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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ В ПОИСКАХ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: Анализируются результаты состоявшегося в начале декабря 2015 г. Международного 

симпозиума «История российского образования и педагогики в поисках самоидентификации: опыт 

традиционных и инновационных исследований». Выделяются основные достижения в развитии 

сотрудничества историков образования, отмечается высокий уровень всех представленных на 

мероприятие работ. 
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В Сочи состоялось знаменательное событие 

в мире историко-педагогической науки – 

Международный симпозиум «История 

российского образования и педагогики в поисках 

самоидентификации: опыт традиционных и 

инновационных исследований». Этот праздник 

науки, проведенный Международным сетевым 

центром фундаментальных и прикладных 

исследований, по существу – серьезный и 

содержательный научный разговор как по 

тематическому охвату представленных работ и 

составу участников, представленных учеными 

России и Украины – Москвы, Киева, Ессентуков, 

Казани, Кирова, Пятигорска, Самары, Сум, 

Сургута, Ростова на Дону, Уфы, так и по 

проблематике и методологии современных 

историко-образовательных исследований. Фабула 

симпозиума, заложенная в его названии, 

потребовала участия в мероприятии 

специалистов разных направлений (педагогов, 

историков, филологов, экономистов и краеведов), 

ученых, близко знакомых с 

междисциплинарными проблемами истории 

отечественного образования. 

Нельзя не отметить того факта, что 

симпозиум состоялся на базе «International 

Network Center Fundamental and Applied 

Research», миссия которого заключается в 

комплексном изучении деятельности человека в 

условиях войны и мира. В числе активно 

разрабатываемых сотрудниками Центра проблем 

не раз оказывались вопросы историко-

образовательного характера [23-29; 38; 43-47]. 

Эти же вопросы не раз поднимались на страницах 

журналов, издаваемых Academic Publishing 

House Researcher [7; 55; 70-71], а также 

сотрудничающих с ним журналов «Былые годы» 

[1; 8; 12; 24; 35; 36; 43-45; 52-54; 58; 62-64; 69] и 

«В мире научных открытий» [11; 13; 29; 46; 59]. 

В том ряду и «Журнал министерства народного 

просвещения» [37], где и были опубликованы 

материалы симпозиума [42]. 
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Представленные в журнале объемные 

работы создают единый целостный текст, 

передающий панорамное видение 

образовательной реальности Российской империи 

и СССР на фоне разных типов образовательных 

институций, включающее обзоры 

правительственной политики и специфические 

практики ее реализации «на местах», проблемы 

взаимодействия трех «столпов» российской 

школы – государства, общества и церкви, а также 

вопросы методологии и историографии. 

Отметим, что это – несомненная заслуга 

авторского коллектива, тщательно подобранных 

и специально приглашенных на симпозиум 

ведущих исследователей историко-

образовательной сферы. 

Важным достижением авторов стала 

успешная попытка отхода от традиционной 

формально-энциклопедической модели 

отображения истории отечественного 

образования, преимущественно локализованной в 

региональном ракурсе, тематическом поле и 

хронологических рамках, и эксперимент по 

выстраиванию проблем, в потоке которых 

развивается образование, показав их в 

исторической динамике, микро и макро 

перспективе. 

Целью конференции является создание 

единого научного пространства для апробации 

идей и диалога в области истории образования и 

педагогики представителей самых разных 

направлений социогуманитаристики. 

Материалы симпозиума представляют, на 

наш взгляд, очень актуальный разговор «на злобу 

дня» самых животрепещущих вопросов 

образовательной сферы современной 

общественной жизни, дискуссионную площадку 

по осмыслению всего спектра вариантов и 

возможностей принятия взвешенных решений по 

этим вопросам, исходя из корней, ведущих в их 

прошлое, и исторического опыта по поиску 

ответов на них. Именно поэтому 

принципиальным было сведение в одном поле 

дискуссий разных исследовательских оптик и 

проблемно-тематических фокусов. Существенной 

такая организация работы была и потому, что, 

при сохранении единых корней большинства 

проблем российского образования на разных 

этапах его развития, образовательные практики в 

нашей стране неизменно были неисчислимы и 

многообразны. Несхожими становились и 

подходы к их разрешению – в зависимости от 

всей совокупности и пестроты конкретно-

исторических условий. 

