
сали моего отца на фамилию Деревянко. Родствен-
ников по линии отца не осталось. Отец работал 
10 лет батраком, потом создали колхоз, со временем 
он стал бригадиром плотницкой бригады – работал 
всю жизнь, стаж у него почти совпадал с возрас-
том. Мама тоже из трудной семьи, ее отец был ре-

прессирован. Я младший в семье, еще два старших 
брата. Родители всегда говорили: работай и учись – 
я с этим наказом всю жизнь живу. Первые свои день-
ги я заработал, когда мне было девять лет. И до сих 
пор провожу за рабочим столом 8–12 часов в день 
и продолжаю  учиться.
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Введение. В целом философии образова-
ния начала XXI в. присущ позитивистский уход 
от широких философско-методологических про-
блем, целеполагания и фундаментальности. Ос-
лабевают направления долгосрочного научного 
планирования и прогнозирования, решаются 
тактические проблемы обеспечения потреби-
тельских запросов для получения конкурентных 
преимуществ и сиюминутных выгод. В соответ-
ствии с этим современное образование приобре-
тает утилитарную направленность, выраженную 
в декларации рыночных ценностей: професси-

онализм и склонность к предпринимательству; 
мобильность и рефлексивность; стремление 
к непрерывному образованию и креативность, 
готовность работать в команде в высококонку-
рентной среде и повышенная терпимость к ри-
ску; адаптивность к постоянным изменениям 
и культура самостоятельности. Перечисленное 
от образования требует генерации надпрофесси-
ональных компетенций, а в обществе порождает 
«охоту» за новыми формами интеллектуальных 
ресурсов, повышенной индивидуальной капита-
лизации   знаний.
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Методика и методология исследования. 
С целью исследования и осмысления онтологии 
образовательного пространства в статье сделаны 
акценты на сущностных критериях понятий «он-
тология образования» и «образовательное про-
странство». В основу социально-философской 
методологии обзорного материала журнала «Фи-
лософия образования/Philosophy of education» 
в период 2016–2020 гг. заложен поиск конкретиза-
ции и уточнения основных пролегоменов образо-
вательного пространства. В ходе осмысления об-
разовательных структур и систем в исследовании 
категории «онтология образования» обнаружи-
лись онтологическая конкретизация мира знаний; 
комплекс проблем интеллектуального развития об-
щества и индивида; антиномийное представление 
о свободе образования и свободы в образовании; 
практика образовательной деятельности в эписте-
мологической и аксиологической методологии, 
обусловленных историческими, национальными 
и глобальными реалиями [1]. Перечисленное так-
же является актуальным пространством образо-
вания, используемое, в свою очередь, как понятие 
для описания множества систем, целью которых 
является развитие, обучение и воспитание. Учи-
тывая, что образовательное пространство – это 
не просто самая большая интегрированная си-
стема, существующая в рамках общества, госу-
дарства, цивилизации или региона, у него есть 
ряд производных (поликультурность, массо-
вость, ценностная ориентированность, изменение 
во времени и пространстве, унифицированность 
и др.). В зависимости от того, как проведена ор-
ганизация образовательного пространства, можно 
утверждать о диалектике развития общественных 
отношений. Образовательное пространство клас-
сифицируется на естественное, авторитарное, ор-
ганизованное извне и свободное или созданное 
самим человеком во взаимодействии с образова-
тельной   средой.

Результаты. Методологическим регулятивам 
онтологии, эпистемологии и аксиологии фор-
мирования современной онтологии образования 
посвящен ряд освещенных в журнале вебинаров 
на общую тему «Прогнозирование в образовании» 
в рамках деятельности Научного центра Россий-
ской академии образования при Новосибирском 
государственном педагогическом   университете.

Концептуально понятийный ряд образователь-
ных онтологем обсуждается с позиции разработ-
ки стратегии развития образования; взаимосвя-
зи образовательного идеала с социокультурным 
кодом; рассмотрения дихотомии «субъектность 
образования» и «субъектность в образовании»; 
исследования феноменологии потребительства 
в обществе и образовании; соотношении поня-
тий «качество жизни» и «качество образования»; 

проблем единства образовательного простран-
ства, проектирование образования; единой ме-
трической системы оценок качества образования 
и государственных образовательных стандартов; 
разработки принципов доверия учителю [2]. Ряд 
тем посвящен разработке концептов «неопреде-
ленность в образовании», «вариативность обра-
зования», «целостность системы образования», 
«социальная активность образования как степень 
инициативности и воздействия образования на со-
циум», «субъект-объектные отношения в образо-
вании» [3], претендующие на фундаментальные 
характеристики для описания и объяснения мира 
образования, то есть его онтологию. Понятий-
ный ряд рассматривается как мир совокупностей, 
имеющих отношение к объекту образовательной 
деятельности, создающих и наполняющих это 
пространство, и одновременно как субъектная 
деятельность в аспекте воздействия на образова-
ние, где субъекты связаны с ним, влияют на него, 
но в то же время само образование оказывает 
влияние на них. Следовательно, есть два векто-
ра рассмотрения онтологии образования: как ме-
ста, обладающего объективным миром, и как ме-
ста и предмета специфической субъективной 
  деятельности.

