогической теории и практики 

образования в различные исторические периоды, в условиях различных 

цивилизаций, стран и культур. Исходя из данного определения предмета науки 

в структуре историко-педагогических знаний можно выделить две основные 

предметные зоны: исследование теории и практики. Каждая из этих зон как 

область исследования обладает относительной самостоятельностью, но в 
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своей сущности они едины, поскольку педагогика представляет собой одну из 

форм духовного и практического освоения мира, а педагогическая практика 

(от политики государства в области образования до образовательной 

деятельности семьи, школы и др.) является источником и сферой реализации 

педагогических идей. Синтез знаний, полученных в каждой из этих 

предметных зон, позволяет воссоздать целостную картину историко-

педагогического процесса и раскрыть закономерности его развития. 

История образования как отрасль педагогики выполняет следующие 

научно-теоретические задачи: 1) изучение закономерностей воспитания как 

общечеловеческого и общественного явления, его зависимости от 

изменяющихся потребностей общества; 2) выявление рациональных и 

гуманистически ориентированных средств, которые разработали поколения 

педагогов; 3) анализ пути развития педагогической науки и обобщение того 

положительного, что было накоплено в предыдущие исторические эпохи; 4) 

констатация исторически верной картины состояния мировой и отечественной 

школы и педагогики на каждом этапе социально-исторического развития. 

В связи с обширностью временного охвата и многообразием видов и 

типов существовавших образовательных институтов в истории педагогики и 

образования встает вопрос о периодизации историко-педагогического знания. 

По широте охвата историко-педагогического процесса выделяют всемирную 

историю педагогики и историю педагогики отдельных стран, регионов 

(например, история русской педагогики и образования, история педагогики и 

образования Поволжья и др.). По разделению всемирного историко-

педагогического процесса на исторические эпохи изучают историю 

педагогики и образования первобытного общества, Древнего мира, Средних 

веков, Нового и Новейшего времени. По отдельным областям педагогики 

рассматривают историю общей педагогики, дидактики, школоведения и др. По 

видам, уровням, отраслям образования выделяют историю общего и 

специального образования, начального, среднего, высшего, профессионально-

технического, медицинского, военного образования и т. д. Кроме того, в 

историко-педагогических исследованиях широко представлена «летопись» 

различных педагогических проблем, течений, направлений педагогической 

деятельности, типов образовательных учреждений. 

В истории педагогики и образования традиционно сложилось несколько 

подходов к рассмотрению явлений педагогической теории и практики. Среди 

них выделяют философско-теоретический подход, рассматривавший идеи и 

учения в свете их реализации; социально-педагогический, трактовавший 

историю воспитания и различных типов учебных заведений в связи с 

развитием социальных институтов и государственной политики в сфере 

просвещения; историко-культурный, с позиции которого анализируются 

педагогические идеи и практика воспитания как одна из составных частей 

общекультурного развития общества. С 1970-х гг. активизируется разработка 

цивилизационного и антропологического подходов к изучению историко-

педагогического процесса. 
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К специфическим методам историко-педагогического исследования 

стоит отнести реконструкцию, описание и объяснение. Реконструкция решает 

задачи воссоздания и восстановления историко-педагогического процесса, 

соотносимого с конкретным местом, временем и социокультурными 

условиями. С помощью объяснения выявляются сущность и значение 

историко-педагогических событий, выделяется в них главное и 

второстепенное, причинно-следственные связи, происходит познание 

закономерностей функционирования и развития педагогических событий 

прошлого. Описание помогает воссоздать целостную картину развития 

историко-педагогического процесса с древнейших и до наших времен, на 

территории различных государств в соответствии с процессами эволюции 

человеческого общества, культуры, цивилизации и науки. Главной задачей 

историко-педагогических исследований является описание и объяснение 

фактов и явлений педагогической теории и практики и их эволюции. 