Не случайно поэтому, что материалы 

симпозиума начинаются статьей председателя 

Научного совета РАО по истории педагогики и 

образования, члена-корреспондента РАО 

Михаила Богуславского [20]. Закономерность тут 

не в том, что статья, на первый взгляд, 

«выпадает» из общего – хронологического – 

принципа структурирования материалов 

симпозиума; наоборот, она, будучи во многом 

истоком проблемной канвы всего нашего дела, 

наполняет их смысловым единством. Михаил 

Викторович возвращает нас к поиску 

методологических оснований историко-

образовательных исследований [21; 22]. Считая 

необходимым фактором реформирования 

образования учет прошлого опыта, он 

обосновывает консервативную стратегию 

модернизации российского образования в начале 

XXI в., выстраивает некоторые методологические 

«наметки» по ее реализации на современном 

этапе жизни российского государства. При этом 

он косвенно ставит и вторую проблему – 

«образовательной политики», само понятие 

которой в последние годы слишком 

клишировалось благодаря событийной 

концентрации средствами массовой информации 

внимания социума на всплесках реформаторских 

мер или общественных обсуждений отдельных 

проблем образовательной сферы. Именно 

отдельных, некоторых – мерах, обсуждениях, 

проблемах, из-за чего образовательная политика 

стала непонятной не только большинству 

населения, но и людям, непосредственно 

принимающим участие в ней и испытывающим 

на себе ее последствия. Артикулируемый автором 

термин «стратегия модернизации российского 

образования» более рельефно вскрывает 

сущность образовательной политики, что 

косвенно подтверждает и авторская трактовка 

термина, которая «заключается не в структурно-

функциональных мероприятиях, разработке 

пакетов организационно-финансовых и 

программно-методических материалов, а в 

определении тех базовых идентификационных 

ценностей образования, вокруг которых смогли 

бы сплотиться основные субъекты 

педагогического процесса». 

Некоторые идеи «антропологического 

поворота» нашли отражение в статье академика-

секретаря Отделения гуманитарных наук АН РТ, 

академика АН РТ Наиля Валеева [65]. В фокусе 

его внимания оказалась учебная и научно-

педагогическая деятельность Капитона 

Ивановича Невоструева (1816-1872), члена-

корреспондента Императорской (Российской) 

академии наук, профессора богословия 

Московской духовной семинарии, члена 

Сербского ученого общества в Белграде и 

Югославянской (Хорватской) академии в Загребе 

[66]. Н.М. Валеев ввел в елабужское краеведение 

множество имен выдающихся людей, связанных 

с историей города. Автор статьи и главный герой 

его повествования – земляки, профессора, члены 

академий, педагоги и исследователи. Аллельное 
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сопряжение локальной и повседневной истории с 

новой биографикой сделало удачной попытку 

Н.М. Валеева построить персонифицированную 

микроисторию образовательно-педагогической 

среды. Он показал как рядовые труженики 

образования строят школу, создают ее лицо, 

очеловечивают ее, и что как раз они ставят 

образовательные проблемы и двигают педагогику 

по пути их решения. 

Историк гимназического образования [57], 

доцент Алексей Стрельцов на базе открытой 

энциклопедии «Википедия» проводит 

статистическое исследование воздействия 

классического среднего образования на выбор 

выпускниками гимназий их дальнейших 

социопрофессиональных ролей [56]. На широких 

статистических данных он делает важный вывод 

о том, что политика Министерства народного 

просвещения играла несравненно меньшую роль, 

чем общественно-политическая ситуация в 

стране, организация образовательного процесса в 

конкретной гимназии и самостоятельный выбор 

учащихся имели большее влияние. 

Доцент Сергей Дегтярев, в русле своей 

постоянной темы – истории дореволюционной 

бюрократии [31], рассматривает общественный 

статус и властные компетенции почетных 

смотрителей уездных училищ Черниговской и 

Полтавской губерний начала ХІХ века. 

Должности эти замещали представители 

зажиточного дворянства [30], которые зачастую 

совмещали сразу несколько выборных 

должностей, что, по нашему мнению, не могло не 

сказаться на качестве их школьной работы. 