Обмен философскими идеями, концепциями, 
проектами, исследованиями и практиками между 
участниками вебинаров на эмпирическом и те-
оретическом уровнях получил трактовку в том, 
что дискуссии разворачиваются вокруг филосо-
фии об образовании, но не конкретно в предмете 
философии образования. Поскольку сама фило-
софия образования как молодая наука не может 
институализироваться очень быстро, отсюда 
роль философии в этом становлении: рассматри-
вать педагогические теории и практики в про-
странстве и времени с точки зрения ценностного 
подхода, способного объединить общественное 
и индивидуально значимое [4]. На вебинарах об-
суждению подверглись ряд вариативных видов 
педагогических практик и теорий в образователь-
ном пространстве (взаимоотношение экологии 
и образования, система описаний потребностей 
человека, экологически направленное мировоз-
зрение, образовательные услуги, коммерциали-
зация образования, субъектность как высшее ка-
чество личности, культура современной дидак-
тики, экологизация образования и др.), а также 
актуализация таких понятий, как «учебный пред-
мет», «наука» и «научная деятельность»; «обра-
зовательный процесс», «образованный человек» 
и «конкурентоспособная личность»; «кризис об-
разования» и «реформы в науке»; «трудоустрой-
ство», «самодидактика» и «киберсоциализация», 
«новая дидактика» и «виртуальная педагогика» 
[5]. Участники вебинаров сходятся во мнении: 
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если бы к советской школе добавить современные 
технические блага, то это была бы лучшая в мире 
система   образования!

Тематика современных вызовов в образовании 
включает и негативные социокультурные тенден-
ции: на фоне спонтанных социальных факторов 
имеет место отсутствие самоорганизации, размы-
тое индивидуальное взаимодействие, низкий по-
рог волевых качеств, а также некоторые противо-
положности социальных явлений: спонтанность 
и управляемость, экстремальный детоцентризм 
и системное безразличие родителей, создающие 
проблемы для формирования и развития само-
дидактики. Это и высокие ожидания родителей 
от школы на фоне гиперопеки, коррелирующей 
с безразличием, проблема эмоционального ин-
теллекта и отсутствие желания или потребности 
идти на контакт со школой. В подобных услови-
ях педагоги и философы совместно осмыслива-
ют тенденции, определяющие развитие общества 
и образования [6], создавая новое ценностное зна-
ние об   образовании.

Дискурс на вебинарах содержал остросюжет-
ные вопросы: «Кто (что) обеспечивает целост-
ность образовательного пространства: государ-
ство, общество или индивид?», «Как готовить 
человека, не зная к чему?», «Как выглядит гаран-
тированный успешный результат в образовании?» 
[7], «В чем суть экологизации, этизации и инфор-
матизации образования?» [8; 9], «Насколько зна-
чимы, так называемые, ретроинновации (воспита-
тельные системы А. С. Макаренко, П. Ф. Лесгафта, 
В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Б. Г. Ана-
ньева и др.)?» [10; 11], «Что такое гармония в пе-
дагогике: интегративное свойство педагогическо-
го процесса или итог педагогического процесса?», 
«Как научить мыслить, переводить рефлексию 
в цель или задачи, а от них добиваться результа-
тов?» [12]. Ответы на эти и другие вопросы мож-
но найти в рубриках журнала «Методологические 
основы философии образования», «Философия 
развития общества и образования», «Философия 
образования в восточной и западной теории по-
знания», «Формирование аксиосистемы образова-
тельного пространства». Сходные подходы к ис-
следованию проблем образования представлены 
в обзорных статьях «Становление и определение 
исходных оснований науки об образовании в жур-
нале "Философия образования" (2001–2005 гг.)» 
[13]; «Сущность, проблемы и перспективы оте-
чественного образования в журнале "Философия 
образования" (2006–2011 гг.)» [14]; «Концепту-
альный плюрализм теории и практики развития 
образования в журнале "Философия образования" 
(2011–2015 гг.)» [15].

Острейшие геополитические и глобальные 
условия трансформации российского образова-

ния обсуждаются в рубрике «Методологические 
основы философии образования». В российской 
системе координат образовательного простран-
ства автор П. И. Касаткин определяет неизмен-
ные и относительно стабильные характеристики: 
унифицированность, тенденции к субъектно-
сти, адогматичность и др. «Форма образователь-
ных отношений и практик сохраняется, но сама 
форма, особенно существование традиционных 
иерархий "наставник – ученик" (или "профес-
сор – студент"), по некоторым прогнозам, может 
получить новое содержание» [16, с. 4]. С. Ю. По-
лянкина, имея целью исследовать национальные 
онтологии образования в текстах законов об обра-
зовании программных документов России, США, 
Франции, Великобритании, Финляндии, Японии 
и Китая, отмечает их выход только на социаль-
ные онтологии. Автор считает целесообразным 
«принятие Национальной доктрины образования, 
фундирующей миссию, ценность, цели и задачи 
образования во имя построения общества буду-
щего» [17, с. 19]. Также российское образователь-
ное пространство рефлексируется в соотношении 
с моделями «образование – наука – бизнес», «меж- 
отраслевые научно-технические комплексы – 
учебно-научно-производственные комплексы». 
Их функции и возможности организации порож-
дают конкуренцию и ситуации «нестабильного 
выбора». В качестве определяющего фактора но-
вого пространства предлагается вовлеченность 
отдельных образовательных организаций «изну-
три» на основе конкуренции [18], то есть исполь-
зование интеллектуального капитала непосред-
ственно   сотрудников.