К источникам исследования в истории педагогики и образования 

относятся письменные источники (законодательные и нормативные акты, 

документация органов управления образованием и внутришкольная 

документация, учебники, учебные пособия и руководства, программно-

методические документы, научно-педагогическая и методическая литература, 

периодическая печать, статистические материалы, художественная 

литература и публицистика, мемуары, дневники, письма), вещественные 

источники (разнообразные результаты деятельности учащихся, дидактические 

пособия и средства воспитания), фото-, кино-, фонодокументы и др. 

История педагогики и образования как учебная дисциплина имеет своей 

целью формирование системы знаний, во-первых, о ходе и результатах 

взаимодействия общества, с одной стороны, и школы и педагогики – с другой; 

во-вторых, о процессах воспроизведения школой и педагогикой сообществ и 

цивилизации; в-третьих, о механизме закрепления в сфере воспитания и 

обучения приобретенных человечеством культурных ценностей; в-четвертых, 

о том, что школа и педагогика всегда были заметным, хотя и не единственным, 

двигателем культурной и общественной эволюции. Таким образом, изучение 

истории образования и педагогической мысли помогает освоить современную 

науку о воспитании, дает ценные и незаменимые знания об обществе и 

человеке, об истоках сегодняшнего мирового педагогического процесса. 

Образование и педагогическая наука насчитывают несколько 

тысячелетий своей истории. На этом пути педагогика постепенно из 

разрозненных взглядов, идей и теоретических положений превращалась в 

науку. Развитие воспитательно-образовательных институтов было 

многообразным, противоречивым и неоднозначным процессом. Изучение 

истории образования и педагогических учений – важное условие 

формирования общей и педагогической культуры будущего специалиста, 

поскольку оно дает знание о процессе развития теории и практики образования 

и воспитания и содействует становлению мировоззрения и педагогического 

профессионализма. 
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История педагогики и образования как учебная дисциплина давно 

является неотъемлемой частью педагогического образования, это одна из 

самых старых отраслей педагогического знания, которая выделилась внутри 

педагогики уже в середине XIX в. История педагогики и образования изучает 

развитие теории и практики образования, воспитания и обучения в различные 

исторические эпохи, включая и современность в контексте ее исторического 

развития. Вместе с тем историко-педагогические исследования не сводятся 

только к хронологическому обзору явлений прошлого и рассказу о великих 

педагогах или великих педагогических идеях. Главная задача науки – 

выяснить, какова была роль образования в обществах прошлых эпох и почему 

философы и педагоги создали в определенный период времени определенные 

теории. 

 

Тема 10  Функции философии и истории образования 

 

Философия и история образования как часть педагогической науки 

выполняет следующие функции:  

а) фиксирует историю выявления и решения проблем воспитания и 

обучения в теории и практике образования;  

б) выступает критерием достоверности педагогических теорий и 

ориентиром в создании новых педагогических систем;  

в) представляет путь развития образования и накопления 

педагогических взглядов, теорий, идей;  

г) раскрывает процесс возникновения и изменения образовательных 

традиций;  

д) прослеживает взаимосвязь и влияние педагогических идей, 

концепций, теорий, систем в различные исторические эпохи. 

Объектом истории педагогики и образования является всемирный 

историко-педагогический процесс, рассматриваемый в единстве теории и 

практики воспитания, обучения и образования. Иными словами, в философии 

и истории образования педагогические явления прошлого анализируются в 

тесной взаимосвязи с генезисом культуры, науки, общественной мысли, и на 

этой основе выявляются тенденции развития этих явлений в будущем. 

Будучи в культурном и историческом плане масштабным явлением, 

всемирный историко-педагогический процесс выступает объектом 

рассмотрения многих наук, что и определяет межпредметные связи 

философии и истории образования. Ее взаимосвязь с другими научными 

дисциплинами, такими как философия, история общества, культуры и 

психологии, теория обучения и воспитания, характеризуется тем, что 

содержание науки включает как исторические, так и обществоведческие 

знания, а также частные методики: 

- Философия разрабатывает систему общих принципов и способов 

познания, поэтому для философии и истории образования она является 
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методологической основой осмысления педагогических явлений и теорий 

прошлого.  

