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Философия образования – принципиально новая область 
частно-научного знания, позволяющая полно и 
последовательно отразить общие принципы и закономерности 
бытия образования и его познания, осмыслить его состояние, 
тенденции развития и противоречия, различные его аспекты 
(системные, процессуальные, ценностные), сопоставить 
ожидаемое и реально возможное.



Можно выделить следующие основные 
философские школы, определяющие 
развитие теории и практики образования и 
воспитания:
1. Идеализм: цель обучения не в регулировании 
ребенка, а в стимулировании процесса его 
самоопределения. Разум стремится к контакту с 
окружающей средой, ведущему к открытиям, анализу, 
синтезу, к реализации способностей мозга через 
творческие усилия, к росту и зрелости. Идеалисты 
уделяют большое значение законам обучения, а не 
содержанию.



2. Прагматизм: человек познает не внешний мир, а 
закономерности его развития. Процесс познания ограничен 
личным опытом индивидуума. В связи с этим личный опыт 
ребенка составляет основу учебного процесса в школе. 
Данное положение привело к разрушению 
последовательности и систематичности в обучении, к 
отрицанию задачи усвоения учащимися системы знаний.

3. Неотомизм: мир разделен на чувственный, материальный и 
потусторонний. Материальный мир – мир низшего ранга, он 
мертв, не имеет целей и сущности. Его изучает наука, 
пользуясь эмпирическими методами. Однако наука не 
способна раскрыть сущность мира, ибо эта сущность 
определена Богом. Все светские теории обучения и 
воспитания отдают должное религии. Среди ряда 
религиозных учений, оказавших влияние на образование 
Америки, наиболее влиятельным являлось католическое 
направление неотомизма, выступающее против слепой веры 
и признающее разум.



4. Современный рационализм: образование – это искусство, тесно 
связанное с этикой. И, подобно другим видам искусства, оно 
должно, как указывал еще Аристотель, сознательно добиваться 
своей цели. Эта цель должна быть ясна педагогу перед тем, как он 
начинает обучать. Образовательная деятельность – полное 
расточительство, если не определить целей. Пересмотреть, 
переоценить фундаментальные цели человеческих усилий – 
основная задача теории образования.
5. Экзистенциализм. Философия экзистенциализма не имеет 
полной педагогической теории, однако последователи 
экзистенциализма, руководствуясь его ведущими положениями, 
создают довольно полную систему педагогических взглядов. 
Основным положением, на котором строится система 
экзистенциализма, является «существование» – экзистенция. 
Экзистенциалистская педагогика отрицает необходимость 
овладения учащимися объективными систематизированными 
знаниями, представленными в программах. Ценность знания 
определяется его ценностью для личности. Учитель также не может 
руководствоваться заранее определенными стандартами, 
требованиями. При анализе педагогики экзистенциализма в 
отечественной литературе говорится и об отсутствии методов 
обучения. Учитель призывается к тому, чтобы снабжать детей 
разнообразными ситуациями и создать условия, чтобы любой 
ребенок мог встретить эти ситуации, руководствуясь своим 
уникальным «Я».



Философия образования дает наиболее общие установки для 
развития теории и методологии образования и педагогики. Это 
сфера, которая вместе с эволюцией предусматривает 
определенные стабильные основы, сохраняющие свое значение на 
всех этапах развития человечества. Среди новых 
модернизационных идей сегодня называют идею 
человекоцентризма, что ориентирует на развитие личностных черт 
человека с целью повышения эффективности его труда в условиях 
современного производства. Важно объединить личностный выбор 
с феноменом коллективистских отношений.
Как система взаимосвязанных друг с другом идей, философия 
образования объединяет в себе глубинные социально-
экономические отношения, политику государства, его идеологию и 
соответствующие им социальные институты, общественное 
сознание и культуру народа на данном этапе его исторического 
развития. Важнейшей задачей философии образования 
является выяснение приоритетов в оценке настоящего состояния 
общества и в процессе прогнозирования его будущего развития. В 
настоящее время при выяснении таких приоритетов все чаще 
называют гуманизацию и экологизацию образования.



Философия с самого начала своего возникновения и до 
наших дней стремилась не только осмыслить 
существующие системы образования, но и 
сформулировать новые ценности и идеалы образования. В 
этой связи можно напомнить имена Платона, Аристотеля, 
Августина, Я. Коменского, Ж. Ж. Руссо, которым 
человечество обязано осознанием культурно-
исторической ценности образования. Целый период в 
истории философской мысли даже назывался 
Просвещением.
Выделение философии образования в качестве 
особого исследовательского направления началось лишь в 
начале 40-х годов ХХ в., когда в Колумбийском 
университете (США) было создано общество, целью 
которого стало исследование философских проблем 
образования, налаживание плодотворного сотрудничества 
между философами и теоретиками педагогики, подготовка 
учебных курсов по философии образования в колледжах и 
университетах, кадров по этой специальности, 
философская экспертиза образовательных программ и др.



