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пайда болсо да, бул адамдарды жаңы элдин 
курамына жуурулуштуруп жиберген ылайык-
туу этникалык старттын жоктугунан улам 
этногенездин жаңы айлампасы дагы деле болсо 
баштала элек. Мындай жагдай түзүлгөндө эт-
нос кайрадан башын бириктирип, гомеостаз, 
же стагнация абалындагы “реликт” (латынча-
дан relictum – калдык, эскинин калдыгы) жал-
пылыкты жаратат. 

Гомеостаз этникалык өнүгүүдөгү фазаны 
түзбөйт, ал болгону эле кандайдыр бир куракка 
ээ эмес этностун статикалык абалы болуп са-
налат. Этнос гомеостаз абалында канча мезгил 
жашаарын эч ким билбейт. Балким бул мезгил 
кылымдарга, а балким миң жылдыктарга созу-
лаар... Баардык реликт этностор анча чоң эмес 
болушат да, кандайдыр бир коргонуч курчо-
онун ичинде (изоляцияда) жашашат. Мындай 
изоляциядан айрылгандык реликт этнос үчүн 
этникалык өз алдынчалуулуктан айрылган-
дыкка барабар. Сөз болуп жаткан этностор-
го салыштырмалуу деңгээлдеги бийик мадани-
ят мүнөздүү. Бул маданият өткөн этникалык 
тарыхтын эскермелер түрүндөгү маданияты 
болуп саналат жана реликт этнос аны сактап 
калууга умтулат. Мындай этностор кандай-
дыр бир экспансияларга, анын ичинде маданий 
экспансияларга жөндөмдүү келишпейт. Жалпы 
жонунан алар эч кимдин тынчын албагандык-
тан, коўшулары үчүн ыңгайлуу этнос болуп 
саналышат да, курчап турган табият менен 
таттуу мамиледе болууну жактырышат. Гоме-
остаз абалында этнос этникалык өнүгүүнүн ал-
гачкы фазасына мүнөздүү болгон өзгөчөлүккө, 
б.а. курчап турган ландшафт менен жуурулу-
шууга кайрадан кайрылып, өз жашоосун мын-
дай ландшафтсыз элестете албайт. 

Кичинекей этнос менен субэтностун (этно-
стун бир аз обочолонгон бөлүгү) ортосундагы 
чек араны так аныктоо мүмкүн болбогондук-
тан, бүгүнкү күндө дүйнөдө канча этнос бар 
экенин айтуу кыйын. Илимий адабиятта алар-
дын саны 4000ден 8000ге чейин деген маалы-
маттар бар [6, 38]. 

Алардын ичинен этникалык көтөрүлүүдөн 
обскурацияга чейинки динамикалуу фазалар-
да болуп турган этностордун саны ашып кет-
се бир нече жүзгө жетсе жетээр, жетпесе жок. 
Калган этностордун баарын гомеостаз аба-
лындагы реликттер деп атоого толук мүмкүн. 

Ошондой болсо да, мындай этносторду ток-
тоосуз жардамга муктаж чабал жалпылыктар 
катары баалоо туура эмес. Башкалар алардын 
эс-тутумунда сакталган тарыхы менен кур-
чап турган ландшафтын жок кылып, этно-
сту көз ачып-жумганча жер менен жексен кы-
луу аракеттерин жасаганда реликт этностор 
катылгандардын катыгын татыктуу берүү 
жөндөмүнө ээ.
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Философия с возникновения и до наших дней 
стремилась не только осмыслить сущность об-
разования, но и сформулировать новые ценно-
сти и идеалы образования. В этой связи можно 
напомнить имена Платона, Аристотеля, Авгу-
стина, Я. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, которым 
человечество обязано осознанием культурно-
исторической ценности образования.

Хотя проблемы образования всегда занима-
ли важное место в философских концепциях, 
но выделение философии образования в каче-
стве особого исследовательского направления 
началось лишь в 20 веке.

Согласно современным представлениям 
философия образования – это область фило-
софского знания, предметом исследования 
которой является образование. По мнению 
С.Шитова, в истории философии образования, 
можно выделить три основных этапа [1]:

1. Предыстория философии образования 
– происхождение философии образования че-
рез интеллектуальную историю философско-
го мышления об образовании: начиная с вза-
имосвязи греческой философии с «пайдейей», 
через все классические философские системы в 
их связи с образовательными знаниями вплоть 
до начала XIX века (Сократ, Платон, Аристо-
тель, Августин, Монтень, Локк, Руссо, Кант, 
Гегель, Шелер и др.).