Эволюционные процессы системы образова-
ния в новых геополитических условиях обуслов-
лены господством информационных технологий 
с ориентацией на образцы и идеалы западной 
цивилизации в модели неустойчивого развития 
и культуры индустриально-потребительского об-
щества [19]; инновационных коммуникационных 
структур общественного сознания, порождающих 
интеллектуальную пассивность виктимного ха-
рактера [20]; условий глобального образователь-
ного мира, способного изменить и мировые вза-
имоотношения [21; 22]; воздействия глобальной 
культуры на структуру и функционал региональ-
ных образовательных организаций с необходимо-
стью их стремления к большей степени автоном-
ности [23].

Актуальность исследования образовательного 
пространства определяется повышенным внима-
нием к ценностным основам образовательного 
пространства и их философского обоснования. 
Л. А. Фёдорова, Л. Ю. Коршикова [24], К. К. Бега-
линова, Т. С. Косенко, Н. В. Наливайко [25], вы-
деляя две антиномийные аксиологические катего-
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рии «образование ка ценность» и «ценность об-
разования», подчеркивают исключительную зна-
чимость практико-ориентированного образова-
тельного взаимодействия, наличия новой образо-
вательной идеологии и возможности разрешения 
противоречий в образовательном пространстве 
на государственном, общественном и индивиду-
альном уровнях. Абсолютное значение в данном 
контексте имеет нормативно-правовая образо-
вательная основа. Л. Ф. Щербинина предлагает 
«в процессе нормотворчества четко представлять 
соотношение закона и подзаконного акта, соблю-
дать предметную сферу регулирования, добивать-
ся конкретизации подзаконного нормативного 
правового акта и усиления контрольной функции 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Феде-
рации» [26, с. 148]. Особый акцент должен быть 
сделан на контрольной функции законодательно-
го органа власти субъекта [27] и воспитания пра-
восознания как устойчивой константы в условиях 
кризисных ситуаций [28; 29].

Принимая во внимание, что государственная 
политика многих стран ориентирована на при-
оритеты цифровых технологий, необходимо 
учитывать определяющее значение данного фе-
номена в образовательном пространстве как не-
обходимость возрастания самостоятельности 
и самоопределения в выборе будущего вектора 
индивидуального развития и новые подходы к ор-
ганизации содержания образования [30]. На стра-
ницах журнала активно обсуждаются новые па-
радигмы образования, акцентирующие внимание 
на изменении роли учителя и ученика [31], смене 
эпистемологической составляющей знаниевых 
структур [32], открытой сетевой архитектонике 
конструирования образовательного пространства 
[33] и наличия плюрализма в моделях трансфор-
мации образовательных процессов [34; 35]. На-
лицо мучительное формирование новой парадиг-
мы образования путем выхода из существующей 
техногенной и социокультурной парадигмы [36], 
«обостряющее противоречие между субъектив-
ными действиями реформаторов и онтологически 
заданным содержанием образования» [37, с. 3].  
Исследование авторских позиций публикаци-
онного контента журнала в вопросах развития 
образовательной экосистемы [38]; онтологиче-
ских смыслов и методологических возможностей 
инновационных основ педагогики [39], а также 
сферы влияния самой философии образования 
на качественные изменения в мотивации к са-
мообразованию [40] все более концентрируется 
в аспекте качества образования как детерминанты 
общественного   развития.

Исследователями предлагается пересмотреть 
показатели эффективности системы образования, 

уйти от количественного к качественному цен-
ностно-ориентированному содержанию [41]. Они 
отмечают, что образовательная автономия и уход 
от организационно-экономической плоскости [42; 
43] будут способствовать формированию эвристи-
ческой модели обучения и творческого мышле-
ния в контексте интеграционных реалий [44; 45]. 
М. А. Абрамова, критикуя подмену качественного 
описания результатов обучения количественны-
ми параметрами оценки при помощи междуна-
родных рейтингов, актуализирует необходимость 
«введения нового параметра: оценку управленче-
ского воздействия, обеспечившего или не обеспе-
чившего гармоничное развитие системы образо-
вания» [46, с. 25].

Перечисленные вопросы интеграции иннова-
ционных и традиционных подходов в образова-
нии предлагается решать различными подхода-
ми, поскольку возникла необходимость полного 
переосмысления всего предшествующего опыта 
производства социального интеллекта, представ-
ления об образовании и образованности, соответ-
ствующих новой картине мира [47]. Убеждение 
в признании инноваций как акта не отрицания 
традиций, но их органичного продолжения и раз-
вития позволяет говорить об их актуальности 
и необходимости. Напротив, когда инновацион-
ное развитие противопоставляется традицион-
ному, российское образование входит в череду 
неизбежных ошибок и противоречий [48]. Разум-
ное «сочетание инновационных и традиционных 
подходов представляет собой успешное решение 
образовательных проблем, в случае если не рас-
сматривать их как взаимоисключающие катего-
рии» [49, с. 83].

