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Аннотация. Статья исследует проблему трансформации диалога педагогов и филосо-
фов (в рамках научного диалога философии образования и истории философии) в XXI в. 
Работа реализует перспективистский подход, исследуя междисциплинарное поле филосо-
фии образования и истории философии с позиции актора науки в измерении диалога педа-
гогов и философов. Источниковым материалом исследования служат научные публикации 
1990–2021 гг. в специализированных изданиях. 

В ходе исследования обоснован авторский подход к исследованию актуального состоя-
ния и дискуссий философии образования в перспективе диалога педагогов и историков фило-
софии. Обобщены особенности трансформации поля философии образования в 1990–2021 
гг., выделены периоды изменения диалога философии образования и истории философии, 
общие направления современных дискуссий. Продемонстрировано, что в современных ис-
следованиях диалог педагогов и историков философии происходит на всех уровнях фило-
софии образования: уровне методологии, практических наработок мыслителей прошлого, 
культурного, социального, ценностного контекста. Роль историка философии при этом 
состоит в углублении критики и интерпретации педагогического дискурса прошлого в 
ответ на конкретный запрос специалистов-педагогов, в прояснении отдельных аспектов 
философии и контекстуализации их в рамках образования. Сделан вывод о том, что иссле-
дование современной ситуации философии образования, её дискуссий, историко-философ-
ского пласта её современной проблематики не только показывает современное состояние 
педагогического дискурса, но и указывает на сохраняющуюся актуальность исследования 
философии прошлого и важность работы историка философии для специалистов других 
отраслей гуманитарных наук. 
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Abstract. The paper examines the problem of transformation of the dialogue between educa-
tors and philosophers (within the framework of the scientific dialogue between the philosophy of 
education and the history of philosophy) in the 21st century. The work implements a perspectivist 
approach, exploring the interdisciplinary field of philosophy of education and history of philosophy 
from the position of an actor of science in measuring the dialogue between educators and philoso-
phers. Monographs and scientific papers of 1990–2021 serve as a source material for the study. 

In the course of the study, the author’s approach to the study of the current state and discussions 
of the philosophy of education in the perspective of the dialogue between teachers and historians 
of philosophy has been substantiated. The article generalizes the features of the transformation of 
the field of philosophy of education in 1990–2021, identifies the periods of change in the dialogue 
between the philosophy of education and the history of philosophy, highlights the general directions 
of modern discussions. It is demonstrated that in modern research the dialogue between educators 
and historians of philosophy occurs at all levels of philosophy of education: the level of methodo- 
logy; practical developments of thinkers of the past; cultural, social, value context. At the same time, 
the role of the historian of philosophy is to deepen criticism and interpretation of the pedagogical 
discourse of the past in response to a specific request from specialist educators, in clarifying certain 
aspects of philosophy and contextualizing them within the framework of the situation of education. 
The article shows the importance of studying the historical and philosophical layer of modern prob-
lems, indicates the continuing relevance of the study of the philosophy of the past and the work of 
the historian of philosophy for specialists in various branches of the humanities.
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Введение: постановка проблемы
Во времена своего становления как меж-

дисциплинарной отрасли философия об-
разования активно обращалась к историко-
философскому полю. Благодаря этому она 
разработала свой теоретический (образова-
тельный дискурс мыслителей прошлого) и 

методологический (конкретные дидактиче-
ские стратегии) фундамент и в этом «исто-
рико-философском фундировании» не ста-
ла исключением: все новые философские 
отрасли так или иначе вырастали в XX в. на 
основании основополагающей для филосо-
фов связи с мыслью прошлого. 
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В последние десятилетия мы видим транс-
формацию картины диалога философии 
образования и истории философии: первая 
пресыщается дискуссиями о собственном 
дидактическом дискурсе, вторая испытывает 
потребность в осмыслении образования в со-
временных реалиях, аналоги которых трудно 
отыскать в прошлом. Однако поддержание 
связи истории философии и философии об-
разования необходимо обеим сторонам. Это 
даёт истории философии прикладное про-
странство для апробации теоретических и 
методологических наработок, а также спо-
собствует реализации задачи практической, 
дидактической ориентации философии, даёт 
возможность конституирования на основа-
нии истории философии общего дискусси-
онного поля гуманитарных наук. Для фило-
софии образования это означает не только 
сохранение связи с прошлым, но и опору 
педагогических практик на теоретические 
наработки и методологические стратегии из-
вечной и актуальной мысли в целом. Указан-
ная связь способствует формированию поля 
меж- и трансдисциплинарности, которая 
мыслится как необходимая для решения со-
временных проблем. 

