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Аннотация. Цель исследования заключается в анализе историко-философского дис-
курса, посвященного образованию.

Методологической основой исследования выступают цивилизационный, историко-
философский подход, а также положения философии образования.

Результаты исследования. Философия образования формируется в контексте пред-
ставлений о человеке, его мировоззренческих установок, приобщения его не только к науч-
ному знанию, но и к этическим и эстетическим ценностям. Интерес к образованию возник 
практически одновременно у китайских и греческих философов. Представления о смысле 
и назначении образования в китайской и западной философских традициях имели много 
общего: основным посылом античных и китайских философов выступало нравственное 
совершенствование личности, гуманизация человека и общества.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективы для дальнейшего иссле-
дования образования как социокультурного явления и его динамики в контексте современ-
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Введение. Осознание того, что образова-
ние играет ключевую роль в развитии обще-
ства, оказывая влияние на экономическую, 
политическую, научную и культурную сферы 
жизни социума, заставляет обращаться к ана-
лизу его роли в истории человечества. Обра-
зование включено в общий процесс эволю-
ции человечества, но имеет свои культурные 
особенности, обусловленные цивилизаци-
онным вектором развития общества. Несом-
ненно, культура определяет многие парамет-
ры образования, его ценностные ориентиры 
и смыслы, что делает его уникальным явле-
нием на каждом историческом этапе разви-
тия общества. Кроме того, уровень культуры 
выдвигает свои требования к системе образо-
вания общества, к его содержанию, формам 
и методам.

Научный интерес к образованию как со-
циокультурному явлению привел к появле-
нию такого направления исследований, как 
философия образования, в рамках которой 

рассматриваются смыслы и идеалы образо-
вания, тенденции в развитии образования, 
мировоззренческие основания просвещен-
ческой деятельности и пр. Идейные истоки 
философии образования восходят к работам 
китайских и древнегреческих мыслителей. 
Это определяет научный интерес к исследо-
ванию представлений об образовании в исто-
рико-философском дискурсе.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
выступает цивилизационный подход [24; 28], 
позволяющий учитывать национальную спе-
цифику образования в различных цивилиза-
ционных моделях общества.

Концептуальными для исследования об-
разования как социокультурного явления вы-
ступают положения философии образования, 
разрабатываемые в работах как российских 
[10], так и китайских ученых [17; 27]. В ста-
тье используется историко-философский 
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подход, позволяющий проследить эволюцию 
философских подходов к образованию [2; 4]

Результаты. Философия образования 
формируется в контексте представлений о че-
ловеке, его мировоззренческих установок, 
приобщения не только к научному знанию, 
но и к этическим и эстетическим ценностям. 
Интерес к образованию возник практически 
одновременно возник и у китайских, и у гре-
ческих философов.

Для традиционной китайской культуры 
характерен культ учителя, поскольку именно 
он приобщает человека к знаниям и мораль-
ным нормам, поэтому уже у Конфуция при-
сутствуют идеи о том, что ключевой целью 
образования является нравственное совер-
шенствование человека, которое позволит 
ему совершать правильные поступки. В этом 
смысле его учение о «благородном муже» оп-
ределяет содержание и значимость образова-
ния для жизни человека.

Согласно Конфуцию, учитель, задача ко-
торого прививать ученикам моральные цен-
ности, должен сам быть высоконравствен-
ным человеком. В этой связи китайский мыс-
литель указывает на необходимость «созда-
вать свои собственные добродетели в качес-
тве примера и развивать таланты» [17, с. 94].

По сути, концепция Конфуция очень схо-
жа с учением Сократа, который как учитель 
не давал готовых знаний своим ученикам, 
а указывал им путь к их получению. В этом 
смысле и Конфуций связывал добродетель-
ность со знанием о том, что есть добро, а что 
зло. В основе его философии образования 
лежит тезис о том, что «человек высших мо-
ральных качеств должен не иметь предела 
в знаниях» [17, с. 98]. Таким образом, по мне-
нию китайского мыслителя, моральные при-
нципы человека являются определяющими 
для его интеллектуального развития.

Однако идеи Конфуция о смысле и на-
значении образования принимались не все-
ми китайскими мыслителями. Так Мо Цзы, 
основоположник моизма, считал, что люди 
в процессе обучения должны приобретать 
опыт, навыки, а не только морально совер-
шенствоваться, хотя и подчеркивал необхо-
димость обучения людей «всеобщей любви», 
что позволит установить мир и достичь бла-
гополучия [26].