Концепции образования –это, в широком смысле, 
философские подходы, которые являются основой 
выбора задач и ценностей обучения и воспитания, 
содержания образования.

1) Догматический реализм:

• задача учебного заведения – воспитать рациональную 
личность с развитым интеллектом, обеспечить ее знанием 
неизменных фактов и вечных принципов;

• объяснения педагогов явно передают традиционные 
ценности;

• учебный план строится классически – анализ литературы, 
все предметы обязательны.



2. Академический рационализм:

• задача – содействовать интеллектуальному росту личности, 
развивать ее компетентность;

• идеал – гражданин, способный к совместному труду с целью 
достижения социальной эффективности;

• основное внимание уделяется овладению 
основополагающими понятиями и принципами 
академических предметов;

• педагог стремится дать глубокие, фундаментальные знания;

• происходит отбор способных и неспособных их усвоить.



3. Прогрессивистский прагматизм:

• задача – усовершенствование демократических основ 
социальной жизни; 

• общественный идеал – личность, способная к 
самореализации;

• учебный план сориентирован на интересы обучаемых, 
отвечает на реальные жизненные вопросы, включая 
междисциплинарные знания;

• основное внимание уделяется активному и интересному 
обучению;

• считается, что знания способствуют усовершенствованию и 
развитию личности, что процесс обучения происходит не 
только в классе, но и в жизни;

• появляются факультативные предметы, гуманистические 
методы преподавания, альтернативное и свободное 
обучение.



4. Социальный реконструкционизм:

• цель – усовершенствование и преобразование общества, 
воспитание для трансформаций и социальных реформ;

• задача – обучать таким навыкам и знаниям, которые позволили 
бы выявлять проблемы, от которых страдает общество, и решать 
их;

• активное обучение направлено на современное и будущее 
общество;

• учитель выступает как агент социальных реформ и изменений, 
как руководитель проектов и лидер исследований, помогает 
ученикам осмыслить проблемы, которые возникают перед 
человечеством;

• в учебном плане большое внимание уделяется общественным 
наукам и методам социального исследования, тенденциям 
современного и будущего развития, национальным и 
международным вопросам;

• в процесс обучения стремятся воплотить идеалы равенства, 
культурного плюрализма.



В узком смысле, философские концепции образования 
представляют собой систему взглядов на содержание и 
продолжительность базовых учебных дисциплин в средних 
общеобразовательных учебно-воспитательных учреждениях 
(напр. концепция непрерывного исторического образования, 
концепция непрерывного экологического образования, 
концепция биологического образования, концепция 
химического образования и т. д.).



В 90-х годах ХХ века определенный педагогический смысл 
приобрел термин «парадигма» как устоявшийся подход, 
определенный стандарт, образец решения образовательных и 
исследовательских задач. Педагогическая парадигма – это 
стандартная совокупность педагогических установок и 
стереотипов, ценностей, технических средств, характерных 
для членов конкретного общества, обеспечивающих 
целостность деятельности, приоритетную концентрацию 
только на нескольких целях, задачах, направлениях.



В педагогической практике наиболее 
распространены следующие парадигмы:

‒ парадигма «знания, умения, навыки», при которой 
ключевыми характеристиками преподавателя являются: 
знания предмета, методики преподавания, умения передавать 
практические навыки и объективно оценивать обучающихся;
‒ когнитивная парадигма развивающего обучения, при 
которой главной целью образования выступает развитие 
научно-теоретического (абстрактно-логического) мышления в 
ходе обучения на высоком уровне сложности задач;
‒ гуманистическая парадигма, согласно которой целью 
педагога является не формирование, а поддержка, не 
развитие, а содействие; успешное обучение базируется на 
внутренней мотивации студента, а не на принуждении;



‒ прагматическая парадигма, в соответствии с которой 
продуктивным является только то обучение и воспитание, 
которое предоставляет возможности получить материальную 
или социально-статусную пользу в будущей жизни; 
собственно, познавательные, эстетические и другие высшие 
потребности в стереотипах общественного сознания 
воспринимаются как непрестижные;

‒ парадигма объективного смысла содержит в своей основе 
непредубежденный взгляд на вещи и мудрейшие традиции 
«народной педагогики»; ведущим в педагогическом процессе 
является воспитание, а обучение и развитие считаются только 
его составляющими.



Парадигмальное изменение целей образования определяет 
новое понимание роли преподавателя, его функций, 
способностей и целей, которые предусматривают 
компетентность и мастерство, то есть личностно-
профессиональные качества, продуктивность 
образовательного процесса, становится средством, 
основанием и результатом межсубъектного взаимодействия.