Несмотря на очевидность проблемы, она 
чрезвычайно редко становится предметом 
обсуждения даже в отечественной научной 
литературе. Анализ публикаций последних 
пяти лет показывает разрыв между теоре-
тическими и историко-дидактическими, 
историко-философскими исследованиями. 
Работ по истории философии образования, 
которые вовлекают в дискуссии о соотноше-
нии в ней историко-философского и дидак-
тического компонента, мало. В последние 
годы это в основном статьи. К таковым от-
носится исследование О.И. Закутного и Н.В. 
Чижмы, которое обращается к ситуации 
развития философии образования на рубе-
же веков [1]; небольшая работа Л.В. Бибико-
вой, где, несмотря на заявленные цели ана-
лиза современного состояния образования с 
позиций философии образования, мы видим 
только констатацию традиционных фактов 

[2]. Конкретные дискуссии в отечественной 
философии образования, этапы её развития 
вплоть до современности представлены в 
работе В.С. Лапшиной [3], современное по-
нимание философии образования на основе 
историко-философского анализа представ-
лено в статье О.А. Базалука [4]. Следует от-
метить, что характерной чертой всех работ 
является отсутствие анализа актуальных 
зарубежных источников и дискуссий, малое 
внимание к историко-философскому ком-
поненту философии образования. Статьи по 
исследуемой проблематике редко публику-
ются в центральных изданиях, дискуссии не 
поднимаются в специализированных моно-
графиях. Эта проблемная область освещает-
ся в отечественном пространстве в основном 
в рамках учебников и учебных пособий в 
разделах по истории образования. 

В мировой науке последовательная исто-
рия философии образования представляет-
ся одновременно и как история философии, 
и как теоретическое обоснование современ-
ной мысли. Соответствующие рубрики мож-
но найти в сборниках и коллективных моно-
графиях крупнейших издательств «Тейлор и 
Фрэнсис», «Рутледж», «Уайли», «Сэйдж» и 
проч. [5–9]. Разумеется, не ушли в прошлое 
и традиционные монографические работы и 
статьи. Вместе с тем, наряду с традиционны-
ми исследованиями по истории философии 
образования, заметны работы с проблемным 
подходом. Проанализировать особенности 
их проблематизации, тематические поля – 
задача настоящей статьи.

Поля междисциплинарного диалога
Обращение к трудам по философии образо-

вания последних тридцати лет показывает на-
личие разнородного корпуса работ. Мы видим 
пересечения историко-философских и тео- 
ретических исследований, в которых в крити-
ческой и дискуссионной форме современные 
проблемы образования исследуются с опорой 
на историко-философский материал. Понят-
но, что все направления, периоды и фигуры 
истории философии привлекаются в педагоги-
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ческих дискуссиях, однако некоторые из тем и 
персоналий оказываются особенно значимы-
ми. Проблемные разработки историко-фило-
софского и одновременно дидактического 
дискурса, в общем, могут быть систематизиро-
ваны по традиционным тематическим блокам 
истории философии: 1) специфика восточной 
педагогической мысли и практики; 2) античные 
дидактические практики; 3) классический эти-
ческий императив в педагогических теориях; 
4) внерационалистические программы учени-
чества и философия иррационализма; 5) пост-
модерная философия образования. Сразу же 
оговоримся, что это лишь основные направ-
ления, в которых могут выделяться многочис-
ленные ответвления1. 

