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века цельного и самоценного, реализующего 
«внутренние потенции ребенка, его самораз-
витие и личностное становление» [5, с. 47]. в 
связи с этим исследование а.Е. Фирсовой при-
обретает актуальность.
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Anthropologic approach: modern 
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A.E. Firsova, N.M. Borytko)
There is determined the role and place of the 
anthropologic approach in the innovative 
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resolution; methodological and methodical systems 
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character of the principles of integrity, reflexivity, 
completeness and continuity of education, humanities 
character, sociocultural correspondence, that reflect 
the requirement to build education in accordance with 
the laws of the child’s natural and social environment 
and the origins; the unity of history and the modern 
time, retrospectives and prospects of research.
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Описаны основные направления в исследовании иде-
ологических основ российского образования: дефи-
нитивный анализ категорий «идеологизация обра-
зования» и «идеология образования»; изучение со-
стояния отечественного образования как объекта 
влияния идеологии; определение предпосылок, выде-
ление, характеристика и описание процесса реали-
зации идеологических концепций образования в до-
революционный период.
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в условиях инновационного развития рос-
сийского социума наиболее популярными вы-
ступают образовательные сюжеты, затраги-
вающие вопросы формирования гражданско-
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го общества и правового государства. поиск 
педагогических концепций и технологий, на-
правленных на образование гражданина пра-
вового государства, идет параллельно с по-
иском государственной идеологии, которая 
должна стать определяющим вектором поли-
тического, экономического и социального раз-
вития страны. каждое государство (представ-
ленное правителями или органами власти) в 
различные исторические периоды стремилось 
найти фундаментальные концепты, которые, с 
одной стороны, отвечали бы его представле-
ниям о гражданине, с другой – определяли бы 
базовые основы образовательного процесса, 
направленного на целостное становление лич-
ности гражданина.

тема данной статьи определяет необхо-
димость рассмотрения трех взаимосвязанных 
обширных блоков проблем, возникающих, во-
первых, в сфере общих представлений об иде-
ологии, во-вторых, в анализе состояния об-
разования как объекта влияния идеологии, и 
в-третьих, в процессе исследования образо-
вания, так или иначе подверженном воздей-
ствию идеологии [5].

образовательная политика россии на со-
временном этапе ориентирована на модер-
низационные процессы и сконцентрирована 
в стратегических приоритетах, опирающих-
ся на актуальную идеологию. М.в. Богуслав-
ский раскрывает идеалы и установки образо-
вательной политики, обращаясь к настояще-
му моменту развития российского образова-
ния, стратегию которого государство форми-
рует «на основе сочетания его традиционных 
преимуществ и вместе с тем обеспечения кон-
курентоспособности в современном мире» 
[3]. несмотря на необходимость «признания 
универсальных критериев и целей глобаль-
ного развития мировой цивилизации в рос-
сийском обществе приоритетной становится 
национально-традиционная основа дальней-
шего развития российской цивилизации» [там 
же]. М.в. Богуславский подчеркивает, что со-
временная «парадигма, носящая либераль-
ный, вестернизаторский и инновационный ха-
рактер», определяя государственную поли-
тику в образовании (ЕГЭ, образовательные 
стандарты, двухуровневая система высшего 
образования), «идеологически уже исчерпа-
на... и на протяжении последующего време-
ни в явном виде и по нарастающей, формиру-
ется установка на изменение стратегии разви-
тия российского образования, построения его 
на традиционно-консервативной основе» [там 

же]. Согласно данной идеологической основе, 
российское образование не просто обращается 
к позитивному историческому опыту, а «воз-
вращает» после определенного исторического 
перерыва уже ранее присутствовавшие в нем 
феномены, т.е. «ретроинновации».

в отличие от М.в. Богуславского, кото-
рый рассматривает государственную идеоло-
гию модернизации образования на основе ре-
троинноваций, как восстановление всего пози-
тивного, и.а. колесникова критически отно-
сится к категории «идеология» вообще и про-
цессу идеологизации образования в частно-
сти. она отмечает, что «идеологии как про-
дукту массового потребления свойственна 
ценностно-смысловая редукция (вульгариза-
ция) идей» [4]. Безусловно, и.а. колеснико-
ва права, когда, определяя истоки формиро-
вания идеологии образования, обращается к 
динамике педагогических идеалов, обуслов-
ленной процессами глобализации, изменени-
ем политических ориентаций, новой экономи-
ческой ситуацией, сменой научных парадигм 
[там же]. видимо, проблема состоит в том, что 
зачастую государственная идеология либо но-
сит сугубо декларативный характер и никог-
да при имеющихся условиях не может быть  
реализована, либо насаждается сверху, с про-
давливанием решений, выгодных государству, 
несмотря на возможные негативные послед-
ствия для социума, науки и школы. при таком 
развитии событий, как подчеркивает и.а. ко-
лесникова, возрастает необходимость надеж-
ного научно-педагогического сопровождения 
государственной идеологии, «в силу понима-
ния ее политической и экономической анга-
жированности, методологической противоре-
чивости, социальной утопичности и много-
численных педагогических рисков» [там же]. 