При формировании парадигмальных 
моделей образования используются 
следующие подходы:
▪ синергетический, представляющий собой научное направление 
теории самоорганизации. Эта парадигма объединяет знания о 
природе и человеке, функционировании сложных систем, новой 
картине мира;
▪ компетентностный подход, определяющий направленность 
образовательного процесса на формирование и развитие ключевых 
(базовых, основных) и предметных компетентностей личности;
▪ акмеологический подход, определяющий направленность 
личности на раскрытие всех ее потенциальных возможностей и 
достижения вершин профессионального мастерства. Объектом 
акмеологии выступает зрелая личность, которая прогрессивно 
развивается и самореализуется в основном в профессиональных 
достижениях. Предметом акмеологии выступают процессы, 
психологические механизмы, условия и факторы, способствующие 
прогрессивному развитию зрелой личности и ее высоким 
профессиональным достижениям;



▪ интерактивный подход, который основывается на принципах 
гуманизации, демократизации, дифференциации и 
индивидуализации. Интерактивное обучение представляет собой 
социально мотивированное партнерство, центром внимания 
которого является не процесс преподавания, а организованное 
творческое сотрудничество равноправных партнеров. Такое 
субъект-субъектное взаимодействие позволяет использовать 
принципы андрогогики, развития позитивной профессиональной 
«Я-концепции».

Интерактивное обучение предусматривает моделирование 
жизненных ситуаций, использование методов, дающих 
возможности создания ситуаций успеха, риска, сомнения, 
противоречивости, сопереживания, анализа и самооценки своих 
действий, совместного решения проблем.



Андрагогика – это теория обучения взрослых в соответствии с 
законом роста образовательных потребностей. Основанием ее 
выступает идея не о вмешательстве, а о стимулировании 
внутренних сил (мотивации) взрослого человека к самообучению. 
Характерными чертами андрагогики являются:

‒ принцип объективной и субъективной новизны;

‒ проблемно-ситуативная организация обучения;

‒ учет индивидуальных потребностей и индивидуального опыта;

‒ превращение обучения в способ удовлетворения потребностей;

‒ совместная деятельность в процессе обучения;

‒ стимулирование потребности в индивидуальном 
консультировании;

‒ организация самостоятельного творческого поиска решения 
проблем;

‒ учет возрастных особенностей восприятия, памяти, 
аналитических способностей.



Основу современной философии образования составляет 
раздел аксиология образования. Аксиология (греч. axios – 
ценный) – философское учение о ценностях. Ценности 
выполняют функцию перспективных жизненных 
стратегических целей и главных мотивов жизнедеятельности. 
Сейчас в обществе и, соответственно, в обучении 
присутствует в основном прагматический подход, 
определяющий значимость знания только его практическими, 
материальными, количественными показателями. Однако, тем 
не менее, в настоящее время стала реально обозначаться 
ценностная ориентация общества на качественные 
показатели жизни: здоровье, семья, обладание свободным 
временем, наличие возможностей для занятий 
содержательным творческим трудом, получение в качестве 
вознаграждения за свой труд не только денег, но уважения и 
признания.



Философия образования как совокупность ценностно 
оформленных представлений об образовательной теории, 
политике и практике обеспечивает целостность видения и 
разрешения проблем в образовании. Это означает, что, в 
отличие от собственно философии, философия образования, 
будучи уже сложившейся самостоятельной научной областью 
внутри педагогического знания, должна быть в помощь 
методологии педагогики, педагогической теории и, как 
следствие, реальной образовательной практике, и 
предполагать взаимное усиление различных философских 
подходов, направленных на решение образовательных задач; 
их взаимную дополняемость, а не абсолютизацию различий.



Прежде основная цель образования представлялась как 
двуединая: формирование личности и специалиста. Сегодня 
проработка в рамках философии образования этих вопросов 
приводит к тому, что на первый план выдвигается человек, 
способный нести ответственность за свои поступки, человек, 
который может коммуницировать в многополюсной культуре, 
который будет сам себя, в определенном смысле, строить.

Если в традиционной педагогике основное содержание 
образования – это знания и научные предметы, то в 
современных условиях необходимо перейти к другим 
единицам содержания образовательного процесса: обучать 
методам, подходам, способам, парадигмам. Это требует 
внедрения инновационных технологий обучения, 
способствующих развитию творческой активности и 
самостоятельности.



В образовательных программах XXI века видное место 
принадлежит общекультурной подготовке молодежи. 
Расширение культурологических аспектов предметов 
гуманитарного и естественно-технического циклов 
осуществляется при изучении вопросов использования 
человеком достижений науки, технологии, промышленности в 
удовлетворении материальных и духовных потребностей 
общества. Оправданно углубляется экологическая подготовка 
за счет включения в учебные планы и программы вопросов 
экологии человека, антропологии и использования при этом 
дидактических возможностей предметов гуманитарного цикла. 
В своей сути это интегрированный подход, основанный на 
целостном восприятии единства человека и окружающей 
среды.



Философски осмысливая цель и задачи построения, 
функционирования и развития учебного процесса, 
необходимо максимально использовать наработанные в 
философии образования концепции, парадигмы, подходы, 
позволяющие рассматривать образование как благо, как 
механизм социализации, сохранения социальной структуры и 
менталитета в условиях постоянных социальных 
трансформаций, под влиянием глобализации и с учетом 
постмодернистской ситуации во всех сферах.


