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Аннотация. Введение. Представление о концептуальном плюрализме, 
составляющем смысловое содержание науки об образовании, получило ре-
зонансный дискурс в российской и зарубежной философии образования. Об-
зорная статья имеет целями исследование и осмысление ключевых теорий, 
концептуальных положений и образовательных парадигм в рамках социаль-
но-философской диалектики эволюционных процессов образования. Методо-
логия обзорного материала задается рамками рассмотренных научных статей 
в журнале «Философия образования» в период 2011–2015 гг. на основе ис-
пользования аналитических методов интерпретации авторских дискурсов. 
Обсуждение. Изучение исследовательских программ развития философии 
образования позволило выделить корпус концептуальных предпосылок, яв-
ляющихся базисными для создания теории и практики развития философии 
образования. Осуществлена оценка границ применимости представленных 
концептов, обозначены проблемы и противоречия, связанные с их учетом 
в образовательной практике. Необходимость исследования концептуально-
го плюрализма в образовании продиктована поиском векторов направленно-
сти развития человеческого общества и роли образования в этом прогрессе. 
Заключение. На основе анализа исследовательского материала показано, что 
при содержательных различиях в разработанных методологических подхо-
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дах философии образования существует относительно стабильный корпус 
ключевых концептов (субъектность образования; интеграция науки, обра-
зования и производства; плюрализм мнений; различные алгоритмы оценки 
государственных реформ; рациональность, критичность и др.). Этот корпус 
отражает примат онтологических, эпистемологических, аксиологических 
и праксиологических (инструментальных) образовательных альтернатив. 
Их эвристический потенциал значим для понимания фундаментальных ос-
нований современного образования, а также применим как методический 
инструмент конструирования образовательных программ стратегического 
и тактического назначения.

Ключевые слова: концептуальный плюрализм, философия образования, 
разделы журнала «Философия образования», аналитический фрейм, онтоло-
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Abstract. Introduction. The idea of conceptual pluralism, which constitutes the 
semantic content of the science of Education, has received a resonant discourse in 
the Russian and foreign philosophy of Education. The review article aims to study 
and comprehend key theories, conceptual positions and educational paradigms 
within the framework of the socio-philosophical dialectic of the evolutionary pro-
cesses of Education. The methodology of the review material is set by the frame-
work of the studied scientific articles in the “Philosophy of Education” journal in 
the period 2011–2015 and is based on the use of analytical methods of interpre-
tation of author’s discourses. Discussion. The study of research programs for the 
development of the philosophy of Education allowed us to identify a body of con-
ceptual prerequisites that are the basis for the creation of the theory and practice 
of the development of the philosophy of Education. The assessment of the limits 
of applicability of the presented concepts is carried out, the problems and contra-
dictions associated with their consideration in educational practice are identified. 
The need to study conceptual pluralism in education is dictated by the search for 
vectors of the direction of human society development and the role of Education in 
this progress. Conclusion. Based on the analysis of the research material, it is shown 
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that with substantial differences in the developed methodological approaches to 
the philosophy of Education, there is a relatively stable corpus of key concepts (sub-
jectivity of Education; integration of science, education and production; pluralism 
of opinions; various algorithms for evaluating state reforms; rationality, criticality, 
etc.). This corpus reflects the primacy of ontological, epistemological, axiological 
and praxiological (instrumental) educational alternatives. Their heuristic potential 
is significant for understanding the fundamental foundations of modern education, 
and is also applicable as a methodological tool for designing educational programs 
for strategic and tactical purposes.

Keywords: conceptual pluralism, philosophy of Education, sections of the 
journal “Philosophy of Education”, analytical frame, ontology of Education, episte-
mology of Education, axiology of Education, praxiology of Education
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Введение. Необходимость концептуальной разработки проблем фило-
софии образования обусловлена кардинальными изменениями в эконо-
мической, культурной, политической жизни российского общества. Обра-
зование является фундаментом новых социальных отношений и мощным 
фактором становления творческого индивида, способного к жизни в по-
ликультурном обществе. Дискурс в российской и зарубежной философии 
образования 2011–2015 гг. указывает на то, что идут кардинальные из-
менения в социальной философии, которые позволяют осуществить си-
стемный анализ самой философии образования, существенно обновив ее 
новым мировоззрением.

Принимая во внимание кризисное состояние образования, в то же вре-
мя необходимо решать такие вопросы, как разрыв между содержанием 
образования и реальными образовательными потребностями общества; 
отсутствие целостной концепции образования, включающей экологиче-
скую, информационную и этическую составляющие; расхождение между 
традиционным (в его сущностных и организационных формах) и нетради-
ционным образованием (в его рыночной направленности социально-эко-
номических целевых установок и организацией новых образовательных 
институций).

С целью исследования и осмысления современных концепций фило-
софии образования акценты в обзорной статье поставлены на проблемах 
реализации исходных методологических функций социальной философии 
и философии образования (образовательной онтологии, гносеологии, эпи-
стемологии, аксиологии, праксиологии, логике, этике и эстетике), значение 
которых особенно отчетливо проявляется в нарождающемся информа-
ционном бытии и глобализирующихся общественно-образовательных 
процессах.
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Методология. Философская рефлексия современных теорий разви-
тия образования в журнале «Философия образования» в период 2011–
2015 гг. включает в себя многофакторный анализ и целостное видение 
ключевых проблем образования. Осуществлена дифференциация и си-
стематизация публикаций по следующим основным разделам журнала: 
«Методологические основы философии образования», «Философия раз-
вития общества и образования», «Философия образования в восточной 
и западной теории познания», «Ценности и цели российского образова-
ния», «Проблемы человека в философии образования», «Философия вос-
питания и вопросы формирования духовности», «Конкретные методики 
и инновации в практике образования», «Здоровьесберегающие техноло-
гии в образовании», «История философии образования» и «Прогнозиро-
вание в образовании»1.

Методологическим параметром для анализа концептуального плюра-
лизма в теории и практике развития науки об образовании стали субъек-
тивизм в оценке проблем общественных вызовов, глобальных тенденций 
и зарождения новых образовательных ценностей, а также авторские ва-
рианты систематизации онтологических, эпистемологических, аксиоло-
гических и праксиологических фундаментальных начал в интерпретации 
дискурсов многих специалистов, философов и педагогов разного профиля.

Философско-методологическая рефлексия образовательного простран-
ства в журнале осуществлялась профессионалами широкого гуманитарного 
и естественно-научного профиля, задействованными на разных уровнях 
образовательного процесса: докторами наук, кандидатами наук и науч-
ными сотрудниками, директорами и руководителями образовательных 
учреждений, учителями школ, преподавателями СПО и высших учебных 
заведений, воспитателями, аспирантами и т. д. Речь идет о связанных с об-
разованием представителях разных областей знания и практики: работ-
ники дошкольных учреждений, представители художественно-творческой 
интеллигенции, философы, политологи, социологи, экономисты, юристы, 
общественные деятели, архитекторы, художники и другие специалисты. 
Географический обзор научной активности представлен практически всеми 
регионами Российской Федерации. Зарубежные специалисты представляют 
такие страны, как Австрия, Бразилия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Италия, Индия, Иран, Испания, КНР, Канада, Казахстан, Литва, Мек-
сика, Польша, США, Украина, Узбекистан, Финляндия, Чешская республика, 
ЮАР, Япония. За пять лет работы журнала опубликовано 1 042 научных 
статьи.

1 Подобный методологический фокус исследования апробирован в обзорных статьях  
(см.: [1; 2]).



