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Резюме: В статье рассматриваются основные методологические подходы к иссле-
дованию явлений историко-педагогической действительности. Показано, что в органи-
зации историко-педагогического исследования может лежать несколько методологиче-
ских подходов, обеспечивающих целенаправленное, планомерное движение к достиже-
нию поставленной исследователем цели. 

 
Усиленное внимание к способам и методам научно-практической дея-

тельности – характерная черта развития современного научного познания. 
При этом одним из главных критериев оценки перспективности и значимости 
конкретного исторического исследования могут служить исходные теоретиче-
ские позиции исследователя, в роли которых выступает принятый методоло-
гический подход. 

Представляя собой обусловленную социальным контекстом мировоз-
зренческую категорию, определяющую содержание, характер и направлен-
ность исследовательской деятельности, подход служит специфической основой 
историко-педагогического исследования, раскрывая его основополагающий 
замысел, основную идею, указывающую, например, на тенденции развития 
практики образования и воспитания или направление развития педагогиче-
ского знания в ту или иную историческую эпоху. 

В самом общем виде методологический подход означает отыскание ме-
тода, установление «определенного рода последовательных действий, обеспе-
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чивающих целенаправленное, планомерное движение к какому-либо результа-
ту» [5, с. 14]. 

Выбор теоретического подхода к объяснению исторического явления яв-
ляется одним из важнейших этапов исследования, так как в рамках данного 
этапа определяется общая ориентация исследования, его исходные предпо-
сылки и установки. Данный выбор обусловлен социальной и культурной де-
терминированностью того или иного подхода, его познавательными возмож-
ностями. 

К основным подходам историко-педагогической науки относятся: 
● конкретно-исторический подход – один из старейших в истории оте-

чественного образования, означающий рассмотрение и изложение конкрет-
ных, строго выверенных, фактов истории образования в широком социокуль-
турном аспекте с последующим их анализом; 

● классовый и сочетающийся с ним формационный подходы – оцени-
вающие историко-педагогическую проблематику с классовых позиций и в кон-
тексте социально-экономических формаций; 

● цивилизационный подход – основывающийся в описании истории пе-
дагогических идей и практики воспитания на понимании истории как типоло-
гического многообразия социокультурных динамик и форм жизнедеятельности 
людей, адекватной их этнопсихологической сущности; 

● культурологический подход – основой которого является тесная связь 
культуры, опыта человечества и воспитания; 

● аксиологический подход – выявляющий ценностно-смысловые ориен-
тиры в историко-педагогическом опыте с целью его применения для решения 
насущных проблем педагогики и образования; 

● антропологический подход – опирающийся на анализ истории педаго-
гики и образования с позиции концентрации внимания на человеке как базо-
вой ценности и цели воспитания и образования. 

Следует отметить, что методологические подходы не всегда альтерна-
тивны друг другу, и в основании отдельного историко-педагогического иссле-
дования может лежать несколько подходов, строящихся каждый на одной или 
нескольких концепциях. Концепция каждого подхода в таком случает будет 
представлять собой одну из линий развития исследования, что в совокупности 
даст возможность приблизиться к более целостной исторической реставрации 
предмета анализа. 

Среди множества подходов к историко-педагогическому исследованию 
внимание современных исследователей привлекает аксиологический, в силу 
того что он дает возможность выявить ту потенциальную возможность, кото-
рая заложена в научно отрефлексированном историко-педагогическом опыте. 
Имея первостепенное значение при анализе конкретно-исторического мате-
риала, аксиологический подход позволяет историку педагогики определить 
методологическую основу для выработки критериев оценки, отбора, целена-
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правленного формирования в педагогической реальности тех процессов, сис-
тем, технологий, моделей, которые являются наиболее перспективными в кон-
тексте развития отечественной, мировой и педагогической культуры [2, с. 66]. 

Девизом к использованию другого, весьма распространенного в совре-
менных историко-педагогических исследованиях, цивилизационного подхода 
может, по-видимому, служить высказывание К. Д. Ушинского о том, что толь-
ко педагог-историк на основе научного и подробного изложения фактов может 
«уяснить» нам влияние общества на воспитание и влияние воспитания на об-
щество. Принимая человека и особенности его миропонимания в качестве 
первоосновы всего, цивилизационный подход ставит в центр исторического 
процесса человека с особенностями его менталитета и сложными взаимосвя-
зями с обществом, а также общество, рассматриваемое как саморазвиваю-
щаяся система, что чрезвычайно важно при анализе историко-педагогических 
явлений. Данный акцент не случаен, он продиктован самим определением ци-
вилизации, понимаемой как сообщество людей, объединенных основопола-
гающими духовными ценностями и идеалами, имеющими устойчивые особые 
черты в социально-политической организации, культуре, экономике и психо-
логическое чувство принадлежности к этому сообществу [4, с. 37]. 