Критиком конфуцианского понимания 
образования выступал Лао Цзы, который был 
представителем философии даосизма [3]. Ос-
мысливая все процессы через категорию Дао, 
отражающую всеобщий закон мироздания, 
мыслитель полагал, что главное назначение 
образования — это не получение знания, 
умений и навыков, а обретение гармонии 
с природой, то есть смысл человеческой жиз-
ни — в отказе от активности, от эгоистичес-
ких желаний и погружение в естественную 
среду, в природу, которая причастна Дао.

Размышления об образовании присутс-
твуют и у Цзы Ся, представителя школы 
легизма, сторонники которой ставили закон 
выше морали [29]. Китайский философ счи-
тал, что обучение человека должно быть су-
губо практичным, поэтому главное — учить 
людей навыкам хозяйственной деятельности, 
а также способам ведения войны.

Несмотря на наличие различных под-
ходов к пониманию целей образования, 
специалисты отмечают, что именно «идеи 
Конфуция оказали влияние на китайскую 
систему образования, культуру и многие 
аспекты жизни китайского социума, а так-
же продолжают воздействовать на совре-
менное общество за пределами Китая» [26, 
с. 106]. Это обусловлено тем, что учение 
Конфуция ориентировано на нравственные 
устои, которые лежат в основе воспитания 
личности и определяют его поступки в об-
щественной жизни. Фундаментальная цель 
конфуцианства ‒ это достижение обще-
ственного порядка, основанного на этике 
и культуре человека.

Надо отметить, что духовные ценности, 
предлагаемые конфуцианством, определили 
содержание образования. В результате в тра-
диционном китайском обществе сформиро-
вался культ грамотности и высокий социаль-
ный статус образованного человека.

Что касается античной культуры, то в ней 
сложилось две системы обучения — спартан-
ская и афинская. Первая была ориентирована 
преимущественно на спортивную и военную 
подготовку обучающихся, что было обус-
ловлено потребностями того типа общества, 
который оформился в Спарте. Вторая систе-
ма — афинская, напротив, уделяла внимание 
не только физической подготовке, но и ин-
теллектуальному развитию.



147

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

В этой связи специалисты указывают 
на то, что «если идеалом спартанского вос-
питания был выносливый, мужественный, 
исполнительный воин, то в Афинах идеалом 
воспитания был гармонически развитый в фи-
зическом и умственном отношении человек, 
восприимчивый к прекрасному, обладающий 
красноречием» [23, с. 196]. По сути, афинская 
система образования была нацелена на фор-
мирование идеала человека, соответствующе-
го принципу калокагатии, который отражает 
гармонию физического и духовного.

Этимология термина «calosagathia» сво-
дится к таким значениям слов, как «пре-
красный и хороший», «красивый и добрый», 
что демонстрирует целостность этического 
и эстетического в человеке. Это идеал при-
сутствует в размышлениях греческих мысли-
телей о назначении образования и его роли 
в формировании личности.

Одними из первых, кто рассуждал о вос-
питании человека и осуществлял это на прак-
тике, были софисты, которые не только пере-
давали ученикам свое прикладное ремесло 
(технэ) в области риторики, судебной и поли-
тической деятельности, но в том числе и зна-
ния о «должном», то есть о социальном поряд-
ке и идеале совершенного человека. В част-
ности, Протагор утверждал, что «образование 
не дает ростков в душе, если оно не проникает 
до значительной глубины» [5, с. 698].

Данные идеи в полной мере воплоти-
лись в учениях Сократа, Платона, Аристоте-
ля. Сократ, в отличие от софистов, не считал 
возможным обучить человека мудрости, он 
видел задачу образования в том, чтобы пока-
зать ученикам путь к ней. Для философа путь 
к знанию лежит через диалог, искусству кото-
рого он и обучал. В то же время знания у Сок-
рата отождествляются с моралью, то есть зна-
нием о добре и зле. В этом смысле человек, 
обладающий этими знаниями, представляет 
собой высоконравственную личность.