140

Философия образования. 2022. Т. 22, № 3
Philosophy of Education, 2022, vol. 22, no. 3

Обсуждение. В разделе «Методологические основы философии образо-
вания» на третьем пятилетнем этапе научно-издательской деятельности 
журнала был продуктивно использован широкий методологический и ми-
ровоззренческий арсенал науки об образовании. Философская методология 
рассматривается как всеобщий метод познания и как всеобщая научная 
теория. В социально-философских исследованиях периода 2011–2015 гг. 
наиболее эффективными можно считать диалектическую и системную 
методологии. В их основу положены принцип развития, принцип целост-
ности и принцип циклов преобразования природно-социальных систем 
и процессов и др.

В философии образования методологический аппарат ориентируется 
на классические подходы к углубленному познанию исследовательского 
поля: с позиции синкретизма и глобально-миросистемного понимания; 
рассмотрения проблем с внешних и внутренних точек зрения. Соответ-
ственно, в ряде статей обосновано обособление философии образования 
как отрасли современной социальной философии на несколько основных 
разделов. Это прежде всего методология философии образования и такие 
разделы философии образования, как онтология (бытийные основания об-
разования в системах «педагог – обучающиеся в общесоциальной системе 
отношений»); гносеология (теория познания в образовании); эпистемоло-
гия (комплекс важнейших педагогических знаний в истории и современ-
ности); праксиология (общая практика образования как воспитания и об-
учения, право и политика в образовании); аксиология (методологический 
регулятор философии образования, характеризующий и классифицирую-
щий ценности, важные для образовательной деятельности).

Потенциал педагогических и философско-образовательных знаний 
необходим для выработки целей самообразования; для освоения теоре-
тической базы образовательной деятельности и основных принципов 
целостного философского видения развития отечественной системы об-
разования; для раскрытия фундаментальной роли образования как особой 
сферы человеческой практики, которая должна соответствовать тенден-
циям преобразования и развития российского общества2.

Концептуально и методологически теория и практика образования 
представляют собой неоднородные явления. В рассматриваемый период 
складываются различные точки зрения на принципы, способы и формы 
современного образовательного процесса; изучается экосистема обра-
зования в инструментальном формате; эпистемологическая стратегия 

2 Анализ концептуального плюрализма теории и практики развития образования основан 
на методологической основе, разработанной научными сотрудниками Научно-исследо-
вательского института «Философия образования» ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический университет» в период 2011–2015 гг. (см.: [3–7]).
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развития; проблемы интеграции в международное образовательное про-
странство; подходы к формированию новой образовательной аксиосисте-
мы и концептуализации главных событий 2011–2015 гг. Это прежде всего 
анализ нового Федерального закона (ФЗ) Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Анализ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) и новое 
понимание социально-образовательных процессов потребовали предвари-
тельной рефлексии результатов Болонского процесса в развитии нацио-
нальной системы образования, а также осмысления сущности российского 
образовательного пространства и перспектив его развития в контексте 
постиндустриальных трансформаций. Тенденции правового регулирова-
ния российского образования в аспекте концептуального анализа нового 
закона «Об образовании в Российской Федерации» вызвали множество со-
циально-философских, политических и юридических дискуссий, которые 
осуществлялись в результате проведения цикла научно-методологиче-
ских вебинаров с публикацией результатов на страницах журнала с общим 
исследовательским вектором «Прогнозирование в образовании»3.

В многочисленных публикациях, содержащих размышления о рефор-
ме российского образования (см., напр.: [9–14]), фиксируется понимание 
нового этапа развития образования в контексте вызовов, которые стоят 
перед государством, обществом и образованием. Философы разных науч-
ных школ сходятся в том, что прогнозирование – это универсальный ме-
ханизм, имманентно включающий в себя перспективный анализ событий, 
предвидение и целеполагание того, что предполагалось заложить в ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. Философская позиция 
акцентирует внимание на том, что предвидение – это проективный акт 
ожиданий и предположений, где субъект является креативным и активным 
наблюдателем, а целеполагание – результат его деятельности и форма 
творческого прогнозирования. Поэтому, рассматривая вопросы активного 
прогнозирования, имеет смысл рассуждать не о прогнозировании вообще, 
а о наиболее праксиологичном, стратегическом целеполагании в сфере про-
блем современного образования. Но, чтобы главная цель действительно 
стала мотивом для деятельностного совершенства, она должна быть приня-
та как на общесоциальном, так и на индивидуальном уровнях [15–18]. Соот-
ветственно, встают актуальные проблемы взаимодействия общественного 
и индивидуального сознания в их коррелятивном образовательном пути 
совершенствования. Проведенные исследования на предмет возможного 

3 Научно-методологические вебинары проводились на базе Научно-исследовательского 
института «Философия образования» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педа-
гогический университет» под руководством проф. Н. В. Наливайко (Новосибирск) и Ин-
ститута стратегии развития образования РАО под руководством проф. Я. С. Турбовского 
(Москва) (см., напр.: [8]).



142

Философия образования. 2022. Т. 22, № 3
Philosophy of Education, 2022, vol. 22, no. 3

совпадения или пересечения целей общества и индивида акцентируют вни-
мание на ответственности субъекта действий за формирование социаль-
ного прогноза на основе ключевых образовательных целей.

В научных статьях многих авторов отмечаются модернизацион-
ные возможности и адаптационный потенциал инновационного образо-
вания, которые реализуются в условиях новых способов и форм образо-
вательного взаимодействия. Коммуникативные стратегии продвижения 
инновационных процессов в образовании исследуют С. Б. Игнатов [19], 
Н. Н. Власюк, Б. О. Майер [20], И. А. Жерносенко [21], О. В. Цигулёва [22], 
С. И. Черных, Н. В. Наливайко [23], И. И. Барахович [24], С. Н. Дмитриева [25], 
М. А. Абрамова [26] и др. Мнения авторов сосредоточены на проблеме соз-
дания такой интегральной системы обучения, при которой произойдет 
расширение фундаментальной гуманитарной, естественно-научной и тех-
нологической составляющих, повысится уровень качества образования. 
Ряд инновационных идей связан с раскрытием возможностей их осущест-
вления в современном образовательном пространстве (см., напр.: [27–30]).

Инструментальный формат образовательного взаимодействия пред-
лагается в целом внедрять на основе прогрессивных блоков зарубежного 
опыта образовательной деятельности. В то же время обсуждаются проти-
воречия в технологической воспроизводимости и ценностных ориента-
циях в развивающихся процессах информатизации глобализирующегося 
мира. Основной тезис мнения авторов состоит в том, чтобы не отвергать 
то положительное и наиболее ценное, что содержится в традиционном об-
разовании, сформировавшемся в течение столетий; адаптировать лучшие 
инокультурные образцы обучения; разносторонне рефлексировать над 
развитием образования в новых социальных реалиях, в том числе способом 
улучшения (обновления) уже сложившихся педагогических технологий 
[31–35].

Эпистемологическая стратегия развития образовательного взаи-
модействия складывается в комплексных практиках, где классическое 
отношение к знанию как истине дополняется (а зачастую замещается) 
другими ценностями (непротиворечивостью, полнотой, интерпретиру-
емостью, реализуемостью и др.). Ряд авторов журнала «Философия об-
разования» указывает на то, что типология знания становится все более 
разновекторной и дифференцированной, основывается на более частных 
его разновидностях [36; 37]. Все более актуализируется информационно-со-
держательная основа образовательного процесса, порождая когнитивную 
сложность и дифференцированность сознания индивида. Подходы, в кото-
рых сложность образовательной эпистемологии фиксируется с позиции гу-
манитарных проблем [38–40], социокультурных трансформаций [41–43], 
технико-технологических решений и новых парадигм мыслительного 
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анализа [44–47], в целом формируют концептуальную модель философии 
образования как особого эпистемологического (познавательного) проекта.