Принимая во внимание новые рыночные ус-
ловия, все активнее регулирующие и определяю-
щие современное образовательное пространство, 
в многочисленных публикациях разрабатываются 
модели формирования инновационного поведе-
ния человека в условиях взаимодействия обра-
зования, государства, производства и бизнеса. 
По мнению М. П. Барболина, «их консолидация 
возможна в целостном единстве сущностного, ин-
теллектуального и созидательного потенциалов 
человеческих возможностей» [50, с. 52]. В каче-
стве перспектив исследования рыночных механиз-
мов в образовании предлагаются модель цифро-
вых технологий, изменяющая не только качество 
подготовки, но и экономику образования [51]; 
организация творческого сектора социально-ин-
дивидуальной деятельности для особо одаренных 
педагогов и специалистов для образования [52]; 
модель нового экономического образования, обу-
словленную интенсификацией глобализационных 
процессов [53]; рентабельность деятельности 
предпринимательских университетов за счет фи-
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нансирования наиболее перспективных исследо-
ваний по всем областям современной науки [54] 
и адаптация этой модели к условиям российской 
системы образования с учетом ее особенностей, 
внутренней культуры профессорско-преподава-
тельского состава и ограничений российского за-
конодательства [55].

Вопросам личностных форм становления, раз-
вития и отчуждения в образовательном простран-
стве посвящается наследие доктора философских 
наук, профессора Нины Васильевны Наливайко 
(1945–2019 гг.). По ее убеждению, «философия 
способна объяснить и раскрыть мир образования 
как целенаправленно создаваемую реальность, 
отвечая на такие вопросы: "Каким мы видим со-
временный мир и каково образование в нем?", 
"Каким мы хотим видеть мир и каким должно 
быть (стать) образование в нем?" [56, с. 9]. Оценка 
современного состояния актуальных вопросов со-
держит новые интерпретации понятий «культура 
полезности» и «культура достоинства» [57]; прак-
тику самостоятельного конструирования системы 
знаний индивида в условиях ограниченных ре-
сурсов и полисемии (существования множествен-
ной социальной реальности) [58]; рекомендации 
для «выращивания человека творческого» [59]; 
выявление причин отчуждения индивида от обра-
зовательного процесса, затрагивающие и субъек-
та обучения, и субъекта образования, по многим 
причинам не готовых к работе [60]. Необходи-
мость переориентации ценностей образования 
в предлагаемом аксиологически маркированном 
мировоззрении диктуется новым пониманием 
не только роли человека, но и его сущности, ко-
торая раскрывается в понятие «образовательный 
идеал» [61].

Образовательное пространство, по мнению 
многочисленных авторов журнала, есть взаимо-
действие совокупности образовательных субъек-
тов (государства, общества и индивида), осущест-
вляющих образовательную практику, обусловлен-
ную возможностями каждого субъекта в условиях 
социальных, правовых, политических и экономи-
ческих реалий, посредством традиционных и ин-
новационных образовательных технологий. Изме-
нение его парадигмы представляется возможным 
путем «вписывания» в новую мировоззренческую 
матрицу социального бытия. Обозначенная спец-
ифика исследуются в рубрике «Философия разви-
тия общества и образования». По общему мне-
нию Н. В. Наливайко, П. В. Ушакова, Е. В. Ушако-
вой, ключевая роль образования как уникальной 
надбиологической системы трансляции социаль-
ного опыта в судьбах мира располагает ресурсом 
качественного преобразования общества на осно-
ве гармонизации духовно-нравственной силы [62]. 
Эта тема рассматривается с точки зрения двух 

взаимосвязанных противоположных процесса 
самодвижения материи: «1) наличия социальных 
продуцентов, обеспечивающих концентрацию со-
циальной материи – это свободноживущие соци-
осистемы, наращивающие саморазвитие и соци-
альное разнообразие в обществе; и 2) социальных 
редуцентов, ведущих к упрощению и деструкции 
социальной материи, вплоть до ее самораспада» 
[63, с. 31]. Отмечается что этот процесс приобрел 
глобальные масштабы, имеет интернациональное 
содержание, все более втягивая в него и образова-
тельное пространство. В этом контексте объектом 
исследования стали последствия глобальной со-
циальной эволюции, результаты которой призна-
ются всеобщими [64]; вопросы причинного взаи-
модействия религии и глобального мира с точки 
зрения их взаимодействия и взаимной обуслов-
ленности [65]; зависимость национальных эконо-
мик от внешнеэкономических факторов и обще-
мировых тенденций, что свидетельствует о потере 
государствами своего суверенитета (культурного, 
политического, технологического, образователь-
ного [66] и   др.

В четвертой пятилетке публикационной актив-
ности журнала «Философия образования» такие 
понятия, как «глобализация», «миросистема», 
«болонский процесс», «массовое сознание», «сфе-
ра образования» и др., встречаются более чем в 80 
статьях. Большинство частных вопросов россий-
ского образования (от дошкольного до высшего 
профессионального и послевузовского) обсужда-
ются на высоком эмоциональном уровне. Соци-
альные реформы и модернизационные процессы 
в образовании порождают плюрализм мнений 
в конформистском и оппозиционном отношении 
к глобализационной унификации, проводимой го-
сударственно-образовательной политики. Их мно-
гообразие и инициативы философских воззрений 
создают возможность выделить продуктивные 
идеи для становления новой парадигмы россий-
ского образования [67; 68].