- История рассматривает широкий круг педагогических и социально-

культурных явлений прошлого в процессе их исторического развития и 

эволюции. В свою очередь, философия и история образования предполагает 

ретроспективное изучение современного состояния системы образования, 

соотнося его с обществом, социальным развитием, философской и научной 

мыслью прошлых эпох.  

- Культурология изучает педагогику и образование как часть 

исторического процесса развития общечеловеческой культуры. В историко-

педагогических исследованиях анализируются механизмы сохранения и 

приумножения культуры через образование и воспитание в различные 

исторические периоды.  

- Социология исследует педагогику и образование как часть развития 

социальных институтов; в исторической ретроспективе важно познание 

причинно-следственных связей между образованием и обществом, осознание 

влияния общества на образование и понимание того, что социальные 

изменения во многом являются следствием существующего образования.  

- Педагогика включает историко-педагогические знания как 

необходимую и важную часть в исследовании проблем воспитания, обучения 

и образования. Со своей стороны, философия и история образования 

формулирует знания об истории теории и практики воспитания и обучения, 

исследует деятельность их создателей – талантливых, выдающихся педагогов, 

которые среди современников были новаторами. 

Остановимся более подробно на истории педагогики как теоретической 

основе философии и истории образования.  

История педагогики как наука изучает закономерности становления и 

развития воспитания, обучения, школы, систем образования, педагогики. Она 

изучает состояние и развитие теории и практики воспитания и обучения 

подрастающего поколения на разных ступенях развития человеческого 

общества. 

Предметом истории педагогики является исторический процесс 

воспитания и образования. 

История педагогики — область науки, изучающая историческое 

развитие образовательной практики и педагогического знания в их единстве, 

а также во взаимосвязи с современными проблемами образования и 

педагогических наук. 

Первые работы историко-педагогического характера появились в конце 

XVII в. К. Флери (Франция), Д. Морхоф (Германия). История педагогики 

изучает: принципы и методы воспитания и образования в различные 

исторические эпохи; цели и ценностные основания воспитания, обучения, 

образования, начиная от древних цивилизаций и до наших дней; принципы 

формирования содержания и направленности образования; особенности 
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развития педагогической мысли, становление и развитие педагогики как 

науки. 

Основными функциями истории педагогики являются 

системообразующая, оценочная, прогностическая. Имеют место различные 

подходы (или методологические основания) в истории педагогики: 

формационный, мировоззренческий, культурологический, 

антропологический, социологический, цивилизационный (социально 

ориентированный). 

Предметом истории педагогики выступает сложный процесс 

становления и развития педагогической теории и практики образования в 

различные исторические периоды, в условиях различных цивилизаций, стран 

и культур. Исходя из данного определения предмета науки в структуре 

историко-педагогических знаний можно выделить две основные предметные 

зоны: исследование теории и практики. Каждая из этих зон как область 

исследования обладает относительной самостоятельностью, но в своей 

сущности они едины, поскольку педагогика представляет собой одну из форм 

духовного и практического освоения мира, а педагогическая практика (от 

политики государства в области образования до образовательной 

деятельности семьи, школы и др.) является источником и сферой реализации 

педагогических идей. Синтез знаний, полученных в каждой из этих 

предметных зон, позволяет воссоздать целостную картину историко-

педагогического процесса и раскрыть закономерности его развития. 

Философия и история образования как отрасль педагогики выполняет 

следующие научно-теоретические задачи:  

1) изучение закономерностей воспитания как общечеловеческого и 

общественного явления, его зависимости от изменяющихся потребностей 

общества;  

2) выявление рациональных и гуманистически ориентированных 

средств, которые разработали поколения педагогов;  

3) анализ пути развития педагогической науки и обобщение того 

положительного, что было накоплено в предыдущие исторические эпохи;  

4) констатация исторически верной картины состояния мировой и 

отечественной школы и педагогики на каждом этапе социально-исторического 

развития. 