Перспективы решения государственных проблем в сфере образова-
ния и воспитания на страницах журнала исследуются в рамках интегра-
ции российского научно-педагогического сообщества в международное 
образовательное пространство. На основе образовательных стандартов 
разносторонне анализируются «стратегии встраивания» и «процессы соци-
ального расслоения», в том числе среди молодежи. Специалисты отмечают, 
что вопросы безопасности российского образования возникли на осно-
ве шатких идеологических конструкций, в которых отсутствует высшая 
ценность – всесторонне развитый человек (см., напр.: [48–50]). Это стало 
очередным этапом (после 1990-х гг.) испытания базовых национальных 
ценностей [51–53]. Геополитические аспекты образовательной интегра-
ции, обусловленные законами нелинейности, свободы волеизъявления, 
самодетерминации и синергии, также становятся составной частью науки 
об образовании [54–57].

Образовательно-просветительские мероприятия, преследующие цель 
формирования аксиосистемы образования нового формата, посвящены 
изучению феномена инверсии традиционных педагогических парадигм 
и миссии русского гуманитарного знания в преодолении односторонности 
как «человека рационального», так и «раба божьего». Проводимые редакци-
ей журнала научные форумы и опубликованные авторские статьи демон-
стрируют заинтересованность педагогов и обучающихся в разносторонне 
развитом историческом типе индивида – «человеке человечном» [58; 59]. 
Многочисленные статьи посвящены разработке аксиологических основ 
развития образования. В них отражена удивительная многоликость и па-
радоксальность ценностного мира. В то же время отмечается объективная 
значимость феноменологически выраженной аксиосистемы.

Аксиосистема как неотъемлемая часть социального бытия представ-
лена ценностным сознанием общества. Она имманентно вбирает в себя 
сущность российского образования как важнейшего социокультурного 
и аксиологического феномена. Этот феномен основан на исторически раз-
вивающейся программе социального наследования и описывается катего-
риями «смысложизненные ценности», «образование как ценность», «куль-
турная модель человека», которые отражают систему многих конкретных 
ценностей общества [60]. Современная аксиосистема представлена социо-
культурным и ценностным состоянием общественного сознания, которые 
подвергаются интериоризации из разных сред (семьи, образовательных 
учреждений, сферы культуры и множества индивидуальных творческих 
процессов). Аксиосистема в отечественном образовании выражает соот-
ношение всеобщих, общих и особенных характеристик ценностных усто-
ев бытия человека и общества с сохранением национально-культурной 
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идентичности обучающегося, с закономерным развитием его сознания 
и творческих способностей в образовательном процессе, а также с раз-
витием плодотворных коммуникативных способностей в современном 
поликультурном мире [61–64].

Постановка в онтологии и гносеологии образования проблем качества 
образования вполне современна и актуальна. Это звучит как новый импера-
тив инновационного образования, который становится все более ценност-
но ориентированным феноменом. В публикациях на эту тему обсуждаются 
трудные задачи онтологического содержания качества образования, кото-
рое обладает способностью отражать степень соответствия реальных обра-
зовательных результатов нормативным требованиям и гармоничной соци-
альной реальности, что признается совокупностью его свойств в идеальном 
(совершенном) представлении об образовании [65; 66]. Большое разноо-
бразие институциональных аспектов образовательной деятельности пред-
ставлено в научных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Барнаула, Омска, Владивостока, где 
рассмотрены насущные проблемы регионального образования [67–69], ме-
тодологическая стратегия научных школ философии образования [70–77], 
социально-философские взгляды на системные факторы, определяющие 
устойчивость образовательной экосистемы [78] и ряд постмодернистских 
концепций образования [79–81].

Необходимость акцентирования тематики раздела «Философия разви-
тия общества и образования» обусловлена проблемами глобального миро-
понимания и ориентирами формирующегося глобального образования; 
необходимостью раскрытия региональных особенностей развития отече-
ственного образования; умением акцентировать внимание на методологи-
ческих основаниях изучения современной геополитики в контексте обра-
зовательных проблем; выбором исследовательских ориентиров и научной 
базы для анализа тенденций преобразования и возможных перспектив 
общества и образования. Концептуально этот раздел представлен большим 
разнообразием взглядов на формирование информационной культуры и на 
ситуацию неопределенности в обществе и образовании; анализом значи-
мости языкового образовательного пространства для решения социальных 
проблем; вариантами социокультурных моделей образования в глобальной 
миросистеме, а также спектром частных образовательных концепций.

Концепты информационной культуры транслируют представления 
о новых моделях межличностного взаимодействия [82; 83], об исследо-
вании социальной феноменологии цифровой эпохи [84–86], о возможно-
стях образования в рамках тотальной информатизации общества [87–91] 
и о новой нарождающейся эмпирической вовлеченности – «виртуальной 
реальности» [92–94]. По мнению авторов, за счет того, что визуальная или 
аудиальная информация подается синхронно с тем, что происходит в ре-
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альности, имеет место феномен все более полного погружения сознания 
индивида в информационно-ситуативную реальность при активизизации 
ее восприятия. Эффект виртуальной реальности создает импульс к раз-
витию пространственного восприятия и мышления, позволяет повышать 
уровень познания, воспринимать изучаемый предмет полнее и глубже. 
Однако при этом возникает ряд сложных интеллектуальных и образова-
тельных проблем, которых до этого не было в обществе.

Например, в ракурсе обсуждения формирования информационной 
культуры в обществе и образовании обнаруживается действие принципа 
неопределенности, возникающего в обстоятельствах неясности обществен-
ных политических приоритетов, образовательных целей, смысложизнен-
ных ценностей, общественной идеологии и др. Ситуация неопределенно-
сти в обществе и образовании [95–97] обнаруживает нарушение одного 
из фундаментальных принципов, на которых основывается классическая 
логика. Ее основное положение гласит, что одна и та же информация не 
может быть одновременно ложной и истинной. Применительно к прак-
тике образовательной деятельности, особенно в аспекте традиционного 
педагогического мышления, подобная ситуация расшатывает его онто-
логическую структуру, порождая неопределенность эпистемологическую 
(отсутствие знаний о системе, которая находится в состоянии постоянной 
изменчивости); параметрическую (указывает на возможности и границы 
человеческого познания или на отсутствие знаний о реальном значении 
параметров системы); случайную (определяется в соответствии с вероят-
ностными законами в частностях) и неоднозначную (возникающую при 
наличии неточностей в терминах и определениях, когда нет возможности 
качественно и количественно описать связи и параметры). В целом весь 
спектр частных неопределенностей порождает общую неопределенность 
образовательных взаимодействий, изменяя свойства, качества, ценностные 
ориентиры и другие характеристики образовательной подсистемы в очень 
динамичном социуме.