Региональный уровень образовательных про-
блем концентрируется вокруг сокращения дина-
мики количества выпускников университетов, 
готовых заниматься научно-образовательной дея-
тельностью на региональных площадках [69]; ори-
ентации законотворчества «на устойчивость реги-
онального развития, обусловленную собственны-
ми способами производства и воспроизводства 
общественной жизни» [70, с. 35]. И. Г. Борисенко, 
М. П. Яценко, С. И. Черных сферу онлайн-обуче-
ния рассматривают как активно расширяющееся 
пространство социализации, где формируется 
запрос к образованию. Новые «просоциальные 
установки» и компетенции индивидов обусловле-
ны самой моделью онлайн-обучения. Последние 
выражаются в необходимости «производства» 
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человека, действующего в логике технических 
потребностей, дающих ему социальные преиму-
щества. Эти тенденции расцениваются как вызов 
гуманитарному образованию [71].

В целом огромный публикационный мате-
риал формирует мировоззренческую матрицу 
социального развития российского общества 
в соотношении с образовательными ценностями 
и   предлагает:

– новый образовательный вектор развития, 
обусловленный мировоззренческой концепцией 
понимания мира и ролью в нем человека [72]. 
В связи с этим вводятся понятия «точка срыва» 
(момент отклонения субъективной современ-
ной парадигмы образования от объективного ее 
назначения) и «практика как критерий истины» 
(возможности пересмотреть мировоззренческую 
составляющую социально-гуманитарного знания 
с необходимостью создать новую целостную кар-
тину мира) [73];

– возвысить роль современного университета 
в аспекте влияния на развитие социально-комму-
никационных и интеграционных процессов [74], 
а также создание обновленных моделей профес-
сионального образования и обучения, стимулиру-
ющих творчество, предприимчивость, непрерыв-
ность в получении образования [75];

– проект «Открытое образование», с целью 
преодоления интеграции и диверсификации в си-
стеме образования [76] и варианты взаимодей-
ствия образовательных организаций с бизнес-со-
обществами [77];

– комплекс мер для преодоления примитиви-
зации массовой культуры [78] и необходимость 
признания экспериментальными площадками 
многонациональных школ с особыми критерия-
ми оценки их деятельности [79]; опыт разработ-
ки стратегии национальной политики в аспекте 
гармонизации этно-конфессиональных отно-
шений молодежи (на примере Новосибирской  
области) [80];

– инновационные подходы к управлению об-
разованием и возможные варианты развития ре-
гионов Российской Федерации; идет поиск ответа 
на вопрос: «Каким образом социально-экономи-
ческие и природно-климатические изменения мо-
гут воздействовать на экосистему современного 
образования?» [81].

В условиях системных общественных транс-
формаций в статьях фиксируются факторы фор-
мирования социального потенциала, методология 
разделения двух важных подходов в философии 
образовании (социально-философского и фило-
софско-антропологического) [82]. Методология 
поиска формирования социального потенциа-
ла определяется взаимодействием потенциалов 
основных сфер социальной жизни (социальных 

институтов, общественного производства и соци-
альной структуры), где образовательный потен-
циал является основополагающим и выражается 
в онтологическом, аксиологическом и эпистемо-
логическом уровнях предшествующей образова-
тельной деятельности [83]. Образно эти измене-
ния можно представить в качестве перехода от со-
держания образования как мозаичной картины, 
собираемой в процессе обучения из элементов 
«готового» знания и видов опыта, необходимого 
для его воспроизведения, подлежащему анализу, 
осмыслению, преобразованию [84].

Фиксируя факторы формирования социаль-
ного потенциала, О. П. Карнаухов раскрывает 
содержание системно-синергетического подхода 
и связанных с ним методов современного соци-
ально-философского познания в соотношении 
с закономерностями их функционирования (орга-
низационно-созидающие и деформационно-раз-
рушающие). Для онтологического рассмотре-
ния образовательных процессов в исследовании 
представлена специфика нового понимания пе-
рехода порядка и хаоса, показана двойственность 
их видов в социальном пространстве; акцентиру-
ется новое понимание порядка в обществе (сба-
лансированный устойчивый и дисгармоничный 
неустойчивый, а также их разновидности) [85]. 
В. Б. Гухман обоснована целесообразность (в ин-
тересах социального прогресса) преобразования 
российской системы массового профессиональ-
ного образования в личностное (элитное), в связи 
с чем даны соответствующие практические ре-
комендации [86]; также показана необходимость 
внедрения в практику вузов Республики Казах-
стан современных технологий в виде проекта 
«Юногогика – теория и практика молодежной 
работы в условиях модернизации общественного 
сознания» как попытки обобщения и системати-
зации многообразного материала педагогического 
обеспечения молодежной работы с учетом имею-
щихся теоретических и методологических подхо-
дов в современных реалиях [87].