Работы по специфике восточной педаго-
гической мысли давно уже перестали быть 
обычным изложением «не знакомой» За-
паду дидактики и теории наставничества. 
Сейчас это наиболее сравнительно ориен-
тированная область: здесь мы находим со-
поставление с античными практиками, ир-
рационалистической теорией образования, 
наведение мостов с современной мыслью и 
просто обсуждение проблематики диало-
га культур в образовании [10]. Так, мост не 
только к нетрадиционным образовательным 
практикам, но и к неклассической филосо-
фии образования в целом строит статья Мей 
Хойт о сострадании Бодхисаттвы и возмож-
ности его трансляции на сферу образования 
[11]. Продуктивна работа Роба Блома и Чун-
лей Лу об искажениях и заблуждениях в от-
ношении восточной философии в современ-
ных работах о философии образования, где 
авторы показывают, как контекстуализация 
восточных практик в западной постмодер-
ной теории приводит подчас к неправильной 
(и противоположной истинной) трактовке 
фундамента восточной мысли [12]. 

1 В настоящей работе мы обращаемся к совре-
менной мировой философии образования, 
пересечение историко-философского и педа-
гогического дискурса в отечественной науке – 
специфическая и сложная тема, которая пред-
полагает отдельное исследование. 

Выраженный практически ориентирован-
ный ракурс отличает работы по античной 
философии образования, интерес кото-
рых – выработанные в этот период дидак-
тические практики. Основные персоналии 
при этом, конечно же, Платон, Аристо-
тель, Сократ, а центральный проблемный 
момент – диалогизм античной педагогики. 
Актуализация идей античности в контексте 
современности приводит к вопросам о роли 
дружбы в нравственном воспитании [13]; о 
молчании как важной составляющей диало-
га в образовании [14] и проч. В ракурсе со-
поставления древности и современности 
выполнена весьма смелая работа А. Бесли 
об ответственности учителя за действия 
учеников, которая в нетрадиционном ключе 
переосмысляет деятельность Сократа как 
«антидемократическую» и ставит вопрос о 
влиянии подобной деятельности на моло-
дёжь, сравнивая лагерь учеников Сократа и 
сторонников фундаментализма в различных 
странах сегодня [15]. В целом, при общем 
признании античных философских истоков 
педагогической системы на разных уровнях, 
обсуждение возможности сохранения этих 
оснований – одна из самых дискутируемых 
тем современной философии образования. 

Классическая философия образования 
пересматривает прошлые схемы интерпре-
тации в духе исследований интеллектуаль-
ной истории, переоценивает классические 
фигуры, чьи идеи ранее не расценивались 
как столь продуктивные для образователь-
ного дискурса. Это мы видим в отношении 
Б. Спинозы. Специальный выпуск журнала 
«Educational Philosophy and Theory»2 пока-
зывает, что ориентация на природу, этика 

2 Educational Philosophy and Theory. 2018. Vol. 
18. No. 9. URL: https://www.tandfonline.com/
toc/rept20/50/9?nav=tocList (дата обращения: 
24.09.2021). См. также специальный выпуск 
журнала, посвящённый этике образования 
Х. Арендт и Б. Спинозы: Ethics and Education. 
2020. Vol. 15. No. 2. URL: https://www.tandfon-
line.com/toc/ceae20/15/2?nav=tocList (дата об-
ращения: 24.09.2021). 
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взаимодействия, принцип переосмысления 
ошибок, единство мышления, эмоций и де-
ятельности, выраженные в его философии, 
могут помочь нам дополнить основные стра-
тегии обучения и воспитания. Конечно же, 
по-прежнему актуальны педагогические 
идеи Просвещения, однако заметно, что их 
исследования развиваются в основном по 
пути традиционных интерпретаций3.