Многочисленные проблемы языкового образования в российском об-
ществе порождены новыми факторами формирования поликультурного 
общества и резким усилением миграционных процессов [98; 99]. Язык и об-
щение в образовательной среде имеют различные планы существования: 
формирование статуса общегосударственного языка, языков международ-
ного общения, языков коренных народов и мигрантов в поликультурном 
обществе [100; 101]. Авторы журнала И. Л. Артемьева, М. А. Болгов [102], 
А. А. Антипов [103], Л. П. Загорулько [104] указывают на необходимость воз-
вращения абсолютного статуса гуманитарного образования, утверждения 
ценности русского языка и его литературного наследия, а также социаль-
ной адаптации к преподаванию иностранных языков.
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Российские социально-образовательные отношения в аспекте проблем 
формирования современного гражданского общества обсуждаются в раз-
личных проектах. С одной стороны, это разработка философских концептов 
модернизационных процессов в российском социуме, а с другой – философ-
ские концепты образовательной деятельности в гражданском обществе, 
смысл и назначение которого активно критикуются контексте «мирного/
конфликтного существования-сосуществования», «социального инфанти-
лизма, затрудняющего самоутверждение государства в миросистеме», «фе-
номенологической асимметрии в построении межкультурного диалога», 
феномене «закрытого общества»; культурно-идеологических ценностей 
молодежи и формирования их правового сознания [105–115]. Философские 
концепты образовательной деятельности в соотношении с общественными 
проблемами связаны с рассмотрением вопросов интеграции науки и об-
разования, образовательно-аксиологических императивов современного 
общества, индикаторов качества образования и системы образования как 
фактора обеспечения национальной безопасности [116–123].

Варианты социокультурных моделей образования в глобальной миро-
системе обсуждаются в разных аспектах, например: программные прин-
ципы глобализма, антиглобализма и альтерглобализма [124–131]; модели 
устойчивого развития общества [132; 133]; образовательные стратегии 
экологической безопасности [134; 135]; и проблемы глобализационного 
давления на образовательные системы разных стран [136–142]. Разноо-
бразие частных образовательных концепций опирается на разные иде-
ологические, теоретико-методологические и праксиологические прин-
ципы: традиционализма, приоритета национальных образовательных 
систем, социального плюрализма, поликультурности, социального эго-
центризма, крайней нетерпимости или, напротив, избыточной толерант-
ности в социально-педагогических отношениях. Анализируются поли-
культурность в образовании; специфика национальных образовательных 
культур; проектные инновационные технологии в обучении; концепты 
элитарно-массового и народного образования; парциализм и холизм в об-
разовании; принципы информационного обучения; политические аспекты 
институциональных практик межгосударственного транснационального 
обучения [143–150] и др.

Взаимодействие российской философско-образовательной теории 
с восточным и западным опытом развития образования представле-
ны в разделе «Философия образования в восточной и западной теории по-
знания». В нем освещается специфика цивилизационных путей развития 
образования в разных культурах, предельно широко объединенных в за-
падную и восточную традиции. Вместе с тем отмечается особая специфи-
ка российской образовательной культуры, которая несет в себе черты 
отмеченных выше культур, но при этом имеет собственный онтологиче-
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ский, гносеологический и аксиологический фундамент. Целостное видение 
основ современного образования в творческом взаимодействии россий-
ских, восточных и западных научных теорий осмысливается в мировоз-
зренческом [151–155], аксиологическом [156–159], эпистемологическом 
[160; 161] измерениях.

Теория познания в западной образовательной традиции концептуаль-
но обсуждает тематику возможностей мультикультурного образования 
[162–164]; проблемы глобализирующегося мира и академической свободы 
[165–167]. Позиционирование философии образования в восточной теории 
и практике образования сосредоточено на отражении достоверного знания 
[168; 169]; на взаимосвязи социальной философии, философии образова-
ния и педагогических традиций [170; 171]; на трудностях и перспективах 
развития восточного образования в условиях глобализации [172–174]. 
Обсуждается пограничная роль российского образования в контексте вза-
имодействия западной и восточной традиции, передачи социокультурных 
ценностей, что обусловливает специфику аксиосферы отечественного об-
разования.

Раздел «Ценности и цели российского образования» освещает многооб-
разие приоритетов и парадигм в формировании сущностных основ учения 
о ценностях. Знаковым событием в разработке аксиологии образования 
стало проведение 25 декабря 2014 г. научно-методологического вебинара 
«О целях и целеполагании в образовании». Основной дискурс о целепола-
гании в образовании был посвящен практике построения и реализации 
целеполагания в рамках законотворчества и правового обеспечения раз-
вития образования. По мнению участника вебинара Е. В. Ткаченко, целе-
полагание мыслится как предвосхищение результата или та целенаправ-
ленная деятельность, которая должна быть осуществлена в рамках соот-
ношения свободы и необходимости4. Отправными точками в измерении 
ценностных ориентиров российского образования в условиях глобализа-
ции стали статьи Н. В. Наливайко [175], О. Т. Лойко [176], С. М. Коба [177], 
А. А. Грякалова [178] и др. В целом дискурсивный контекст публикаций 
связан с поиском ответов на ключевой вопрос: на какой методологической 
основе в условиях плюрализма философских школ и концепций формиру-
ется реальная возможность создания такого варианта социальной фило-
софии, который мог бы претендовать на перспективный концептуальный 
анализ в образовании феноменов справедливости и неравноправия, добра 
и зла, перспективных и тупиковых образовательных проектов и в целом 
определить интегративный подход к главным ценностям образования?

4 Стенограмма вебинара «О целях и целеполагании в образовании» // Философия образо-
вания. 2015. № 1 (58). С. 207–231.
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В этой связи отмечается необходимость создания аксиосферы совре-
менного антропосоциального бытия на базе фундаментальных отношений 
бытия и сознания, мира и человека, общества и образования, творческой 
активности сознания и человека как гуманного творца и созидателя в обще-
стве. Теоретиками разрабатывается понятие «образовательная сфера», 
отражающее основную социальную структуру современного общества, 
куда неотъемлемо входит образование не только как особый социальный 
институт, но и как атрибутивная фундаментальная социальная структура 
или сфера. Также активно ставятся вопросы понимания ценностей гло-
бализирующегося мира, определения специфики их проявления в раз-
ных странах. Констатируется, что аксиосфера образования в ее теорети-
ко-методологическом ключе: 1) отражает глобальную аксиологию XXI в.; 
2) имманентно вбирает в себя сущность российского образования как 
социокультурного феномена; 3) опирается на российскую специфику ак-
сиологии XXI в.; 4) показывает, каким образом аксиосистема российского 
образования адаптируется к аксиологическим процессам глобализирую-
щегося общества в новых условиях и выражает соотношение всеобщих, 
общих и особенных характеристик ценностных устоев бытия человека 
и общества с сохранением национально-культурной идентичности в со-
временном поликультурном мире.

Научная дискуссия относительно сохранения ценностей традиционно-
го российского культурного наследия в профессиональном образовании 
(просвещение, цельность знания и разума, профессия как государственная 
потребность, устремленность человечества в светлое будущее, личное 
и общественное здоровье, воспитание высоких нравственных качеств, 
любовь к Родине, гражданственность и патриотизм; приоритет фунда-
ментальных образовательных ценностей, всеобщность, общедоступность, 
свободное развитие человека, фундаментальность педагогических отно-
шений в системе «учитель – ученики», отраслевая специализация и др.). 
Перечисленные аспекты дискуссионных вопросов в опубликованных ста-
тьях позволяют на этой основе интегрировать новое понимание границ 
ценностного содержания образования в фундаментальной социальной 
образовательной сфере, где перманентно подготавливаются к жизни новые 
поколения людей.