Множество определений понятия «идео-
логия», предложенных философами, полити-
ческими и общественными деятелями с пе-
риода античности до наших дней (платон,  
а. трасси, Ф. Энгельс, к. Мангейм, р. Барт, 
о.н. Смолин и др.), сводится к пониманию 
данного феномена как совокупности идей, 
формирующих мировоззрение, систему иде-
алов и ценностей, норм поведения, приня-
тых в обществе и внедряемых в сознание по-
средством нормативно-правовых актов и де-
ятельности различного рода социальных ин-
ститутов. идеология формируется в опре-
деленных исторических условиях под влия-
нием политических, экономических, социо-
культурных преобразований в стране; суще-



24

извесТия  вгПу.  Педагогические науки

ствует в каждом обществе и может высту-
пать как позитивным, так и негативным фак-
тором его развития. 

для исследования идеологических основ 
образования необходимо определиться и раз-
вести этимологически близкие понятия иде-
ологические основы образования, идеология 
в образовании и идеология образования. при 
первом приближении идеологические осно-
вы определяют основные направления разви-
тия системы образования на средне- и долго-
срочную перспективу, раскрывая цели, содер-
жание и процесс обучения и воспитания, под-
готовки педагога. однако, определяясь с поня- 
тием «идеологические основы образования», 
необходимо, во-первых, развести его с катего-
риями «идеологизация образования» и «иде-
ология образования», во-вторых, принять во 
внимание ориентацию на создание единой го-
сударственной идеологии с внедрением ее в 
образование и избежать насаждения «сверху» 
единомыслия в россии, т.к. это противоречит 
действующей конституции рФ.

в.в. краевский четко развел понятия 
«идеология в образовании» и «идеология об-
разования». первое из них представляет объ-
ект изучения для философии, второе может 
войти в круг таких проблем педагогической 
науки, как философия образования и мето-
дология науки об образовании, т.е. педаго-
гики. немаловажно, что в исследованиях  
в.в. краевского проблемная область идео-
логических основ образования обозначена 
рядоположенными маркерами: идеология, 
философия, стратегия [5].

идеология образования влияет на практи-
ку через нормативные документы и регулиру-
ет работу педагогов-практиков. взаимосвязь 
идеологии образования с педагогической на-
укой носит двусторонний характер: с одной 
стороны, она является основой педагогики, с 
другой – выступает как объект изучения и про-
ектирования.

анализ исследований Б.М. Бим-Бада,  
т.п. днепровой, и.а. колесниковой, в.в. кра-
евского, Е.а. красновой, Б.т. лихачева и др. 
позволил определить категорию «идеологи-
ческие основы образования» как совокуп-
ность идей, научных концепций, определя-
ющих цели и задачи образования и воспи-
тания, систему базовых национальных цен-
ностей, основные педагогические условия 
и принципы развития и воспитания опреде-
ленного типа личности. идеология образова-
ния может быть отражена в таких докумен-

тах, как национальная доктрина образова-
ния; концепции патриотического, гражданско-
го, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи; государственные образовательные стан-
дарты и т.д. идеология, базируясь на образова-
тельной политике государства, формулирует 
социальный заказ образованию в конкретно-
исторический период.

в результате преобразований, обусловлен-
ных историко-культурной, экономической, со-
циальной ситуацией в стране, идеологические 
основы образования претерпевают измене-
ния и могут характеризоваться как религиоз-
ные, светские, консервативные, либеральные, 
демократические, гуманистические и др. Эво-
люционируя, идеология образования сохраня-
ет и передает последующим поколениям базо-
вые ценности, культурные традиции и нрав-
ственные приоритеты нации, государства и  
общества.

в XIX – XX вв. произошло множество зна-
менательных событий в политической, эконо-
мической и социальной сферах российского 
государства. реформы, революции, две вой-
ны, аграрная реформа, экономический кризис 
и интеграция в Европу с последующим раз-
рывом отношений, а также смена политиче-
ских моделей руководства государством – все 
это неизбежно приводило к смене ценност-
ных ориентиров общества и, как следствие,  
появлению новых идеологических установок.