В связи с обширностью временного охвата и многообразием видов и 

типов существовавших образовательных институтов в истории встает вопрос 

о периодизации историко-педагогического знания.  

По широте охвата историко-педагогического процесса выделяют 

всемирную историю педагогики и историю педагогики отдельных стран, 

регионов (например, история русской педагогики и образования, история 

педагогики и образования Поволжья и др.).  

По разделению всемирного историко-педагогического процесса на 

исторические эпохи изучают историю педагогики и образования 



22 
 

первобытного общества, Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего 

времени.  

По отдельным областям педагогики рассматривают историю общей 

педагогики, дидактики, школоведения и др.  

По видам, уровням, отраслям образования выделяют историю общего и 

специального образования, начального, среднего, высшего, профессионально-

технического, медицинского, военного образования и т. д.  

Кроме того, в историко-педагогических исследованиях широко 

представлена «летопись» различных педагогических проблем, направлений 

педагогической деятельности, типов образовательных учреждений. 

В философии и истории образования традиционно сложилось несколько 

подходов к рассмотрению явлений педагогической теории и практики. Среди 

них выделяют: 

1) философско-теоретический подход, рассматривающий идеи и учения 

в свете их реализации;  

2) социально-педагогический, трактующий историю воспитания и 

различных типов учебных заведений в связи с развитием социальных 

институтов и государственной политики в сфере просвещения;  

3) историко-культурный, с позиции которого анализируются 

педагогические идеи и практика воспитания как одна из составных частей 

общекультурного развития общества.  

4) с 1970-х гг. активизируется разработка цивилизационного и 

антропологического подходов к изучению историко-педагогического 

процесса, т.е. с позиции развития различных цивилизаций, а также с точки 

зрения человеко-центрированных процессов в изучаемых явлениях. 

К специфическим методам историко-педагогического исследования 

стоит отнести реконструкцию, описание и объяснение: 

- Реконструкция решает задачи воссоздания и восстановления историко-

педагогического процесса, соотносимого с конкретным местом, временем и 

социокультурными условиями.  

- С помощью объяснения выявляются сущность и значение историко-

педагогических событий, выделяется в них главное и второстепенное, 

причинно-следственные связи, происходит познание закономерностей 

функционирования и развития педагогических событий прошлого.  

- Описание помогает воссоздать целостную картину развития историко-

педагогического процесса с древнейших и до наших времен, на территории 

различных государств в соответствии с процессами эволюции человеческого 

общества, культуры, цивилизации и науки.  

Главной задачей историко-педагогических исследований является 

описание и объяснение фактов и явлений педагогической теории и практики и 

их эволюции. 

К источникам исследования в философии и истории образования 

относятся письменные источники (законодательные и нормативные акты, 

документация органов управления образованием и внутришкольная 
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документация, учебники, учебные пособия и руководства, программно-

методические документы, научно-педагогическая и методическая литература, 

периодическая печать, статистические материалы, художественная 

литература и публицистика, мемуары, дневники, письма), вещественные 

источники (разнообразные результаты деятельности учащихся, дидактические 

пособия и средства воспитания), фото-, кино-, фонодокументы и др. 

Философия и история образования как учебная дисциплина имеет своей 

целью формирование системы знаний: 

1) о ходе и результатах взаимодействия общества, с одной стороны, и 

школы и педагогики – с другой;  

2) о процессах воспроизведения школой и педагогикой сообществ и 

цивилизации;  

3) о механизме закрепления в сфере воспитания и обучения 

приобретенных человечеством культурных ценностей;  

4) о том, что школа и педагогика всегда были заметным, хотя и не 

единственным, двигателем культурной и общественной эволюции. 

Таким образом, изучение философии и истории образования помогает 

освоить современную науку о воспитании, дает ценные и незаменимые знания 

об обществе и человеке, об истоках сегодняшнего мирового педагогического 

процесса. 