Ряд авторов акцентирует внимание на исторических корнях россий-
ского профессионального образования, основной чертой которого всегда 
была гуманистическая направленность и формирование индивида цель-
ного, являющегося также достойным гражданином и профессионалом 
[179–182]. Для ценностно-ориентированного прогнозирования в образо-
вании ключевое значение имеет аксиологическая категория «образование 
как ценность», то есть как ценность, способная определить теоретико-
методологический фундамент и всеобщую значимость образования. Это 
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аксиологическое знание, содержащее в себе отношение к происходящим 
переменам в обществе, требует разработки общего категориального ап-
парата, описывающего образовательное пространство с аксиологических 
позиций как на уровне общества, его образовательной сферы, института 
образования, так и на уровне отношений учителя и учеников, преподава-
теля и студентов. В совокупности это формирует социальные рычаги воз-
действия на всю аксиосистему общества.

На аксиологическом уровне поднимаются вопросы интеграции со-
циальных и когнитивных аспектов научной практики, обусловливающие 
базисные эпистемологические положения относительно целей научного 
исследования. В публикациях [183–185] генерируются ценностные характе-
ристики социальной информации: научной, эстетической, этической, иде-
ологической, социально-политической, экономической и др.; проводится 
анализ и интерпретация ценностных ориентаций студенческой молодежи 
[186–189]; разрабатываются значимые для молодежи вопросы: выработка 
личного отношения к миру; познание нового в мире, природе, человеке; 
социальная активность для достижения позитивных изменений в обще-
стве; целенаправленная профессиональная практическая деятельность.

Ретроспективный анализ авторских концепций представлен в раз-
деле «Проблемы человека в философии образования». Этот раздел можно 
считать ключевым в том смысле, что именно образование вырабатывает 
образ того человека, которого необходимо воспитать и обучить. Далее 
именно образование вкладывает этот образ в развивающихся индивидов, 
формирует их субъектность и практико-ориентированную деятельность. 
Здесь образование сливается с теоретическим и практическим человеко-
ведением. Соответственно, обнаруживаются онтологические доминан-
ты в человековедении, связанные с образованием; идет разработка образов 
человека современного и человека будущего; намечаются пути воплощения 
антропологических теоретических концептов в практику педагогической 
деятельности.

В статьях идет разностороннее обсуждение социокультурных усло-
вий для идентификации, социальной зрелости и самодидактики инди-
вида; рассматриваются условия раскрытия индивидуальной творческой 
одаренности. Ряд исследований посвящен рассмотрению образа педагога 
и проблем образования современного человека. Тема человека как от-
крытой, активной, саморазвивающейся системы исследуется в статьях 
Е. С. Калиниченко [190], А. В. Борзовой [191], П. В. Ушакова, Н. В. Кулипановой, 
Ю. И. Орлова, Е. В. Ушаковой [192; 193], В. А. Виниченко [194], 
А. А. Коковкиной [195], Е. А. Евстифеевой, Е. О. Подолько, Э. Ю. Майковой, 
С. И. Филиппченкова [196], А. А. Гордиенко [197], Л. В. Скомского [198], 
В. Н. Чудомех [199], Ю. Н. Белокопытова [200], Н. В. Комовой, В. В. Гусаренко, 
Д. А. Ноздрина [201]. Многообразие концепций «человека виртуально-
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го» и «человека технологического» в глобальном обществе представле-
но в работах С. И. Черных [202], И. Н. Киселёва [203], Н. Н. Романова [204], 
Т. А. Арташкиной [205].

Многообразие авторских взглядов прослеживается при обсуждении 
проблем гуманизма и человечности, гуманитарных подходов в образовании 
и использования педагогических ресурсов во взаимодействии образования 
с человеком: проблем самоидентификации [206–209], социализации и со-
циальной зрелости [210–213], профессионального самоопределения спе-
циалиста с учетом диалектики процессов обучения и воспитания, а также 
самодидактики [214–219].

Сущность творчества, одаренности и индивидуальности широко об-
суждалась на научно-методологическом вебинаре «Индивидуальный 
подход в образовании: мечта или реальность»5. Влияние роста инди-
видуалистических тенденций освещается в статьях Ю. И. Шапиро [220], 
Т. В. Гудковой, Н. С. Матвеевой, С. В. Гейбука [221], К. Г. Кречетникова [222], 
Р. Б. Дондоковой [223]. У исследователей вызывают интерес вопросы о при-
роде индивидуальности, о природных задатках, способностях и возможно-
стях их развития. Формирование субъектности индивида, его неповтори-
мой индивидности – величайшая ценность, так как развитие многообразия 
способностей и талантов каждого человека, их важности для достижения 
оптимальных процессов в обществе создают в целом необходимые условия 
для социального прогресса.

В статьях высказывается мнение о том, что понимание этих феноменов 
раскрывается через взаимосвязь природного и социального, телесного 
и душевно-духовного в человеке посредством диалектики его возраст-
ных изменений и обязательно во взаимосвязи с социальными факторами 
бытия. Образование как целенаправленное развитие человека в контек-
сте его профессионального становления переосмысливается по ходу об-
суждения вопросов самостоятельной институционализации, нарастания 
субъектности образования, повышения значимости геронтообразования, 
современного социально-инновационного характера взаимодействия педа-
гога и обучающегося [224–231]. В качестве отправной точки для выявления 
ценностного содержания и предназначения образования в судьбе человека 
теоретики выбирают эволюцию соотношения биологического и социаль-
ного. «Общественно-исторический опыт человечества стал накапливаться 
и закрепляться во внешней, социальной, экзотерической форме и биологи-
ческая наследственность перестала распространять свое прямое действие 
на достижения в сфере интеллектуального, социального и общественного 
развития» [232, с. 189]. Теоретиками разрабатываются и такие концепции 

5 Стенограмма вебинара «Индивидуальный подход в образовании: мечта или реаль-
ность» // Философия образования. 2015. № 3 (60). С. 192–217.
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современной философии образования, как антитрадиционализм в форми-
ровании человека. Они опираются на идеи исчерпанности традиционной 
педагогической парадигмы, утратившей свою ценность. Здесь выход из 
создавшегося образовательного кризиса видится на основе кардинальной 
реконструкции предельных оснований образования в культурном универ-
суме жизни – его идеалов, принципов, ценностей, конструктов, процессов 
и механизмов реализации в процессе обучения.

Другое понимание человека и идеала образованности раскрывает-
ся в концепциях, определяющих смысл и предназначение педагогического 
труда. Образ современного педагога в философии образования становится 
предметом специального исследования в контексте становления качеств 
интеллигента у будущего педагога [233–235]; развития его исследователь-
ской деятельности, формирования научного мировоззрения, высокого 
профессионализма [236–242]; осознания высокого социально-правового 
статуса преподавателя [243; 244].

Образ педагога-интеллигента как образ субъекта, обладающего соб-
ственной высококачественной профессиональной деятельностью, в про-
фессиональной реализации стимулируется прежде всего саморазвити-
ем в основных сферах социальной жизни: самоопределением при выборе 
индивидуальной траектории в получении образования; морально-нрав-
ственной самоидентификацией личности в быту, общественной жизни 
и профессиональной педагогической деятельности. Творческая природа 
педагогической деятельности подтверждается тем, что грамотно прини-
маемое решение соответствует всем правилам эвристики, способствует 
правильному целеполаганию педагога, налаживанию разностороннего 
творческого контакта с обучающимися, в результате чего происходит ак-
тивная передача опыта, знаний, навыков и умений от учителя к ученикам.

