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1 

Что такое философия 

образования? 

Философия образования как сфера философского вопрошания. 

Основные подходы к определению предмета философии 

образования. Философ и педагогическая практика.  Круг 

проблем философии образования.  

2 

Добродетель и 

познание: античный 

идеал пайдейи.  

Античная педагогика. Афинская и спартанская модели 

воспитания. Учение Платонао политейе и пайдейе. Зависимость 

общественных установлений и индивидуальности человека от 

обучения и воспитания. Платон о социальной функции 

образования. Роль философии и философов в воспитании и 

обучении. Воспитание гражданина полиса и интересы 

целостности общества. Идея блага и идеальный человек в 

философско-педагогической теории Аристотеля. Необходимость 

общественного обучения и воспитания в учении Аристотеля. 

Идея «золотой середины» в общественном воспитании людей. 

Фронесис — практическая мудрость.  

Духовный практики эллинистическо-римского периода как 

образовательные стратегии.  

3 

Просвещение: 

философия и 

образовательная 

стратегия 

Философия образования свободного развития человека Ж.-Ж. 

Руссо. Натурализм как принцип воспитания и обучения у Ж.-

Ж.Руссо. Учение о ступенях естественного 

развития человека и о приспособлении к ним воспитания. 

Утопическое и реальное в педагогике Ж.-Ж.Руссо. 

Педагогические идеи Руссо и современные процессы 

образования. 

Философия образования И. Канта. Философское миросозерцание 

И. Канта и педагогика. Теория познания и воспитание человека. 



Цели воспитания. Воспитание 

дисциплины, культуры, ума и нравственных чувств. Кант о 

соотношении темперамента и характера. Воспитание воли и 

характера. И.Кант об умеренности применения наград в 

воспитании. И.Кант о моральности наказаний и их способах. 

Кант об умственном развитии ребенка и его обучении. 

Нравственное воспитание и его задачи по Канту. 

Педагогика в измерении категорического императива Канта. 

Формы применения категорического императива в 

педагогической деятельности. Автономия субъекта и связанные 

с ней антиномии. 

4 

Образование и 

идеология: проблемы 

философии 

образования в 

критической традиции 

Идея отчуждения и ее реминисценции в педагогике. Критико-

эмансипаторская философия образования. Ее основатели - К. 

Молленхауер, В. Бланкерц, В. Лемперт, В. Клафки, которые в 

конце 60-х годов вышли из пед. антропологии. Направленность 

на синтез гуманитарного и эмп.-аналит. подхода с тяготением к 

последнему. Критика гуманитарных концепций, 

недооценивающих обусловленность образования 

противоречиями индустриального общества - модерна с его 

отчужденными социально-политическими и технологическими 

структурами. Ориентация на франкфуртскую философию 

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

Хабермаса. Неправомерность отрыва образования от политики; 

она конституирует педагогику, обязывая "воспитывать так, 

чтобы не повторился Освенцим" (Адорно). Вовлечение 

образования в политические движения за эмансипацию 

личности и межличностных отношений от господства 

отчужденных структур и идеологий. Воспитание субъектов 

эмансипации, способных к свободному дискурсу (критиковать, а 

не воспринимать), к саморефлексии, преодолению отчуждения 

внутри себя, зрелости как способности противостоять 

навязыванию взглядов.  

Реакция на бюрократизм макроструктурных реформ 

общественного устройства, образования. "Новые социальные 

движения": культ самовыражения личности в малых группах, 

отказ от социально-политических целей. Постмодернистская ф. 

о. - Д. Ленцен, В. Фишер, К. Вюнше, Г. Гизеке в Германии, С. 

Ароновитц, У. Долл и др. в США. Против "диктата" теорий, 

систем в педагогике за "демократичность", плюрализм 

самоценных практик, "депрофессионализацию" философии. 

Смыкание с "антипедагогикой " А. Иллича и П. Фрейре  

5 

Прагматизм: 

демократия и 

образование. 

Философия Д.Дьюи как общая теория обучения и воспитания. 

Проблема преодоления индивидуалистической и 

институциональной тенденций в развитии прагматистско-

инструменталистской педагогики Д. Дьюи. Критика Д. Дьюи 

пассивного и обезличенного обучения и воспитания. Идея 

производительного практического 

образования в индустриальном обществе. Д. Дьюи о социально-

философском отношении человека к своей профессии и 



жизненной задаче. Философия образования Д. Дьюи и ее 

современное значение. 

6 

Аналитическая 

философия 

образования 

Роль эмпирико-аналитических наук в познании человека, 

общества, образования. Несостоятельность сциентизма, 

абсолютизирующего эту роль.Философско-педагогические 

концепции с позций бихевиоризма, гештальтизма, 

психоанализа, кибернетики.  