Наиболее обсуждаемая область класси-
ческой философии образования сегодня, 
как и ранее, – этико-педагогическая теория 
немецкой классической традиции, в частно-
сти идеи И. Канта. Здесь есть разные рабо-
ты: от вполне классического по своему духу 
поиска противоречий в теории воспитания 
Канта до смелой работы Майкла Шапира 
«Кант против менеджеров» [18], ставящей 
проблему соотношения управленческого и 
преподавательского звеньев в современном 
университете (См. также: [19]). Показателен 
в плане приоритетных тем специальный вы-
пуск журнала «Educational Philosophy and 
Theory»4, посвящённый фигуре Канта с те-
мой «Кант об образовании и зло». Ряд ста-
тей здесь обсуждают тему воспитания и об-
разования в контексте преодоления зла. Это 
статьи о милосердии, прощении и благодати 
в свете кантовой моральной философии и 
философии образования, о возможности 
воспитания и совершенствования людей, по 
природе склонных ко злу. Все работы ставят 
вопрос о предельной цели воспитания, кото-
рая в контексте тематики спецвыпуска ока-

3 См., например, специальный выпуск журнала, 
посвящённый Ж.-Ж. Руссо: Studies in Philo- 
sophy and Education. 2012. Vol. 31, no. 5. Spe-
cial Issue: Historicising Jean-Jacques Rousseau: 
Four ways to commemorate his 300th anniversary. 
URL: https://link.springer.com/journal/11217/
volumes-and-issues/31-5 (дата обращения: 
24.09.2021), а также работы Н. Гилл [16] и А.В. 
Дьякова [17].

4 Educational Philosophy and Theory. 2019. Vol. 
51. No. 13. URL: https://www.tandfonline.com/
toc/rept20/51/13?nav=tocList (дата обращения: 
24.09.2021)

зывается совершенствованием человеческой 
природы. 

В противоположность этике немецкой 
классической традиции, неклассические 
философские теории интересуют исследова-
телей прежде всего в ключе обсуждения эмо-
циональной, невербальной стороны педаго-
гической дидактики. Самая популярная фи-
гура философии здесь, как и ожидаемо, – М. 
Хайдеггер, самые обсуждаемые проблемные 
поля – концепция диалога и экзистенциаль-
ная концепция образования [20]5. В какой-то 
мере все работы по неклассической фило-
софии образования имеют онтологическую 
и одновременно экзистенциальную ориен-
тацию: они акцентируют необходимость об-
ращения к основаниям бытия человека, по-
стоянного экзистенциального диалога в об-
разовании [21]. Особенно примечательными 
в свете проблемы диалога являются исследо-
вания онлайн-среды и сохранения экзистен-
циально ориентированных функций учителя 
и наставника в контексте идей М. Хайдеггера 
[22]. Также интересны в проблемном отноше-
нии специальные выпуски и рубрики журна-
лов, посвящённые идеям Э. Левинаса («Edu-
cational Philosophy and Theory». 2016. No. 4) 
и М. Хайдеггера («Educational Philosophy and 
Theory». 2016. No. 8), Дж. Дьюи («Educational 
Philosophy and Theory», 2016. No. 10; «Jour-
nal of Philosophy of Education». 2018. No. 2) и 
Л. Витгенштейна («Educational Philosophy and 
Theory». 2008. No. 5; «Journal of Philosophy 
of Education». 2019. No. 4), а также значению 
феноменологии для философии образования 
(«Educational Philosophy and Theory». 2009. 
No. 1). Заметно, что традиционные прагма-
тистские теории образования обсуждаются, 
но не так активно, как на этапе формирова-
ния философии образования. 