Религиозным школам посвящены 

исследования профессоров Тахира Аминова [2-6] 

и Ольги Поповой [48; 49]. Работа Т.М. Аминова 

[4], представляя статистику мектебов (начальных 

мусульманских школ) Уфимской губернии, 

вскрывает их преимущества в сравнении с 

государственной начальной школой. Статья 

Ольги Дмитриевны [49] определяет возможности 

профессиональной реализации и социальной 

мобильности для выпускниц женских 

епархиальных училищ. Автор констатирует более 

низкий уровень их образования в сравнении с 

гимназистками, происхождение из небогатых 

сословий. Это создавало сложности для 

епархиалок при реализации их в профессии и 

поступлении на высшие женские курсы. 

Историк Вятского края [50], доцент Азат 

Рафиков на примере благотворительной 

деятельности вятского купца П.П. Клобукова 

рассматривает проблемы и успехи становления 

дефектологического образования в 

дореволюционной России [51]. 

Вопросы, отражающие необходимость 

специализации профессионального образования, 

обусловленную усилением разделения труда в 

экономике позднеимперской России, раскрыты в 

статье крупного исследователя коммерческой 

школы [10], профессора Александра 

Бессолицына. Его анализ неудачной попытки 

Всероссийских электротехнических съездов 

учредить в начале ХХ века первую высшую 

электротехническую школу в Москве [9] 

свидетельствует об актуальности широкого 

спектра проблем специализированного 

технического образования. 

Реформа народного образования, 

предпринятая в 1915-1916 гг. министром 

народного просвещения графом 

П.Н. Игнатьевым, стала предметом изучения 

профессора Оксаны Ищенко [33], одного из 

современных исследователей социокультурной 

жизни учащейся молодежи Сибири [34]. 

Используя не только общеизвестные материалы, 

но и сведения из архивов Сибири, автор смогла 

вскрыть причины неудач в этом проекте и 

специфику общественного мнения по нему в 

окраинах Российской империи. 

Проблемы инкорпорации учительского 

корпуса в государственную образовательную 

систему, социальной адаптации учительства, 

культурной социализации учащихся в рамках 

классово-политизированной системы советского 

образования в Татарстане проанализировали 

принявшие самое активное участие в симпозиуме 

исследователи казанской школы [32; 39-41; 59-

61] профессор Александр Литвин и доцент 

Альбина Ахметова [40]. 

Статья историка культуры [67; 68], 

профессора Надежды Валеевой посвящена 

раскрытию прошлого Елабужского 

библиотечного техникума на фоне проблем 

отечественной истории, развития культуры и, в 

частности библиотечного дела [68]. Работа в 

хронологическом порядке раскрывает 

становление учебного заведения в 

биографическом контексте его известных 

персоналий, показывает формирование 

педагогического коллектива, дает оценку 

деятельности преподавателей. В ретроспективной 

хронике истории техникума высвечивается 

прошлое Елабуги, Татарстана и страны в целом. 

Завершает материалы симпозиума статья 

историографа военной истории [13-19], доцента 

Елена Бобковой, в которой представлены 

результаты историографического исследования 

отражения проблемы политического воспитания 

военнослужащих в корпусе исторических и 

историографических источников периода 

Великой Отечественной войны [15]. Автор 

констатирует, что в той экстремальной 

конкретно-исторической обстановке правившая в 

стране коммунистическая партия стала 

консолидирующим началом в борьбе советского 

народа с немецко-фашистскими захватчиками. 
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Однако публикации того времени, по ее мнению, 

носили инструктивный, методический или 

пропагандистский характер. Говорить об их 

строго научном, академическом характере не 

представляется целесообразным. 

Признаемся, что, благодаря глубокому 

интересу к истории российского образования и 

активности авторов представленных очерков, мы 

смеем надеяться, что симпозиум станет началом 

большого (а в идеале – и длительного) проекта, 

интенсивное развитие которого, при 

несомненной поддержке его зачинателей и 

первых авторов, сможет превратить его в одну из 

центральных площадок формирования трендов 

современной историко-образовательной науки. 
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