Важно отметить обсуждение интеграционных 
процессов межэтнических сообществ современ-
ной России. М. А. Абрамова приходит к выводу, 
«что действия в области управления националь-
ной политикой в постсоветском пространстве при-
вели к дисбалансу в межэтнических отношениях, 
обеднили образовательную практику и в значи-
тельной степени ослабили потенциал страны» 
[88, с. 58]. Их актуализация выводит на первый 
план вопросы языка межнационального (меж-
дународного) общения [89]. Для повышения эф-
фективности роли образования в формировании 
межэтнической солидарности обосновывается 
значимость образовательных практик, включаю-
щих формирование позитивной этнокультурной 
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идентичности, определение места локальной  
этнокультуры в мировой культуре, формирование 
межкультурного диалога в этноконтактных зонах, 
реализация общего экономического потенциала 
[90]. Е. А. Ерохина, отмечая ценностные ориенти-
ры интегративно-коммуникативной модели, дела-
ет акцент на «уважении прав человека, в том чис-
ле права на сохранение и развитие родного языка, 
гибкого учета этнокультурной специфики межэт-
нических сообществ, активного взаимодействия 
государства с негосударственными субъектами 
ее реализации, экспертным сообществом и ин-
ститутами гражданского общества» [91, с. 138].  
В этой связи знание закономерностей правовой 
и конституционной культуры имеет большое зна-
чение для возможностей находить пути оптималь-
ных взаимодействий и сотрудничества государств 
при решении общих международных и глобаль-
ных проблем [92]. Онтологически выход образо-
вания из кризиса предлагается искать не только 
в его системе, но и во всей природно-социальной 
целостности, в центре которой – триада «государ-
ство – человек – общество» [93].

Мировой опыт философии образования Вос-
тока и Запада в журнале представлен публикаци-
ями из США, Бразилии, Китая, Японии, Монго-
лии, Казахстана и России. В статьях рассматри-
ваются проблемы образования, их качество и ре-
зультативность в западных и восточных странах. 
С онтологической точки зрения рассматриваются 
успехи и неудачи реализации методологии фило-
софии образования в   рамках:

– обсуждения физикализма, гуманизма, те-
ории справедливости и концепции морально-
го развития индивидуального и общественного 
уровней; прогнозирования паттернов поведения 
ученика и учителя [94];

– размышлений о тупиковых ситуациях, с ко-
торыми сталкиваются школы: радикализации 
идеи самоопределения субъектов и получения об-
разования как смысла [95];

– понимания технологических и экономиче-
ских успехов Японии, обусловленных специфи-
кой восточной философии интегративного со-
держания, трансформирующего синергетический 
стиль мышления и поведения в управлении людь-
ми и интерпретации стратегий от «философии ре-
сурсов» к «технологии управления» [96];

– обсуждения концепций развития образова-
тельной системы Китая, отвечающего потребностям 
общества с ориентацией на общедоступное, каче-
ственное образование в течение всей жизни с четко 
выраженной национальной спецификой [97].

В последние годы образовательная политика 
Монголии лавирует между ценностными ориен-
тирами России, Китая, США, Японии и Кореи. 
Отмечая значительный интерес монгольской мо-

лодежи к русскому языку, культуре и образова-
нию авторы публикаций из Монголии на основе 
исследований составляют общий портрет мон-
гольской молодежи и подчеркивают такие ее чер-
ты, как экстравертированность, недоверчивость, 
восприимчивость любви и красоты [98]. Транс-
формация социокультурных ценностей молодого 
поколения все более приобретает определяющее 
влияние на их идеалы, веру и убеждения, в том 
числе и на получение   образования.

Для получения образования за рубежом мон-
гольская молодежь в основном ориентируется 
на Китай, Корею, Турцию, Японию, Германию. 
Получение образования в России все более усту-
пает позиции в сложившейся конкуренции в силу 
новых представлений молодого поколения о же-
лаемом будущем, пользе и смысле жизни. Россий-
ско-монгольское образовательное сотрудничество 
требует корректировки, которая невозможна се-
годня без углубленного изучения онтологических 
основ монгольской культуры. «В рейтинге акту-
альных специальностей лидирующие позиции 
занимают направления, связанные с бизнесом 
и социальным управлением, на втором месте – 
инженерно-производственные специальности, 
затем – образование, социальные и гуманитарные 
сферы. Значительно меньшим престижем обла-
дают естественно-научные направления, мате-
матика и статистика, сфера услуг, информацион-
ные и коммуникационные технологии, сельское 
и лесное хозяйства, ветеринария – направления, 
по которым в России готовят высококвалифи-
цированных специалистов» [99, с. 111]. Выводы 
о долгосрочном сотрудничестве Монголии и Рос-
сии в области образования указывают на пробле-
мы изучения русского языка на территории Мон-
голии [100].

Проблемы международной интеграции высше-
го образования активно обсуждаются в казахском 
академическом сообществе. Перспективы регио-
нальных образовательных систем рассматривают-
ся авторами в тесной связи и интеграцией в Ев-
ропейское образовательное пространство [101]. 
В условиях технократической модернизации 
страны повышается значимость английского язы-
ка, интенсифицируются интеграционные и куль-
турные процессы. Это обстоятельство побуждает 
ввести в Казахстане новую модель полиязычного 
образования уже в средней школе (языки казах-
ский, русский и английский) [102]. Отвечая духу 
времени, образовательная политика в Казахстане 
ставит на повестку дня проблему сохранения на-
циональной идентичности, трансляции культур-
ных традиций и производства новых культурных 
смыслов. Решение этой задачи предполагает раз-
работку так называемой «матрицы гражданской 
нации». В статье Г. Г. Соловьева, Д. М. Жанабаева 
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[103] анализируется опыт Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби, положив-
шего в основу своего инновационного проекта 
национальную модель образования, связанную 
с наследием выдающегося восточного мыслителя 
Абу Насра аль-Фараби. Великий ученый Востока, 
крупнейший представитель средневековой фило-
софии был нацелен на открытие рационалисти-
ческих путей познания. Спорные вопросы совре-
менности в среде казахской интеллигенции реша-
ются с позиции мировоззрения и миропонимания 
великих мудрецов с опорой на целостность, фун-
даментальность духовно-нравственного начала, 
высоких гуманистических ценностей бытия чело-
века в   мире.