Дискуссии о постмодерной философии 
образования очень разнообразны и касают-

5 См. также специальный выпуск журнала «Studies 
in Philosophy and Education» (2013, no. 5) с темой 
«Экзистенциализм и образование»: URL: https://
link.springer.com/journal/11217/volumes-and-is-
sues/32-5 (дата обращения: 24.09.2021).
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ся разных аспектов современных философ-
ских теорий. Можно сказать, что в плане со-
вмещения пространств истории философии 
и философии образования это наиболее 
продуктивная область. Ряд исследователей, 
основываясь на теории детства Ж.-Ф. Лио-
тара, разрабатывают концепцию аффекта 
как основания образования и стремятся на-
метить новую педагогику «невыразимости» 
[23]. Другие обсуждают идеи Ж. Деррида о 
теории и практике образования (специаль-
ный выпуск журнала «Studies in Philosophy 
and Education»6. Монографические иссле-
дования обращаются к идеям Ж. Агамбена 
[24] и Ж. Рансьера [25]. Ведущие персона-
лии в этой проблемной области – тандем 
Ж. Делёза и Ф. Гваттари, а также М. Фуко, 
именно их теории оказываются наиболее 
продуктивными для педагогического поля. 
При этом контекстуализируются в рамках 
образовательного дискурса все централь-
ные для Делёза/Гваттари концепты: жела-
ния и машины желаний, ризомы, экософии, 
а также детерриторизации и кочевничества 
[26]. Они помогают дать адекватную совре-
менным реалиям интерпретацию неосозна-
ваемых оснований образования и обучения, 
взаимодействия студентов и школьников 
в социальных сетях, выстроить онтологию 
социальных и политических пространств, 
в которые они включаются. Популярность 
М. Фуко в рамках педагогического дискур-
са поддерживается постоянным выходом 
его лекционных курсов и семинаров, в ко-
торых он обсуждает темы заботы о себе, 
мужества речи, управляемости. Эти три про-
блемные точки позволяют связать воедино 
множество дискуссионных полей: теорию 
управляемости и автономии [27], античное 
понимание заботы о себе и гуманистическое 
представление о творчестве [28], политику, 
экономику, философию, педагогику, пси-
хологию [29]. Вероятно, именно поэтому 
6 Studies in Philosophy and Education. 2021. Vol. 40. 

No. 2. Special issue “Derrida and Education”. URL: 
https://link.springer.com/journal/11217/volumes-
and-issues/40-2 (дата обращения: 24.09.2021).

идеи Фуко наиболее востребованы среди со-
временных исследователей, поскольку дают 
возможность выстроить комплексную срав-
нительную перспективу.

Исследование динамики проблемного 
диалога философии образования и истории 
философии показывает несколько законо-
мерностей. В работах последних тридца-
ти лет можно выделить три относительно 
специфических периода: 1) 2000–2008 гг. – 
период переориентации с философско-ме-
тодологических на междисциплинарные и 
интеркультурные историко-философские 
исследования в философии образования; 2) 
2008–2011 гг. – период первоначальной ори-
ентации в историко-философском диалоге 
в философии образования; 3) с 2011 г. по 
настоящее время – период экспансивного 
роста междисциплинарных исследований. 
Выделенные закономерности отражают об-
щие тенденции переориентации гуманитар-
ных исследований последних десятилетий: 
появление симбиотических проблемных 
полей, с одной стороны, и изменение ста-
туса истории философии в университет-
ской программе – с другой [30]. Последняя 
ищет новые прикладные пространства для  
дискуссий. 

Заключение
Проведённое исследование показывает, 

что по отношению к развитию философии 
образования последних лет мы можем гово-
рить о трансформации поля междисципли-
нарных дискуссий. История философии в 
проблемном поле философии образования 
становится пространством, на основании 
которого вырабатываются новые методы и 
уточняются старые; основания педагогики 
конкретизируются в соответствии с новыми 
реалиями, исследуется культурный и цен-
ностный фон образования и воспитания. 
Роль историка философии при этом состо-
ит в углублении критики и интерпретации 
педагогического дискурса прошлого в ответ 
на конкретный запрос специалистов-педаго-
гов, в прояснении отдельных аспектов фило-
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софии и контекстуализации их в рамках со-
временной ситуации образования.

Исследование современной ситуации 
в философии образования, её дискуссий, 
историко-философского пласта её совре-
менной проблематики не только показыва-
ет современное состояние педагогического 
дискурса, но и указывает на сохраняющуюся 
актуальность исследования философии про-
шлого и важность работы историка фило-
софии для специалистов других отраслей 
гуманитарных наук. 
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