Одним из наиболее важных вопросов правового регулирования в рос-
сийском образовании является законодательное закрепление достойного 
социального статуса преподавателя. Правовому закреплению социального 
статуса российского педагога, по мнению А. В. Пугачёва, в большей степени 
мешают договорные отношения между работодателем и преподавателем 
на основе трудового законодательства, где совершенно не отражена социо-
культурная модель современного педагога, наделенного соответствующим 
правовым статусом. Поскольку деятельность преподавателя, безусловно, 
социально значима, то в определении его профессионально-правового 
статуса должна быть четко прописана эта высокая значимость для обще-
ства [245].

Раздел «Философия воспитания и вопросы формирования духовности» 
обобщает и связывает воедино исторические традиции и современные 
перспективы развития воспитания, освещает методологию и теорию духов-
ного становления и развития. В условиях перехода российского общества 
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к фазе активных социальных трансформаций закономерным образом при-
водит к осознанию того, что социокультурные смысложизненные ценно-
сти, воспитательные концепты подвергаются кардинальному переосмыс-
лению. Обновленная интерпретация происходящих процессов постулирует 
атомизацию человеческого бытия как закономерное явление в обществе 
потребления, дефицит надежных мотиваций, стирание фундаментальной 
идентичности молодого человека. Изменения, происходящие в России в те-
чение последних двух десятилетий, имеют рыночную направленность, ин-
дивидуально-групповой вектор потребления, что приводит к деформации 
духовно-нравственных качеств людей. Сфера образования в обществе мас-
сового потребления также деформируется. Важнейший блок «образование/
воспитание новых поколений» в значительной мере редуцируется, а иногда 
и атрофируется. Указанные трансформации делают проблемы воспитания 
особенно актуальными.

Концептуализации воспитания в обществе потребления посвящен на-
учно-методологический вебинар «Школа и современный подросток»6, 
обозначивший круг вопросов философии воспитания и формирования 
духовности в условиях сниженной ценности воспитательной функции 
образования на фоне идеологемы «образовательных услуг». В педагоги-
ческой сфере в воспитательной практике остро ощущается дефицит досу-
гово-развлекательных и информационно-просветительских форм работы 
с детьми. Результатом становится неразвитость разновозрастных общ-
ностей в школах, исчезает воспитательный эффект от общения старших 
и младших учеников; наблюдается мифологичность воспитательных целей, 
несформированность морально-нравственных качеств обучающихся, не-
определенность их жизненных ориентиров. Мировоззренческие основы 
современного воспитания обсуждают такие специалисты по философии 
образования, как Т. С. Косенко [246], Н. Н. Власюк [247], Н. В. Полищук [248], 
Т. А. Ромм [249], Д. Г. Нижегородов, Л. А. Серикова [250] и др.

Многие авторы [251–255] отмечают влияние американо-европейских 
культурных ориентиров на непрерывное появление новшеств и новинок, 
на стимулирование людей к их потреблению и, как следствие, иронию 
и презрение по отношению ко всему традиционному. Текущие процессы 
обусловлены постановкой нереалистичных, недостижимых целей вос-
питания, бюрократизацией управления воспитательным процессом, что 
стимулирует имитацию педагогами воспитательной деятельности.

Неразвитость социального партнерства образовательных институтов 
с другими социальными субъектами в решении задач воспитания обсужда-
ется в рамках проектирования гражданско-патриотического воспитания. 

6 Стенограмма вебинара «Школа и современный подросток» // Философия образования. 
2014. № 3 (54). С. 264–280.
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Для философского обоснования гражданского и патриотического вос-
питания как духовного нравственно-организующего начала жизни рус-
ского народа авторы П. Е. Таркин [256], Е. В. Горелова, Н. Е. Седова [257], 
С. И. Фоменко [258] используют такие методологические установки филосо-
фии воспитания, как воздействие «внешнего» через «внутреннее» и прин-
ципы этики образования. Высказывается мнение о том, что это перспек-
тивная основа образовательной стратегии во многом обусловлена этикой 
достоинства как фундамента мировоззренческих основ гуманизма. Обсуж-
дение построения новой духовно-воспитательной стратегии, по мнению 
М. В. Кусмарцева [259], Л. П. Загорулько [260], Е. В. Киселевой [261], включа-
ет гражданское достоинство, определяющее социальную зрелость индиви-
да. Эта стратегия опирается на национальные духовные традиции Востока 
и Запада, на достижения великой русской культуры, без чего невозможна 
мобилизация духовно-нравственных сил общества.

Исследователи образовательно-воспитательных аспектов в решении 
проблем девиантного поведения и морального сознания подростков, си-
рот, несовершеннолетних указывают на непрозрачность, неясность для 
общества результатов деятельности ряда образовательных институтов 
[262–267]. Предложены частные практики в системе воспитания и духов-
ного становления подрастающего поколения [268–279].

Раздел «Конкретные методики и инновации в практике образова-
ния» в журнале «Философия образования» с 2011 по 2015 гг. опирается 
на методологически когнитивный потенциал онтологии образования, 
эпистемологии образования, аксиологии образования, праксиологии об-
разования; содержит обсуждение инновационных процессов в образова-
нии; включает большое разнообразие статей, описывающих философские 
практики в области художественного творчества.

Концептуальные положения и когнитивное содержание онтологии 
образования обсуждались в работе философско-методологического семи-
нара «Инновационное развитие образования в современных условиях»7, 
и были включены в тематику вебинаров «Тенденции в педагогике», «Ме-
тодологические основы современного диссертационного исследования» 
и «Медицина и школа»8. Активные процессы модернизации российского 
образования потребовали обсуждения в среде педагогической обществен-
ности базовых философско-педагогических понятий (например, «диалог», 

7 О работе философско-методологического семинара «Инновационное развитие образо-
вания в современных условиях» // Философия образования. 2013. № 3 (48). С. 218–233.
8 Стенограмма вебинара «Тенденции в педагогике» // Философия образования. 2011. 
№ 1 (34). С. 197–214; Стенограмма вебинара «Методологические основы современного 
диссертационного исследования» // Философия образования. 2015. № 2 (59). С. 211–223; 
Стенограмма вебинара «Медицина и школа» // Философия образования. 2015. № 6 (63). 
С. 224–243.
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«дистанция в образовании» [280; 281]) и осмысления вопросов преем-
ственности образовательных программ среднего и высшего профессио-
нального образования, проблем непрерывного профессионального роста 
кадров, ценностного самоопределения специалистов на основе свободной 
образовательной траектории [282–284]. Рассмотрены варианты инсти-
туциональной образовательной самодидактики [285; 286]. В ряде статей 
обсуждены вопросы гуманизации технического, инженерного и военного 
образования; обоснована роль научного исследования в общественных 
науках в условиях быстрых социальных изменений, кризиса гуманизма 
и абсолютизации социальных крайностей, полной толерантности или не-
терпимости в отношении разнообразных общественных трансформаций 
[287–292].

Главные концептуальные позиции в области эпистемологических 
исследований конкретных проблем образования охватывают такой по-
нятийный ряд, как «система ключевых компетенций образовательного 
учреждения» [293–297], «система ключевых компетенций современного 
педагога» [298–301] и «система ключевых компетенций выпускника об-
разовательного учреждения» [302–307]. Эпистемологический подход в из-
меняющихся образовательных реалиях ориентирован на изучение зако-
номерностей познания человеком окружающего мира, общества, а также 
на самопознание. Аналитический фрейм ряда исследователей включает 
стандарты и принципы постнеклассической науки, специфические когни-
тивные процессы в нетрадиционных исторических и духовных практиках. 
В рамках постнеклассической парадигмы по-новому интерпретируются по-
нятия «учебная дисциплина (предмет)», «правила», «теоремы», «гипотезы», 
«доказательства», «знание», «компетенции», «информация», «отражение», 
«сознание», «познание», «рефлексия» и др.