Для становления образовательного простран-
ства восточного региона большой интерес пред-
ставляет сравнительный анализ образовательной 
политики в странах КНР, Японии, Тайване, Синга-
пуре, Южной Корее. Перечисленные государства 
сегодня причислены к наиболее экономически 
развитым, и, следовательно, одними из первых 
реализовали образовательные реформы. Их ре-
зультаты представлены в публикации «Компетен-
ции ХХI века в национальных стандартах школь-
ного образования стран Центральной и Восточ-
ной Азии» [104], где авторы рассматривают так 
называемую «желательную модель» образования. 
Отмечается измененный дискурс в японском об-
разовании путем введения образовательного ком-
понента «интерес к жизни»; на Тайване вводится 
двенадцатилетний срок получения среднего об-
разования; в Китае традиционные академические 
предметы становятся «ключевыми областями об-
учения»; образование в Сингапуре выдвигает ло-
зунг: «Учить меньше, учиться больше», отража-
ющий суть реформ современности. Пространство 
образования США связано с противостоянием 
консервативных и либеральных идеологий в орга-
низации университетского образования, что опре-
деляет «политическую ангажированность» акаде-
мических дебатов о культурно-идентифицирую-
щей и аксиологической роли содержания универ-
ситетских   дисциплин.

Рубрика «Формирование аксиосистемы об-
разовательного пространства» концентрирует 
философскую мысль в аспекте аксиологического 
анализа образования и общественно-индивиду-
ального сознания, опираясь на структурно-функ-
циональный подход в соотношении с феномено-
логией смысложизненных   ценностей.

Отвечая на вопрос «Что вызовам современ-
ности может предложить образование, исполь-
зуя ценностный потенциал социогуманитарно-
го знания?», следует сказать, что формирование 
ценностных ориентаций у студентов и учеников 
связано с индивидуально-ориентированными 

смысложизненными ценностями, требующими 
персонализации у индивида и опыт социального 
поведения (гибкость и изменчивость); честность, 
бескорыстие и добросердечие; развитие новой 
профессиональной культуры, мотивированной 
на развитие комплекса «капиталов» (социальных, 
человеческих, интеллектуальных и др.) [105]. 
Аксиологические вопросы профессиональной 
подготовки требуют преодоления антиценно-
стей, когда происходит деградация традицион-
ной структуры образования и образовательно-
го продукта и возникает иллюзия неизменности 
как феномен социальной редукции и упрощения, 
в силу чего исчезает социальный факт образован-
ности [106]. Нехватка смысла или бедная структу-
ра смысла, отсутствие условий и навыка поиска, 
фрагментарность знаний, потребность в новых 
образцах и идеалах [107] требуют от образова-
ния дистанцирования от государственного заказа 
и самостоятельности для возможности справлять-
ся с возникающими трудностями и противоречия-
ми. Обращение к проблеме ценностно-смысловой 
сферы сознания необходимо уже на ранних этапах 
обучения в школе. Исследования Е. Р. Зинкевич, 
О. С. Кульбах ценностного мира молодого поколе-
ния указывают на наличие в праксиологических 
(инструментальных) ценностных ориентирах 
прагматических и альтруистических характери-
стик [108]. Прикладное значение полученных ре-
зультатов заключается в необходимости разработ-
ки содержания вариативных профессионально- 
ориентированных   программ.

Методологии формирования технологий граж-
данско-патриотического образования (воспита-
ния) посвящена статья С. В. Ивановой, Л. С. Па-
стуховой [109], где разработана феноменология 
абстрактно-идеологического стиля мышления. 
Авторы утверждают, что онтологически граждан-
ская идентичность со встроенным в нее патрио-
тизмом всегда связана с жизненными реалиями 
как феноменами событийности. Образователь-
ные программы в формате идеологии патриоти-
ческого воспитания предлагается разрабатывать 
в рамках аксиологии образования, отражающей 
аксиосистему общества в виде фрагментов, ко-
торые служат образцом для преобразования 
или управления сознанием человека. Это такие 
образовательные планы, как «гордость россий-
ской территорией, природой, историей»; «роль 
образования в становлении и сохранении россий-
ских идеологических ценностей»; «воспитание 
абстрактно-идеологического стиля мышления»; 
«привлекательность национальной идеи»; «по-
вышение жизненного уровня населения»; «раз-
работка стратегии построения новой России и ее 
положительного образа». Актуальность данных 
вопросов в рамках становления аксиосистемы 
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образовательного пространства вызвана форми-
рованием аксиологии образования и философии 
воспитания, фиксирующих социум как организм 
в диалектике приоритетных ценностей общества 
и образования (значимости патриотизма, полез-
ности новых знаний, гражданственности и досто-
инства); а также этики образования, основанной 
на нормах и идеалах учительского и ученического 
поведения, складывающихся естественным обра-
зом и удерживающихся традицией [110].