Так, например, общеизвестно, что корни различных концепций опреде-
ления цели и содержания образования уходят в прошлое и связаны с опреде-
ленной трактовкой места и функций человека в мире и обществе. Понимание 
человека как цели воспитания и обучения во все исторические эпохи опреде-
ляло основное содержание не только педагогических взглядов и представле-
ний, но и связанной с ними практики воспитания и обучения. Кроме того, 
рассматривая в качестве центра исторического процесса наряду с человеком 
общество, цивилизационный подход исключает жесткое разделение объекта 
и субъекта истории. Это дает возможность рассматривать так называемый 
«цивилизационный конструкт» или, другими словами, предмет, исследуемый 
с точки зрения цивилизационного подхода, в совокупности присущих ему 
и взаимодействующих материальных и духовных факторов. Применительно 
к генезису, например, ранних представлений человечества о воспитании 
и обучении данное положение позволяет объяснить их наличие в ранних пе-
риодах культурно-исторического развития: первичность образовательной 
практики, а также ее неразрывную слитность с ценностно-смысловой основой. 

Значение культурологического подхода в современных историко-педаго-
гических исследованиях основывается, как известно, на многовековой тесной 
взаимосвязи и взаимодействии культуры и образования. Данное обстоятельст-
во дает возможность проводить анализ сферы образования и педагогики через 
призму системообразующих культурологических понятий, к которым относят-
ся культура, культурные образцы, нормы и ценности, а также ценностно-
смысловые системы и стилевые принципы культуры, для обозначения которых 
сегодня принят термин «культурно-историческая парадигма». Так, например, 
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взгляд на историю России как на череду сменяющих друг друга периодов, по-
нимаемых метафорически как смена разительно отличающихся друг от друга 
культурно-исторических парадигм и стилей культуры [1, с. 10], позволяет рас-
сматривать историю образования с подобного ракурса и насчитывать в ней 
несколько периодов, представляющих отдельную парадигму. Кроме того, при-
нятие культурологического подхода в качестве одного из основополагающих 
дает возможность уточнить и само понятие парадигмы образования и пред-
ставить ее как идейную ценностно-смысловую основу, определяющую цель 
и содержание образования, отношения участников образовательного процес-
са, а также средства передачи содержания. 

Использование парадигмального подхода в современных историко-педа-
гогических исследованиях основывается на положении о том, что, подобно па-
радигмам других гуманитарных наук, парадигма в педагогике обладает боль-
шим научным потенциалом и может применяться для диагноза наличного со-
стояния педагогической науки и практики, определять перспективы их разви-
тия, а также проводить рефлексивный анализ в целях реконструкции истори-
ко-педагогического опыта. Целью такого анализа станет раскрытие всеобщих 
и конкретно-исторических форм существования образования, их генезиса, 
трансформации успехов и неудач, логики, условий и тенденций, направлений, 
закономерностей и альтернатив развития, а также приращения и концепту-
ализации педагогического знания, постановки и разрешения проблем воспи-
тания и обучения. При этом, по-видимому, не следует бояться «навязывания» 
исторической эпохе современного профессионального языка и современного 
понимания явлений, что может исказить правильность анализа и интерпрета-
ции историко-педагогических фактов. Речь, скорее, может идти об использо-
вании тех методов историко-педагогического исследования, которые основы-
ваются на данных и теоретическом арсенале смежных наук и позволяют, по 
словам Э. Д. Днепрова, активизировать процесс широкого анализа историко-
педагогических явлений в общем контексте развития отечественной и миро-
вой культуры [3, с. 11]. 

В качестве примера, подтверждающего сказанное, можно показать зна-
чимость роли парадигмального подхода в построении типологии парадигм об-
разования, которая существует в современной педагогической науке. В зави-
симости от подхода исследователя к анализу образовательных парадигм в ка-
честве основания построения последних выделяют: 

● философско-методологические основания (общенаучный подход – 
Б. М. Бим-Бад, В. В. Краевский); 

● связь образования с общей ситуацией в цивилизационном развитии 
и процессами, происходящими в стране (цивилизационный подход – И. А. Ко-
лесникова); 

● ориентацию современного образования на социум и личность (соци-
ально-личностно ориентированный подход – В. И. Загвязинский); 
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● общественные ценности той или иной исторический эпохи и представ-
ления о том, по каким законам осуществляется развитие человека через обра-
зование (аксиологический и антропоцентрический подходы – Ш. А. Амонашви-
ли, А. А. Вербицкий, М. Н. Дудина); 

● способы выдвижения образовательных целей, позиции и взаимоотно-
шения всех сторон в процессе их достижения (праксеологический подход – 
Г. Б. Корнетов). 

Говоря об актуальности внедрения того или иного подхода в современ-
ное историко-педагогическое исследование, следует помнить, что постнеклас-
сическая наука значительно расширяет поле возможных мировоззренческих 
смыслов (В. С. Степин) и, будучи включенной в современные процессы реше-
ния проблем глобального характера и выбора жизненных стратегий человече-
ства, находится в поисках новых мировоззренческих ориентиров, определяю-
щих стратегии современного цивилизационного развития. Одним из таких 
ориентиров может быть назван утверждающийся сейчас в образовании поли-
парадигмальный подход (Л. А. Беляева, И. Г. Фомичева), который, по-видимо-
му, и может способствовать более широкому взгляду на образовательный про-
цесс с доминирующими в нем установками на взаимодействие, сотворчество, 
рефлексию, ситуационное проектирование, саморазвитие. 

Общие тенденции современного научного познания, а именно расшире-
ние и углубление объекта познания и в связи с этим переход от структурного 
анализа «готового знания» к изучению процесса его формирования и развития, 
действительно расширяют исследовательское поле педагогической науки 
и позволяют решать задачи приращения и концептуализации педагогического 
знания, в том числе и на основе новых методологических подходов. 
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