Аксиологическая концептуализация образовательных проблем пред-
ставлена спектром субъективных ценностных подходов и конструктов. 
Рассматриваются вопросы профессиональной успешности и конкурен-
тоспособности человека в современном обществе [308–315] и правового 
обеспечения образовательной деятельности [316–319]. Аксиологический 
подход в разделе журнала «Конкретные методики и инновации в практике 
образования» ориентирован на анализ соотношения системы ценностей 
человека, общества и образования. Приоритетными признаются фунда-
ментальные социальные ценности, которые прививаются в процессе вос-
питания и обучения. В свою очередь они способствуют достижению других 
более конкретных ценностей (улучшение уровня жизни, обретение лучшей 
работы и высоких заработков, достижения статуса, влияния и положе-
ния в обществе). В совокупности это повышает конкурентоспособность 
индивида и общества в целом. С точки зрения аксиологии образования 
рассматривается комплекс взглядов, убеждений, идеалов, в которых со-
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вершенствующийся субъект (обучающийся) признается ценностью. Фор-
мирование мировоззрения, развитие профессиональной культуры, моти-
вационной сферы «работает» на формирование комплексного потенциала 
специалиста (культурного, человеческого, интеллектуального, социально-
го, профессионального и др.). Современный индивид демонстрирует соб-
ственную шкалу внешних актуальных ценностных установок, способных 
свободно эволюционировать и видоизменяться, поскольку они зависимы 
от смысложизненных установок его сознания. Это требует от деятелей об-
разования инструментального обеспечения в формировании таких качеств 
обучающихся, как достижение личной цели, пользы, социальной зрелости, 
самореализации и самоактуализации.

Инновационные процессы в образовании (междисциплинарность, при-
менение высоких технологий в учебном процессе, мониторинг качества 
образования и др.) создают новые проблемы для обсуждения, которые опи-
саны в статьях журнала. Это прежде всего обоснование места и роли науки 
и образования в современном мире в условиях глобального системного кри-
зиса. Смена стратегий существования цивилизации требует радикальных 
усовершенствований человеческого интеллекта, сложившегося еще в эпоху 
античности, когда тип интеллектуальности сосредоточил в себе установки 
на линеаризацию мышления, письма и речи; преобладание анализа над 
синтезом; вещественно-энергетическую парадигму в формировании кар-
тины мира; рассогласование смыслосодержательных и формально-анали-
тических приемов организации знаний [320]. Утверждается, что опережа-
ющее развитие информатизации обеспечит благоприятные перспективы 
для перехода человечества в новую эпоху с установкой на становление 
синтетической картины мира, в которой будут заложены динамика ин-
формационных систем, междисциплинарность и трансдисциплинарность, 
требующих объединения научно-исследовательской, учебной, проектной 
деятельности [321–325]. Отдельного внимания заслуживает исследова-
ние проблем систематизации гуманитарного знания (философии, права, 
социологии, политологии, культурологии и др.), освещающих комплекс 
мировоззренческих проблем [326–329].

Эстетический потенциал инновационного образования позволяет ак-
тивизировать мышление студентов и школьников, формировать успешный 
опыт самостоятельного освоения действительности путем практической 
работы в области художественного творчества [330–333]. Основанием, 
оправдывающим визуальное познание мира, является его образователь-
но-развивающая составляющая, способствующая интеллектуально-эмо-
циональной состоятельности индивида, а приближение обучающихся 
к искусству развивает их эстетические, ментальные, смысложизненные 
и мировоззренческие свойства характера, делает учеников более зрелыми 
уже на ранних этапах обучения [334–338].
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Многочисленными авторами журнала отмечается, что одним из важных 
стимулов познания нового в учебном процессе является инструменталь-
ное содержание образования, рефлексирующее в рамках праксиологии 
образования. Сущность праксиологического метода исследования заклю-
чается в педагогическом мастерстве, в результате которого обучающимся 
прививают трудовые навыки и приемы, выявляются конструкты и меха-
низмы получения практических умений. При изучении взаимодействий 
участников образовательного процесса интерес представляют теорети-
ческие основы успешного действия, техника противодействия, принципы 
рациональной организации деятельности, способы усовершенствования 
действия, использование знаковой информации и аргументации. Конкрет-
ные методики и инновации в инструментальном содержании образова-
ния представляют огромный спектр предметов, дисциплин и научных 
областей: например, методология мониторинга [339–345], тренинговые 
технологии [446–450], опыт управления качеством образовательной дея-
тельности [351–353], компетентностный ряд учебно-методического обе-
спечения [354–364] и др.

Необходимость с философско-педагогических позиций осмыслить 
разнообразные методы, средства и технологии труда и отдыха учащихся, 
посредством качественно и осмысленно организованной двигательной 
активности, обогащения специальными знаниями в области физической 
культуры и спорта рассматривается в разделе «Здоровьесберегающие тех-
нологии в образовании». Что позволит сформировать навыки и потреб-
ность в систематических занятиях физической культурой, а также способ-
ность нести ответственность за собственное здоровье? Одной из главных 
задач в этой связи является «воспитание осознанной потребности в здоро-
вом образе жизни, признания здоровья высшей ценностью человеческого 
бытия, без которого человек не сможет состояться и самореализоваться» 
[365, с. 180].

Здоровье как профессионально-педагогическая проблема человече-
ского капитала на страницах журнала «Философия образования» обсуж-
дается в контексте формирования здравотворческой культуры будущего 
поколения [366–368], исследования проблем социализации людей с огра-
ниченными возможностями [369–373], а также моделирования содержания 
занятий по физической культуры в учебных заведениях [374–376].

Формированию целостного представления о становлении философии 
образования как науки и особой сферы человеческой практики, соответ-
ствующей тенденциям развития российского общества посвящен раздел 
«История философии образования». Исследование генезиса философии 
образования необходимо для понимания современных исторических под-
ходов к самодидактике и теориям развития российского образования, ми-
ровоззренческих и методологических оснований развития гуманитарного 



157

Яковлева И. В., Косенко Т. С., Ушакова Е. В. Концептуальный плюрализм теории...
Yakovleva I. V., Kosenko T. S., Ushakova E. V. Conceptual pluralism of the theory...

знания в современной цивилизации с учетом специфики западного, восточ-
ного и российского путей развития. В этой парадигме обсуждаются теория 
«образовательного института исследовательского типа» А. О. Карпова и ряд 
классических образовательных проектов. Авторы проектов констатируют, 
что развивается так называемый исследовательский тип образования, ко-
торый возникает на исходе индустриальной эпохи, в конце XX в. Он форми-
руется в качестве отдельной части парадигмально-дифференцированной 
системы «образование – общество» и определяет стратегию развития в на-
правлении общества знаний [377; 378].

Познавательные модели и методологический инструментарий истории 
философии образования обсуждают в своих статьях А. И. Захарова [379], 
Л. Д. Тузикова [380]. Историю становления и развития системы образо-
вания Сибири и Российского Севера исследуют Ю. В. Дружинина [381], 
М. А. Реутова [382], В. А. Зверев, Т. Г. Недзелюк [383]. Философско-методо-
логические поиски основ философии образования европейских и россий-
ских историков [384–388] актуализируют взаимодействие в историософии 
и историографии новаторского опыта переживания исторических кризисов 
и возрожденческих процессов.