Соответствующими выглядят и требования, 
предъявляемые к системе ценностей военнос-
лужащих и в первую очередь офицеров. Являясь 
основными носителями системы ценностей рус-
ской армии на протяжении всего исторического 
развития офицерский корпус составляет «ядро 
культуры воинской службы» [111]. Ценностный 
мир воинской культуры есть результат целена-
правленного просвещения, развития и воспи-
тания, опирающийся на волевые характеристи-
ки индивида, а также на трансцендентальную 
иррациональность феноменологии символов, 
профессионального языка, традиции, ритуалы 
и обряды, воинские образования, обладающие 
специфическим характером [112]. Возникающие 
новейшие онтологемы и концепции образования, 
в которых образовательная реальность отража-
ется с помощью новых способов философского 
теоретизирования, обязывает философов оце-
нивать их с позиции новой аксиосистемы со-
временного российского образовательного про-
странства. Для того чтобы образование отвечало 
современным запросам и соответствовало обще-
ственно-индивидуальным ценностным ориенти-
рам, необходимо осознать, что главную ценность 
для общества представляет самоэволюциониру-
ющийся   индивид.

В целом аналитический фрейм пятилетней 
публикационной активности журнала «Филосо-
фия образования» выделяет центральную тему 
эффективности и качества образования. Попытки 
разобраться в этой проблеме привели к смещению 
постановки самого вопроса о качестве. На обще-
ственном уровне судят о ценности образования 
на столько, на сколько оно увеличивает шан-

сы на получение высоко оплачиваемой работы. 
На индивидуальном уровне смысл получения об-
разования сузился от общественного блага (поль-
зы для нации) до рассуждений сколько выгод оно 
приносит индивиду и организации в которой он 
  работает.

Выводы. Традиционно онтология образова-
ния определяет интеллектуальную жизнь об-
щества и его будущее, поэтому есть основания 
принять тезис: от того, по какому пути пойдут 
изменения российского общества, будет опре-
деляться и будущее образования. Обзор онтоло-
гии изменений образовательного пространства 
в публикациях журнала «Философия образо-
вания/Philosophy of education» (2016–2020 гг.) 
выявил продолжающийся рост напряженности 
в мире, в котором образование еще не опреде-
лилось со стратегией своего развития. В устра-
нении этой неопределенности важно учитывать 
два пути развития: первый – традиционный 
путь, который определяется государственной 
стратегией развития; второй – ситуация, когда 
сообщество преподавателей и ученых разраба-
тывает собственные концепции реорганизации 
образовательной системы с необходимостью 
их влияния на общегосударственную страте-
гию. Всеобщий авторский консенсус в вопро-
сах онтологии изменений российского и зару-
бежного образовательного пространства опре-
деляется ведущей ролью знания и мышления, 
обусловливающих общественные ценностные 
приоритеты и эффективность когнитивных об-
разовательных   инструментов.

Дальнейший обзор статей рубрик журнала 
(«Философия образования для человека», «Фило-
софия воспитания и вопросы формирования ду-
ховности», «Конкретные методики и инновации 
в практике образования», «Здоровьесберегающие 
технологии в образовании» и «История филосо-
фии образования») будет представлен во второй 
части исследования ключевых положений обра-
зовательного пространства, в котором философия 
образования в силу своих методологических и ми-
ровоззренческих функций вторгается в сущность 
представления об образовании для   человека.
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Аннотация. Статья посвящена анализу документов личного происхождения (мемуаров и дневников) 
как исторических источников, отражающих историю Гражданской войны (1918–1922 г.) на территории Си-
бири1, авторами которых являются участники Белого движения. Эти источники в статье обозначены обобща-
ющим термином «эго-документы», который в XXI в. стал общепринятым в социально-гуманитарных науках. 
Для решения задач исследования выявлен документальный поток публикаций, содержащих эго-документы, 
основу которого составили материалы крупнейшей региональной библиографической базы данных «Научная 
Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Сибири и Дальнего Востока», генерируемой ГПНТБ 
СО РАН, с дополнением данными публикаций из других авторитетных источников. Целью статьи является 
характеристика документального потока эго-документов, опубликованных в постсоветский период по пробле-
ме. В документальный поток также включены историографические публикации по изучению эго-документов. 
Проведен анализ контента документального потока: изучен типо-видовой состав публикаций; динамика публи-
каций во временном ракурсе (1990–2023 гг.); определен социальный состав авторов эго-документов; выявлены 
сайты, содержащие полные тексты эго-документов (или их фрагментов) и дана оценка их значимости; обо-
значены места хранения рукописей отдельных печатных изданий; показаны некоторые тенденции в издании 
эго-документов. Определена устойчивая тенденция увеличения публикаций эго-документов, особенно в пер-
вые два десятилетия XXI в. Отмечено, что социальный статус авторов эго-документов достаточно высокий: 
это в основном белые офицеры, треть из которых – представители генералитета; как тенденцию можно рассма-
тривать наличие в документальном потоке публикаций эго-документов рядовых участников Белого движения. 
Подчеркнуто, что для историков-исследователей оптимальным является сочетание наличия печатных изданий 
с полными текстами в интернет-пространстве, на сайтах; при этом ценность имеют сайты, располагающие 
поисковыми сервисами. Сделан вывод о необходимости представления в интернет-пространстве полных тек-
стов всех эго-документов о Белом движении. Новизна исследования: впервые выявлен и комплексно изучен 
документальный поток мемуаров и дневников (опубликованных в 1990–2023 гг.) участников Белого движения 
в Гражданской войне в России (на территории  Сибири).

1 Название «Сибирь» в данной статье трактуется в широком понимании (с включением Дальнего  Востока).
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