2. Протофилософия образования (переход-
ная стадия: XIX — начало XX века) - появле-
ние некоторых предпосылок философии об-
разования в системах общей философии, что 
совпадает с обособлением образования, ро-
стом и дифференциацией образовательного 
знания (Дж. Дьюи, И. Ф. Гербарт, Г. Спенсер, 
М. Бубер и др.)

3. Становление философии образования (се-
редина XX века) - образование выступает как 
автономная сфера, образовательное знание 

дистанцируется от умозрительной философии, 
на стыке между ними и происходит становле-
ние философии, специализирующейся в иссле-
довании образовательного знания и ценно-
стей, т. е. философии образования.

Философия образования - это ответ на кри-
зис образования, кризис традиционных науч-
ных форм его осмысления и интеллектуального 
обеспечения, исчерпанность основной педаго-
гической парадигмы. Философия образования 
обсуждает предельные основания образования 
и педагогики: место и смысл образования в 
культурном универсуме жизни, понимание че-
ловека и идеала образованности, смысл и осо-
бенности педагогической деятельности и т. п.

Методологическая и, в частности, проект-
ная ориентация философии образования обу-
словливают обсуждение путей и способов раз-
решения возникшего кризиса образования и 
образ новой школы.

 Таким образом, интерес философии обра-
зования - собственно педагогика и образова-
ние, поэтому все заимствованные из других 
дисциплин представления она переосмысли-
вает и преломляет применительно к задачам 
осмысления кризиса образования, обсуждения 
предельных оснований педагогической дея-
тельности, проектирования путей построения 
нового здания педагогики.

С конца XX века особую остроту приобре-
ли вопросы, связанные с исследованиями об-
разования и его роли в жизни общества. В то 
время кризис образования, существующий в 
разных странах, обычно связывали с кризисом 
философских основ образования. Считалось, 
что имеющиеся философские основы образо-
вания не в полной мере соответствуют реалиям 
времени.

Зарождение этих основ обычно связывали 
с философией XVII века, которая нашла свое 
обобщенное выражение в трудах Я.А. Комен-
ского. Конечно, эти основы разрабатывались 
и дополнялись, но существенного изменения не 
произошло. В связи с этим была поставлена за-
дача разработки новой философии образова-
ния, опирающейся на современное состояние 
философии и предназначенной для XXI века.

Без выработки новых концептуальных, ме-
тодологических и аксиологических подходов 
окажется невозможным достижение тех целей 
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в сфере образования, которые выдвигаются 
как на международном, так и на националь-
но-государственном уровне. В идеале чело-
век в рамках образования должен встать на 
путь сознательного и ответственного выбора 
тех способов мышления и действия, которые 
способствуют сохранению жизни, культуры и 
природы.

Целью современного образования являет-
ся включение человека в прошлое, настоящее 
и будущее культуры. Практическое значение 
философии образования определяется ее спо-
собностью давать продуктивные импульсы об-
разовательным реформам, равно как и непре-
рывному самоосмыслению и самоизменению 
педагогической практики. 

Таким образом, современные представле-
ния о философии образования полны дискус-
сионных вопросов и точек зрения. Выявление 
и обсуждение их должно способствовать раз-
работке новой философии образования, пред-
назначенной для XXI века.

1. Наиболее актуальными для обсуждения 
и дальнейшей разработки являются та-
кие вопросы:

2. предмет исследования философии 
образования;

3. источники ее формирования;
4. структура и содержание философии 

образования;
5. методы;
6. связь с педагогическими и другими на-

уками [2,47].
Можно представить структуру философии 

образования как пирамиду. В основании пи-
рамиды находятся обобщающие положения 
о человеке как субъекте и объекте исследова-
ния – философская антропология (включаю-
щая в себя, в том числе и современные обоб-
щения нейрофилософии, нейропсихологии и 
т.п.). Первый этаж занимает психология, как 
наука, изучающая закономерности возник-
новения, развития и функционирования пси-
хики и психической деятельности человека и 
групп людей. Венчает «пирамиду» педагогика 
в определении Б. Бим-Бада: «Педагогика – на-
ука и искусство совершенствования человека и 
групп людей с помощью образования, воспи-
тания и обучения» [3,330]. Причем пирамида 
структуры философии образования действует 

в условиях непрерывно и нелинейно развиваю-
щихся микро и макросоциальных групп, т.е. в 
масштабах социальной философии.