Платон как ученик Сократа в целом раз-
деляет взгляды учителя, поэтому для него 
обладание знаниями равнозначно обладанию 
добродетелью. Одной из важнейших добро-
детелей, которую следует прививать челове-
ку, являются его гражданские качества, поэ-
тому именно государство должно выстраи-
вать систему обучения таким образом, чтобы 
человек с раннего возраста «страстно желал 

и стремился стать совершенным граждани-
ном» [20, с. 107]. По сути, вопросы образова-
ния затрагиваются Платоном в контексте его 
учения об идеальном государстве.

Анализируя тексты Платона, немецкий 
философ М. Хайдеггер отмечает, что гречес-
кий термин «пайдейя», используемый мысли-
телем, сложно поддается однозначному пере-
воду, но наиболее близким к нему по смыслу 
подходит слово «образование» [25].

Исследователи указывают на то, что про-
цесс познания у Платона рассматривается 
«как процесс восхождения от мнения, име-
ющего дело с чувственным, кажущимся ми-
ром, к знанию, которое ведет к созерцанию 
истинных реальностей и непосредственному 
постижению чистых идей» [11, с. 28]. В этом 
смысле обретение знания сопряжено у древ-
негреческого философа с процессом нравс-
твенного совершенствования человека.

Аналогичную позицию в отношении 
цели образования занимает Аристотель. Не-
смотря на то что у философа нет систематизи-
рованного учения об образовании, отдельные 
мысли о его назначении в обществе присутс-
твуют в его теории государства. Он так же, 
как и его предшественники, уравнивает зна-
ние и нравственность. Размышления о благе 
образования включены в аристотелевскую 
антропологию, поскольку мыслитель пола-
гал, что прежде чем воспитывать и обучать 
человека, надо понять его природу. Выделяя 
в человеке три вида души (растительную, жи-
вотную (волевую) и разумную), Аристотель 
считает, что для каждой из них свойственен 
свой способ обучения и воспитания. Так для 
растительной души необходимо физическое 
воспитание, животная, или волевая, душа 
нуждается в нравственном воспитании, а ра-
зумная душа — в умственном развитии [1].

Рассматривая человека как политичес-
кое животное, Аристотель подчеркивал, 
что именно государство должно заниматься 
проблемами воспитания и обучения своих 
граждан, поскольку формирование у людей 
добродетелей является основой укрепления 
и процветания полиса. Таким образом, целью 
образования является формирование идеаль-
ного гражданина как воплощения принципа 
калокагатии. В этой связи исследователи отме-
чают, что именно «человек — носитель кало-
кагатии был идеальным гражданином полиса, 
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который стремится к осуществлению коллек-
тивных целей гражданского коллектива и был 
способен их осуществить» [21, с. 31].

Следует отметить, что взгляды мыслите-
лей Древнего Китая и Древней Греции в по-
нимании смысла и назначения образования 
в целом совпадали. Глубокие цивилизаци-
онные различия начнут проявляться гораздо 
позже, что приведет и к изменению подходов 
к образованию, его смыслам, содержанию 
и методам обучения.

В западной культуре философия обра-
зования как оформленная сфера интересов 
мыслителей начинает формироваться в тру-
дах мыслителей эпохи Просвещения: К. Гель-
веция, П. А. Гольбаха, И. Г. Гердера, Д. Дидро, 
Ж. — Ж. Руссо и др. [8; 12; 9; 13; 22]. По мне-
нию авторов, причиной несовершенного об-
щества является невежество людей и религи-
озный фанатизм, которые препятствуют его 
развитию, поэтому общественный прогресс 
возможен только на основе образования 
и просвещения человека. Несмотря на раз-
личия взглядов в понимании процесса обу-
чения, философы были солидарны в том, что 
образование ‒ это не передача готовых зна-
ний, а процесс их приобретения путем разви-
тия самостоятельного мышления.

В философский размышлениях И. Г. Гер-
дера проблема образования рассматривается 
в контексте дискурса просвещения человека 
[9]. Смысл образования ученый видит в гума-
низации человека, его духовном развитии, что 
выступает основой культуры социума, то есть 
культивирование природы человека является 
критерием общественного прогресса и де-
монстрирует уровень культуры общества.