Огромный опыт интеграции путей становления и совершенствования 
содержания образования в истории развития науки и практики образова-
тельной деятельности раскрыт на основе наследия великих российских пе-
дагогов и мыслителей (С. М. Соловьев, А.С. Макаренко, М. В. Нечкина, Г. Шпет), 
западно-европейских ученых (Альдо Агацци, Я. А Комениус и Яну Паточ-
ка, Э. Гуссерль и М. Хайдеггер, И. Кант и Г. В. Ф. Гегель, Л. Витгенштейн 
и К. Ясперс, Р. Рорти и В. Лейбниц, Д. Дьюи и П. Лаплас, Платон и Цицерон) 
и достижений восточной философии образования (образовательная по-
литика буддистской церкви, идеи муллы Садра, письменные источники 
аюрведы и иллюзии Нъяя Вайсесика) [389–407]. М. П. Яценко считает, что 
мировоззренческая сущность исторического познания (демографических 
процессов, проблем социализации, этических и эстетических ценностей, 
диалога как основы становления ценностей, проблемы межпредметных 
связей, исторической сущности образовательных инноваций [408–417]) 
сегодня находится в зависимости от аксиологических ориентиров субъек-
тов глобализации [418]. Отечественные философы, творчески используя 
идеи мировой философии образования, взвешенно, с учетом рациональных 
(а не эмоциональных) ценностных ориентиров приходят к обоснованию 
нескольких практико-ориентированных подходов, среди которых имеют 
место альтернативные варианты развития российского исторического 
образовательного процесса.

Будущее развитие России в контексте современных процессов глоба-
лизации, проблемных реалий, соответствующих возможностей и перспек-
тив развития образования в журнале представлено статьями из раздела 
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«Прогнозирование в образовании». В период 2011–2015 гг. тематика публи-
кационной активности связана с вопросами выявления перспектив вза-
имодействия науки и образования; анализируются основные принципы 
производства научного знания, вопросы фундаментальности исследова-
ний, наличия академических свобод, диверсифицированного финанси-
рования и автономного управления. Исследователями В. В. Петровым, 
Е. В. Покасовой [419], О. В. Цигулёвой [420] предлагается путь модерни-
зации содержания общественного образования для функционирования 
по принципу опережения «требований будущего», предполагающий ак-
тивное и созидательное участие философов в формировании содержания 
парадигм эгалитарного образования. В публикациях И. А. Пфаненштиля, 
Л. Н. Пфаненштиль, М. П. Яценко [421; 422], В. А. Вакаева [423] прогно-
зируется, что перечисленное будет способствовать вхождению ведущих 
российских университетов в верхние позиции мировых рейтингов. Интер-
претации содержания современного общественного образования связаны 
с обсуждением возможностей и способностей российского образования 
к воспроизводству «людей будущего». Раскрываются причины отставания 
современного образования от требований времени при условном абстра-
гировании от возможных перемен, способных существенно видоизменить 
наблюдаемые тенденции. В логике этого дискурса проведен научно-ме-
тодологический вебинар по проблемам прогнозирования в современном 
образовании, где обосновывается необходимость участия философов в ре-
шении проблем прогнозирования в образовании; приводятся возможные 
параметры динамики образования; прослеживаются базисные направ-
ления его трансформаций. В то же время отмечается высокий фактор не-
определенности в связи с нарастанием слабоконтролируемых глобальных 
и российских социальных процессов9.

Следует констатировать, что прогнозирование в образовании – это 
сложный многоаспектный феномен. Он включает значимые установки 
научного мышления, предполагает исследование назревающих проблем 
путем их экстраполяции (продолжения в будущее) за счет исследования 
наблюдаемых тенденций, диалектика которых в прошлом и настоящем 
достаточно хорошо известна: это прежде всего вариативные образова-
тельные ценности, включающие персонально-образовательные среды 
(автодидактику), основанные на принципах развития образовательной 
субъектности в динамичных социальных условиях.

Заключение. Философско-методологическое осмысление концепту-
ального плюрализма теории и практики развития образования в журнале 

9 Стенограмма вебинара по проблемам прогнозирования в современном образовании 
«Живое слово Константина Дмитриевича Ушинского» // Философия образования. 2014. 
№ 1 (52). С. 201–210.
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«Философия образования» (2011–2015 гг.) в целом формулирует идею вы-
полнения основной методологической функции философии образования, 
реализующую онтологическую, гносеологическую, эпистемологическую, 
аксиологическую, праксиологическую, логическую, эстетическую и этиче-
скую роли и назначение. Усиливая процессы специализации научных зна-
ний в образовании, эта идея становится интегративным базисом научного 
поиска адекватных форм и методов дальнейшего развития образования.

Подводя итог, следует отметить следующее. В указанное время про-
должался тематический подбор статей по основным рубрикам журнала, 
которые наполняются соответствующим содержанием. Концептуальный 
плюрализм теории и практики образования развивается на основе обще-
философских принципов, составляющих творческое поле проблем фило-
софии образования. Особое внимание уделяется социально-философско-
му анализу феномена образования в современном обществе, что в целом 
сформировало особую отрасль социально-философского знания – фило-
софию образования. В российской традиции это знание выросло на основе 
достижений и принципов отечественной педагогики, которая отличается 
как несомненной самобытностью, так и свойством заимствовать лучшие 
достижения из других образовательных культур. Вместе с тем следует кон-
статировать, что активное развитие философии образования в конце ХХ в. 
произошло благодаря творческой активности западной образовательной 
культуры, поэтому важное место в исследованиях отводится западной 
традиции философии образования, ее месту и роли в процессах глобальной 
трансформации современного образования. Общефилософский дискурс 
получает обоснование в том, что образование – это фундаментальная со-
циальная сфера современной общественной жизни, поскольку именно в ней 
постоянно и непрерывно подготавливаются к жизни новые поколения 
людей, от которых зависит будущее общества. Образование как важнейшая 
социальная сфера и социальный институт в обществе постоянно и нераз-
рывно взаимодействует, с одной стороны, с неоднородно и неравномерно 
развивающимися сферами общества, а с другой ‒ с индивидами, ценност-
но ориентированными на практическую деятельность. В этом аспекте 
проявляется несомненная общецивилизационная специфика российского 
образования.

В связи с нарастанием процессов глобализации идет мощное взаимное 
проникновение цивилизаций. В результате расшатываются традиционно 
существующие цивилизационные устои, нарастает фактор конвергент-
ности, образуются новые, инновационные социальные формы взаимодей-
ствия, которые еще очень слабо адаптированы к реальной общественной 
жизни многих стран, в том числе России. В этой связи возникает множество 
проблем и вопросов о путях трансформации и модернизации современного 
образования, обучения и воспитания в конкретных учебных заведени-
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ях, в практической работе педагогов дошкольного, школьного, вузовско-
го и послевузовского образования. На страницах журнала этим актуаль-
ным вопросам посвящен ряд прикладных разделов, а также опубликованы 
результаты дискуссий и выступлений на научно-практических конферен-
циях, семинарах и вебинарах. В целом образовательные дискуссии форми-
руют философско-образовательный аналитический фрейм как структуру, 
содержащую описание объекта в виде атрибутов и их значений при со-
держательных различиях в разработанных концептуальных положениях 
философии образования,

Дальнейшее исследование публикаций в журнале «Философия обра-
зования» (2016–2020 гг.) будет посвящено становлению основ философии 
образования в изменяющихся геополитических и глобальных условиях.
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