реформы XIX в. показали, что для бо-
лее четкой формулировки госзаказа образо-
ванию необходимо создать государственную 
систему образования, что было сделано алек-
сандром I. впоследствии отмена крепост-
ного права, революционные события 1905– 
1907 гг., первая мировая война и октябрь-
ская революция повлияли на повышение ин-
тереса официальной педагогики (ведомство 
императрицы Марии Федоровны, министер-
ства народного просвещения и внутренних 
дел) к всеобщему образованию. Социально-
экономические и политические предпосыл-
ки – рост количества образовательных учреж-
дений, обеспокоенность общества низкой 
грамотностью населения россии по сравне-
нию с западной Европой, включенность го-
родской молодежи в революционное движе-
ние и выдвижение многими партиями тре-
бований о всеобщем и равном образовании. 
Общественно-педагогические предпосылки –
выделение педагогики в отдельную науч-
ную отрасль; становление идеологических 
концепций образования; обсуждение целе-
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вых и идеологических установок в образова-
нии на страницах периодической педагоги-
ческой печати.

основные направления развития идео-
логических концепций образования разво-
рачивались по трем стратам: консервативно-
традиционная, западно-прагматическая, гу-
манистически ориентированная. круг иде-
ологов консервативно-традиционного на-
правления включал представителей государ-
ства; иерархов и ученых-богословов русской 
православной церкви; деятелей политических 
партий и общественных объединений, участ-
ников общественно-педагогического движе-
ния, ученых, собственников и руководителей 
бизнес-структур (и.С. аксаков, п.н. игна-
тьев, М.н. катков, к.н. леонтьев, к.п. побе-
доносцев и др.). они не отрицали, что государ-
ство должно заботиться об образовании своих 
подданных, но призывали при этом к особой 
осторожности, т. к. не всякое образование не-
сет общественную пользу. важно, чтобы оно 
не способствовало общественным разрушени-
ям, противодействовало им. для этого необхо-
димо насытить образовательные программы 
предметами, нацеленными на нравственное 
воспитание, ввести в процесс обучения пред-
меты религиозного содержания. консерватив-
ную систему образования они предполагали 
строить в тесном союзе с православной церко-
вью – единственной, на их взгляд, серьезной 
силой в стране, препятствующей размыванию 
традиций.

Западно-прагматическое направление в
развитии образования было основано еще 
М.в. ломоносовым и западниками, в образо-
вательных идеалах которых были сформули-
рованы положения, обращенные к моделям за-
рубежного педагогического опыта. Эти раци-
онализаторские и прагматические установки 
должны были помочь в образовании человека 
новой формации, способного вывести россию 
из политического, научного, промышленного 
и социального тупика.

Гуманистически ориентированная кон-
цепция представлена идеями педагогов-
гуманистов (к.н. вентцель, в.п. вахтеров, 
п.Ф. легафт, л.н. толстой, к.д. ушинский, 
С.т. шацкий и др.), которые предлагали стро-
ить народное образование на началах сво-
боды, демократизации и децентрализации. 
взгляды педагогов-гуманистов в россии всег-
да были более подробными и более реалисти-
ческими. Это выгодно отличало их концепции 
от в большей степени политических, нежели 

педагогических установок, лежащих в осно-
ве радикально-демократической и консер-
вативной политико-образовательных пара-
дигм. в этой связи очень значимым является 
высказывание М.п. Стародубцева о том, что 
становление идеологических основ россий-
ского образования на всех этапах его разви-
тия было обусловлено изменениями в обще-
ственном сознании представлений о ценно-
стях, идеале человека, целях его воспитания и 
образования, которые, в свою очередь, были 
вызваны влиянием конкретно-исторических 
условий социально-экономического разви-
тия [7].

идеологические основы образования, раз-
работанные в отечественной педагогической 
мысли и государственной образователь-
ной политике в XIX – первой трети XX в., 
были реализованы в определенных типах 
учебных заведений россии. консервативно-
традиционное направление – преимуще-
ственно в церковно-приходской и классиче-
ской гимназии, а также частично в земской 
школе; западно-прагматическое и гумани-
стически ориентированное – в учебных за-
ведениях нового типа (школа Е.С. левиц-
кой, гимназии острогорского и раппопорт, 
учительская семинария им. к.д. ушинского, 
выборгское восьмиклассное коммерческое 
училище, Сельскохозяйственная школа при 
Мраморном дворце и т.д.).

итак, сходство экономических, социаль-
ных, а также политических условий современ-
ной россии и рассматриваемого периода, а так-
же наличие в то время концепций идеологиче-
ского образования делают перспективным 
адаптацию основных идей из рассмотренных 
концепций и разработку на их основе идео-
логических основ современного отечествен-
ного образования. в настоящее время требу-
ется заново определить место, роль, цели и 
задачи идеологии в сфере образования. Со-
храняя лучшее из прошлого опыта, следу-
ет сформулировать методы взаимообогаще-
ния идеологии и образования, которые были 
бы адекватны новой реальности, новой по-
зиции человека в ней. тенденции в образо-
вании, ориентированные на личность, куль-
туру, общество, должны учитываться в иде-
ологически правильно построенной образо-
вательной политике [1]. в то же время иде-
ологический фундамент образования нужда-
ется в общенаучных, философских, междис-
циплинарных и практико-ориентированных 
основаниях.