В дальнейшем эта идея развивается в уче-
ниях И. Канта, Г. В. Ф Гегеля [15; 16; 7]. В фи-
лософии И. Канта находят отражения идеи 
античных мыслителей, который понимали 
образование как способ нравственного раз-
вития личности. В этой связи немецкий фи-
лософ пишет о том, что «человек может стать 
человеком только путем воспитания. Он — то, 
что делает из него воспитание…» [15, с. 221]. 
Именно в процессе воспитания, отмечает 
И. Кант, человек «… приучается подчиняться 
предписаниям разума» [16, с. 167]. Кроме того, 
философ полагал, что сократовский метод по-
иска истины является наиболее продуктивным 
для формирования творческой личности, поэ-

тому «суждения разума не должны даваться 
детям в готовом виде; они должны доискаться 
до них» [15, с. 207].

У Гегеля размышления об образовании 
включены в его антропологическую концеп-
цию, в которой человек рассматривается, 
прежде всего, как духовное существо, раз-
витие которого предполагает переход от его 
биологического существования к разумному. 
Биологическая сторона человека апеллирует 
к чувствам, эмоциям, страстям, а разумное 
начало, напротив, стремится к познанию, 
истине, что делает его жизнь осмысленной. 
В связи с этим философ пишет о том, что «че-
ловек бессмертен благодаря познанию, ибо 
лишь в качестве мыслящего он есть не смер-
тная, животная душа, а душа чистая, свобод-
ная. Познание, мышление — это корень его 
жизни» [6, с. 265].

По мнению специалистов, согласно геге-
левскому подходу «мышление как путь к пос-
тижению всеобщего есть самое существенное 
в человеке, есть высшее свидетельство чело-
веческой свободы» [19, с. 41]. В немецкой 
классической философии человек рассматри-
вается как целостное существо, обладающее 
биологической природой и сугубо духовной 
сферой. Именно последняя в процессе об-
разования позволяет человеку становиться 
субъектом познавательного процесса.

Развитие философии образования как 
комплексного направления исследований 
связывают с творчеством американского 
философа и педагога Дж. Дьюи [14]. Его 
представления об образовании базируются 
на принципах прагматизма. По мнению уче-
ного, современному обществу необходима 
прогрессивная система образования, ориен-
тированная не на заучивание готовых истин, 
не на внушение определенных идей, а на фор-
мирование убеждений, которые являются 
основой рационального поведения. С точки 
зрения Дж. Дьюи, образование должно быть 
направлено на развитие свободы мышления 
и, соответственно, свободы самовыражения 
человека, поскольку именно эти качества 
являются основными для демократического 
общества. В этом смысле именно филосо-
фия как способ формирования свободомыс-
лия и мировоззрения личности должна стать 
духовной основой образовательных практик. 
Идеи Дж. Дьюи были восприняты во многих 
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европейских странах и внедрялись в их сис-
тему образования.

Следует отметить, что концепция 
Дж. Дьюи оказала влияние и на развитие фи-
лософии образования в Китае. Более того, его 
китайские ученики и последователи, в час-
тности Ху Ши и Тао Синчжи адаптировали 
многие его идеи для национальной системы 
высшего и среднего образования. Так, по мне-
нию Ху Ши, «демократическое образование, 
отстаиваемое Дж. Дьюи, требует двух элемен-
тов: взращивания интеллектуальной индиви-
дуальности и взращивания понятия и обычая 
сотрудничества» [26, с. 107]. Первое предпола-
гает развитие критического самостоятельного 
мышления, а второе подчеркивает важность 
межличностной и социальной коммуникации 
для формирования личности.

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что представления о смыс-
ле и назначении образования в китайской 
и западной философских традициях имели 
много общего. Основным посылом и анти-
чных, и китайских философов выступало 
нравственное совершенствование личности, 
гуманизация человека и общества. В даль-
нейшем многие эти идеи нашли воплоще-
ние и в философии Просвещения, и в трудах 
представителей немецкой классики.

В то же время очевидно, что система об-
разования, являясь одним из важнейших ин-
ститутов социализации индивида, выступа-
ет главным средством передачи традицион-
ных ценностей общества, которые сформи-
ровались в процессе его цивилизационного 
развития, поэтому, несмотря на глобализа-
ционные тенденции в сфере высшего обра-
зования, развитие тесного международного 
сотрудничества, современное китайское об-
разование все-таки имманентно наполнено 
духом конфуцианства.
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