 

 Тема 11  Общие представления о феноменах воспитания, 

образования и педагогической мысли в истории мировой культуры 

 

В развитии первобытного общества и самого человека огромную роль 

играла трудовая деятельность людей. Изготовление простейших орудий труда 

привело к постепенному усовершенствованию руки человека, послужило 

основой для развития его сознания. Совместная трудовая деятельность 

сплотила членов первобытного общества, вызвала появление членораздельной 

речи, помогла людям выделиться из животного мира, объединиться в 

общество, развить свое мышление, организовать общественное производство. 

На заре истории человечества специфической особенностью являлось 

групповое, коллективное воспитание. Воспитание зародилось в интегративно-

синкретическом виде, т. е. одновременно как физическое, умственное и 

нравственно-эмоциональное взросление. Поначалу воспитание не являлось 

особой функцией, оно сопутствовало передаче жизненного опыта.  

На ранней ступени развития первобытнообщинного строя в дородовом 

обществе воспитание приобретает более многосторонний и планомерной 

характер в условиях родовой общины.  

Позднее основной социальной ячейкой становится семья. Эти процессы 

изменили задачи воспитания, которое превращается из всеобщего, равного, 

контролируемого общиной в сословно-семейное. 

В истории народной педагогики можно выделить особые этапы, 

связанные с формированием этнокультурных общностей, а также с 
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изменениями в распределении воспитательных функций. В рамках рода и 

племени семья являлась средоточием народной педагогики — идей, традиций, 

опыта. 

Появляются специально назначенные лица, владевшие опытом 

организованного воспитания: старейшины, священнослужители.  

В родовых общинах начали формироваться группы людей, 

занимавшихся специализированными видами труда.  

Коллективная традиция воспитания на исходе первобытнообщинного 

периода привела к появлению своеобразных домов молодежи для детей и 

подростков.  

Возникновение воспитания как особого вида общественной 

деятельности 

Воспитание возникло вместе с появлением человеческого общества и 

существует на протяжении всей его истории, с самого начала выполняя общую 

функцию передачи от поколения к поколению социального опыта. Зарождение 

зачатков воспитания в племенах гоминид хабилисов (Человек умеющий) 

некоторые ученые (Г.Б. Корнетов, А.В. Духавнева, Л.Д. Столяренко) относят 

к периоду 2,5–1,5 млн лет назад. Развитие охоты приводило к тому, что 

хабилисы накапливали и передавали следующим поколениям информацию о 

рельефе местности, повадках животных, способах их выслеживания и охоты 

на них, о внутригрупповом взаимодействии, создании и использовании орудий 

охоты. Подобная деятельность в некоторых чертах схожа с воспитанием. 

Вместе с тем весьма трудно с определенностью назвать время появления 

собственно воспитания как специальной социальной функции, однако с 

известной долей вероятности можно предположить, что этот процесс 

проходил в три этапа. 

На первом этапе (от 1,5 млн. до 45 тыс. лет назад) появляется новая ветвь 

в эволюции человека – архантропы, которые обладали зачатками речи, 

мышления, жили в коллективных сообществах, их мозг по размеру и структуре 

был близок к человеческому. В общинах архантропов использовались более 

сложные по технике обработки и назначению орудия труда, производство 

которых требовало специальных путей передачи опыта, отличающихся от 

инстинктивного подражания взрослым. Наряду с этим развивалась охота на 

крупных животных, что обусловило необходимость специального обучения 

молодых юношей охотничьим умениям. Становлению воспитания как 

социальной функции способствовали овладение огнем, появление зачатков 

речи и связанное с этим развитие определенных участков мозга. 

К этому же периоду относится появление палеоантропов – самых 

близких известных предков Человека разумного. Около 250 тыс. лет назад в 

сообществах палеоантропов дифференцируется и усложняется процесс охоты: 

племя начинает охотиться на определенный вид животных. Предок человека 

переходит к подлинному труду и его разделению по половому признаку, 

вследствие чего появляется дифференциация в содержании подготовки 

мальчиков и девочек. Археологические данные убедительно свидетельствуют 
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о том, что воспитание у палеоантропов осуществлялось в процессе бытового 

общения, трудовой и охотничьей деятельности, религиозно окрашенных 

ритуалов. При этом ритуалы выступают в качестве образцов поведения и 

способов действия в ситуациях, связанных с охотой, и несут ярко выраженную 

эмоциональную окраску. 