26

извесТия  вгПу.  Педагогические науки

список литературы

1. Бойко л.л. Методология исследования иде-
ологии в образовании // вестник пятигорского го-
сударственного лингвистического университета. 
2012. № 2. С. 225–229.

2. Богуславский М.в. Современная стратегия 
модернизации российского образования: историко-
педагогический контекст // известия волгоградско-
го государственного педагогического университе-
та. 2014. №6 (91). С.43–48.

3. Богуславский М.в. консервативная страте-
гия модернизации российского образования в ХХ – 
начале ХХI в. // проблемы современного образова-
ния : интернет-журн. 2014. № 1. С. 5–10. URL : //
http://www.pmedu.ru.

4. колесникова и.а. идеологические мета-
морфозы педагогики периода модернизации обра-
зования // идеологические аспекты методологиче-
ского обеспечения научных исследований: матери-
алы всерос. методол. семинара / науч. ред. Е.в. Бе- 
режнова; сост. н.в. Малкова. М.: МГуп, 2010.  
С. 142–121.

5. краевский в.в. проблемы идеологии в ис-
следовании образования. идеологические метамор-
фозы педагогики периода модернизации образова-
ния // там же. С. 9–24.

6. куликова С.в., Хлямин л.в. идеологиче-
ские основы воспитания и образования молодежи: 
исторический аспект // там же. С. 77–82.

7. Стародубцев М.п. актуальные ценности 
идеала человека в понимании российского дворян-
ства XVIII века: трансформация суждений // изве-
стия российского государственного педагогиче-
ского университета им. а.и. Герцена. 2012. № 152. 
С. 202–211.

* * *

1. Bojko L.L. Metodologija issledovanija 
ideologii v obrazovanii // Vestnik Pjatigorskogo 
gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 
2012. № 2. S. 225–229.

2. Boguslavskij M.V. Sovremennaja strategija 
modernizacii rossijskogo obrazovanija: istoriko-
pedagogicheskij kontekst // Izvestija Volgogradskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 
2014. №6 (91). S.43–48.

3. Boguslavskij M.V. Konservativnaja strategija 
modernizacii rossijskogo obrazovanija v HH – nachale 
HHI v. // Problemy sovremennogo obrazovanija : 
internet-zhurn. 2014. № 1. S. 5–10. URL : //http://
www.pmedu.ru.

4. Kolesnikova I.A. Ideologicheskie metamorfozy 
pedagogiki perioda modernizacii obrazovanija //  
Ideologicheskie aspekty metodologicheskogo 
obespe-chenija nauchnyh issledovanij: materialy 
Vseros. metodol. seminara / nauch. red. E.V. 
Berezhnova; sost. N.V. Malkova. M.: MGUP, 2010.  
S. 142–121.

5. Kraevskij V.V. Problemy ideologii v is-
sledovanii obrazovanija. Ideologicheskie metamorfozy 
pedagogiki perioda modernizacii obrazovanija //
Ideologicheskie aspekty metodologicheskogo obes-
pechenija nauchnyh issledovanij: materialy Vseros. 
metodol. seminara / nauch. red. E.V. Berezhnova; sost. 
N.V. Malkova. M.: MGUP, 2010. S. 9–24.

6. Kulikova S.V., Hljamin L.V. Ideologicheskie 
osnovy vospitanija i obrazovanija molodezhi: 
istoricheskij aspekt // Ideologicheskie aspekty 
metodologicheskogo obespechenija nauchnyh is-
sledovanij: materialy Vseros. metodol. seminara / 
nauch. red. E.V. Berezhnova; sost. N.V. Malkova. M.: 
MGUP, 2010. S. 77–82.

7. Starodubcev M.P. Aktual'nye cennosti ideala 
cheloveka v ponimanii rossijskogo dvorjanstva XVIII 
veka: transformacija suzhdenij // Izvestija Rossijskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. 
A.I. Gercena. 2012. № 152. S. 202–211.

Research of ideological foundations  
of Russian education: history and 
modern times

There are suggested the basic lines in research of 
the ideological foundations of the Russian education: 
definition analysis of the categories “ideologization 
of education” and “ideology of education”. There is 
examined the state of the domestic education as the object 
of ideology influence and determined the prerequisites, 
marked out, characterized and described the process of 
implementation of ideological educational concepts in 
the pre-revolutionary period.

Key words: ideology, ideologization of education, 
ideological foundations of education.
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