Философия образования в своем новом по-
нимании – это не только теоретические осмыс-
ления основ и проявлений образовательного 
процесса, но и практика, непосредственное во-
площение теоретических наработок в образо-
вании в повседневную жизнь.

Философия образования вырабатывает 
философскую систему знаний, составляющую 
теоретическую основу образования. Источ-
ником такой системы знаний становится вся 
философия.

Философские знания, составляющие содер-
жание философии образования, необходимы:

1) для понимания и объяснения структуры 
образования человека из её соотнесения со 
структурой мира в целом и бытия человека в 
частности;

2) для прогнозирования направленности 
развития системы образования;

3) для проектирования и организации обра-
зовательного процесса.

Построение образования определенного 
типа происходит на основе содержания фило-
софии образования, отличающегося опреде-
ленной инвариантной структурой, отражаю-
щей устойчивый порядок взаимосвязей между 
определенными подходами. Выявление инва-
риантной структуры содержания философии 
образования позволит ей развиваться как си-
стеме теоретических знаний усилиями множе-
ства ученых и философов.

Так как философия образования, прежде 
всего, должна помочь в понимании сущности 
предмета педагогики, то инвариантная струк-
тура её содержания может быть определена 
теми качествами этого предмета, которые вы-
деляются на современном этапе развития пе-
дагогики. При определении сущностных ха-
рактеристик предмета педагогики необходимо 
принимать во внимание только то, что харак-
теризует тип современного образования, в от-
личие от предшествующего. В ХХ в. в качестве 
основных были выделены два типа образова-
ния. Ученые Римского клуба в 1974 г. в докла-
де «Нет пределов образованию» определили 
их как поддерживающий тип образования и 
инновационный.
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Прошедшие десятилетия позволили уточ-
нить характеристики основных типов обра-
зования. Первый тип можно определить как 
образование, ориентированное на формиро-
вание человека, второй тип - как образование, 
ориентированное на развитие человека. Пер-
вый тип часто обозначают как традиционное 
или авторитарное образование. О втором типе 
образования пока можно говорить как о ста-
новящемся. В этой ситуации особенно возрас-
тает необходимость в решении проблемы ин-
вариантной структуры содержания философии 
образования.
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Саясий өўүттө улуттук мүнөздү, анын 
ичинде кыргыздардын саясий улуттук мүнөзүн 
кантип чечмелесе болот? 

Этникалык патриотизм болгон күндө да 
адам качан саясий субъектке айланат? Ти-
гил же бул улутка таандык адамдагы саясий 
түзүлүштөрдү кантип идентификациялоо-
го жана мүнөздөөгө болот? 2005-, 2010-жыл-
дарда Кыргызстанда болуп өткөн саясий 
төўкөрүштөрдөн кийин орусиялык белгилүү 
саясатчылар менен саясат таануучулар 
«Көчмөн кыргыздар мамлекет курууга дара-
метсиз. Алар дайыма өз ара чырдаша беришет. 
Ошондуктан, постсоветтик чөлкөмдүн, Ору-
сиянын түштүк чек араларынын коопсузду-
гу үчүн Кыргызстандын түндүгүн Казакстан-
га, түштүгүн Өзбекстанга берип салган туура 
болот», - деп айгай салышты. Чын эле Улуу 
Кыргыз дөөлөтү кулагандан кийин көчмөн 
кыргыздар саясий кулк-мүнөздөн толук айры-
лып калышканбы, же алар өз алдынча жана 
келечектүү мамлекет курууга жөндөмдүүбү? 

Көптөгөн жүз жылдыктардын аралыгын-
да кыргыздар башка прогрессивдүү улуттар-
дай эле өзү үчүн саясий идеал болуп саналган 
ата журту, ата-бабасынын арбактары жаткан 
жер, эли менен үй-бүлөсүнүн бейпилдиги, кыз-
келиндеринин намысы, балдарынын келечеги 
үчүн салгылашышкан жана курман болушкан. 
Демек, саясий иш-аракеттер менен жорук-жо-
сундар согуштар менен тыгыз байланыштуу. 
Согуш деп мамлекеттер, улуттар (элдер) же 
социалдык топтордун ортосундагы жакшы 
уюмдашкан жана куралдуу күрөш аталат. 
Акыркы 5, 5 миў жыл ичинде алынган жараат-