Аналитическая философия образования - с нач. 60-х гг. XX 

века в США, Англии, Австралии (И. Шеффлер, Р.С. 

Питере, Е. Макмиллан, Д. Солтис и др.). Выход из 

логического позитивизма к философии позднего Л. 

Витгенштейна. Интеграция образовательного знания 

методом логического анализа языка, употребляемого в 

практике образования: выявление содержания основных 

терминов ("образование", "обучение" и т.п.), "логической 

геграфии" их связей. Выведение человека, его автономии, а 

также целей образования из требований общества, 

демократии. Ограничение содержания образования 

критериями научной проверяемости. Акцентирование 

самостоятельности мышления, критика "индоктринации" -

внушения идеологических доктрин без анализа 

корректности их исходных посылок. Обоснование ф. о. как 

учебной дисциплины. "Сдвиг парадигмы" в 80-е гг. от 

аналитического подхода, вербализма, "абстрактного 

человека" Пиаже -Кольберга и "индустрии" его обучения к 

диалогу с гуманитарными направлениями  
 

7 

Социология 

образования как 

научная дисциплина и 

область исследования  

Связь социологии образования с социологической теорией, 

социологией науки, социологией профессий, социальной 

стратификацией, исторической социологией. Образование как 

социальный институт: определение и функции. 

Организационная структура системы образования в 

современных обществах: начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте глобализации.  

8 

Отражение темы 

образования в 

классической и 

современной 

социологической 

теории  

История школьного образования. Б.Бернстайн «Класс, коды и 

контроль»: ограниченный и развитый речевые коды и проблемы 

адаптации представителей низших слоев в школьной среде. 

И.Иллич: влияние скрытой программы и формирование 

«бесшкольного» (deschooling) общества. П.Уиллис: анализ 

культурного воспроизводства на основе исследования в школах 

Бирмингема. Экспертная стратификация учеников на основе 

системы тестов: дискуссии вокруг работы А.Йенсена. 

Пространство классной комнаты: опыт исследования.  

9 

Социологические 

теории школьного 

образования  

Идея университета и формирование университетской 

корпорации учащихся и учащих. Средневековый университет 

как проект образовательного учреждения нового типа. Взлет и 

упадок модели Средневекового университета. Возрождение 

европейских университетов в XVIII в.: образование для 

джентльменов и выполнение государственного заказа на 



подготовку профессиональных чиновников. Рассуждения 

И.Канта об университете. Вклад Вильгельма фон Гумбольдта в 

развитие идеи «классического» университета. Функции 

университета в понимании Дж.Г.Ньюмена. Миссия университета 

в интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. Концепция 

университета К.Ясперса. Либеральная (А.Флекснер, 

А.Майклджон, Р. М.Хатчинс) и Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж.Дьюи, С.Хук). Роль системы высшего 

образования в постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и 

университеты в ситуации постмодерна (Ж.Ф.Лиотар). Идея 

университета и процессы обучения (Ю.Хабермас)  

10 

Идея университета и 

социально-

философские 

концепции 

университета  

Образование и поле социальных проблем. Education policy: 

основные определения и методологические основания. 

Оценочные исследования в образовании. Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования и 

распределения. Российский опыт исследований в сфере 

educational policy: экономический и социологический аспекты 

адаптации вузов (case-study).  

11 

Социальная политика 

в сфере образования: 

теория и методология  

«Образовательные революции» в Европе и США: 

эмансипирующая роль всеобщего среднего образования и 

становление массового общества. Всеобщее среднее образование 

и становление национального государства. Социал-

демократические реформы образовательных систем и 

трансформация социальной структуры модернизирующихся 

обществ.   

12 

Академическая 

профессия: реакция на 

вызовы 

бюрократизации, 

массовизации и 

коммерциализации 

высшего образования. 

 Социальные и политические последствия массовизации 

высшего образования: студенческое движение 1968 года - 

причины, оценка и формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. Образование в условиях 

глобализации: социальный и институциональный аспект. Роль 

международных организаций в развитии национальных систем 

образования: ООН, Всмирный Банк, ЮНЕСКО, Совет Европы, 

ЕС и др. Содержание Лиссабонской, Сорбонской и Болонской 

деклараций. 

Двоякое положение университетов в современном мире: 

производство профессионалов и «интеллектуальное гетто» 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 В ходе реализации дисциплины Исследования образования используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

• контроль посещаемости; 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

• ответ на практическом(семинарском) занятии; 



 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

• дискуссия; 

 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): устный 

зачет, состоящий из ответа на вопросы. 
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