В период приблизительно 100 тыс. лет назад в Евразии начался процесс 

оледенения, что значительно ускорило эволюцию социальных отношений и 

хозяйственной деятельности. В результате появляется новая ступень в 

развитии человечества – Человек разумный. Таким образом, к периоду 45–40 

тыс. лет назад воспитание окончательно выделяется как специализированная 

социальная функция, чему способствует постоянное усложнение и накопление 

социального опыта, требующего специальных форм и методов его передачи. 

На втором этапе (40–10 тыс. лет назад) в ранних, а затем в поздних 

первобытных общинах зарождаются специальные приемы и формы 

воспитания, реализующиеся в ритуалах и обрядах. Образ жизни человеческой 

общины в этот период характеризуется переходом от присваивающих форм 

хозяйства к производящему труду, формируется родовая община с 

социальным равенством всех ее членов. В ранней родовой общине, жившей по 

преимуществу охотой и рыбной ловлей, воспитанием занимается практически 

все взрослое поколение. Молодежь органично вливается в процесс 

жизнедеятельности общины, в ходе которого и осваиваются необходимые 

знания и умения. 

Магические ритуалы, в которые включались подростки 10–13 лет, стали 

одной из первых организованных форм воспитания, поскольку они 

способствовали физическому развитию подрастающего поколения и 

обучению его элементарным навыкам (подражание повадкам животного, 

имитация последовательности движений охотника или рыболова и т. п.). 

Среди первых средств воспитания можно назвать игрушки-тотемы, орудия 

труда и охоты, изготовленные специально для детей. Опыт трудового и 

социального поведения подростки получали в играх, ритуальных танцах, в 

качестве мощного регулятора поведения использовались запреты – табу и 

словесные приемы – одобрение или неодобрение. 

На третьем этапе (от 10 до 8 тыс. лет назад) в результате дальнейшего 

усложнения хозяйственной и, как следствие, социальной жизни общины 

появилась семья. Родовая община стала постепенно делиться на семейные 

ячейки, утрачивать коллективный контроль за воспитанием подрастающего 

поколения, который теперь осуществляла семья. В семье воспитание 

дифференцировалось по половому признаку: девочек воспитывали матери и 

другие женщины рода, мальчиков – мужчины. Важным этапом в развитии 

воспитания как особого вида социальной деятельности стало появление 

обряда инициации, символизирующего переход юношей и девушек в разряд 

социально зрелых полноправных членов общины. 

Инициация предполагала целый комплекс испытаний, их успешное 

прохождение было жизненно важным условием дальнейшего существования 
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молодого человека, поэтому подготовка к своеобразному экзамену на зрелость 

была тщательной и довольно продолжительной (в некоторых общинах 

заканчивалась в 15–20 лет). При всем разнообразии обрядов, входивших в 

инициацию, в их содержание обычно включались испытания на знания и 

умения ведения хозяйственной деятельности, мужество и физическую 

подготовленность – у юношей, навыки ведения домашнего хозяйства – у 

девушек. Для успешного прохождения инициации требовалась длительная 

подготовка, включающая изучение мифов, песен, легенд, навыков охоты и 

рыбалки, умений трудовой деятельности, выработку смелости, ловкости, воли 

и т. д. В специальных «домах молодежи» юноши упражнялись в этих видах 

деятельности под руководством наиболее опытных и уважаемых членов 

общины, что привело к выделению группы лиц, которые стали, помимо 

прочего, выполнять и задачи воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, к IV–V тысячелетиям до н. э. возникают предпосылки к 

образованию школьных форм обучения. Появление школы как социального 

института относится к эпохе Древних цивилизаций Ближнего и Дальнего 

Востока. Отделение умственного труда от физического приводит к появлению 

новой профессии – наставник, учитель. 
 


