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Аннотация: Статья рассматривает проблемы, связанные с COVID-19, в сфере практической педагогики и фи-

лософии образования. Вирус высветил неравенство и несправедливость во многих областях культурной, соци-
альной, хозяйственной и политической жизни. Сложности, вызванные распространением коронавируса, привели 
к серьезным сбоям и в области школьного обучения в разных странах мира, в том числе и в Соединенных Шта-
тах Америки. COVID-19 стал невероятным испытанием цифровой готовности учебных заведений: образователь-
ный процесс был нарушен более чем у миллиарда студентов и школьников из 160 стран. Министерство просве-
щения России в рамках программы «Помоги учиться дома» обеспечило почти полмиллиона школьников компью-
терами для дистанционного обучения, в связи с переходом на домашнее обучение с элементами дистанционного 
образования, и предоставило необходимую технику тем, кто не имел возможности еѐ приобрести.  Стало понят-
но, что решение кризисных проблем требует кардинальной смены точки зрения на сложившиеся установки в пе-
дагогике и философии образования. Необходимо выяснить важность: а) знания онлайн, лицом к лицу или ги-
бридное обучение; b) особенность когнитивных, социальных и эмоциональных переходов студентов на новые 
платформы обучения. Так инициируется интерес к образовательным технологиям, поддержке педагогов и обос-
нованию новаций в философии образования. Противники дистантной формы говорят об упущении в социализа-
ции детей, в сфере воспитания, организации научных обществ и творческих коллективах. В свою очередь фило-
софия образования должна предложить гибкое и конкретное решение проблем.  
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Abstract: The article considers the challenges caused by COVID-19 in the sphere of practical pedagogics and philoso-
phy of education. The virus has highlighted inequality and injustice in many areas of cultural, social, economic and polit i-
cal life of the developed countries. Challenges facing health care caused by spread of a novel coronavirus have resulted 
in severe disruptions and problems in school training in different countries of the world, including the United States of 
America. Coronavirus has become an incredible test of digital readiness of educational institutions: the educational pro-
cess has been disrupted for more than a billion students and schoolchildren from 160 countries. Within the framework of 
"Help to Study at Home" program, the Russian Ministry of Education provided almost half a million Russian students with 
computers for distance learning in connection with the transition of schools to home education with elements of distance 
education, and supplied the necessary equipment for children and teachers who were not able to purchase gadgets. The 
crisis solutions in education require a radical change of the viewpoint on the prevailing attitudes in pedagogics and ph i-
losophy of education. It is necessary to find out the importance: a) knowledge online, face-to-face, or hybrid training; b) 
the feature of cognitive, social and emotional transitions of students to new learning platforms. This is how an interest in 
educational technologies, support for teachers and substantiation of innovations in the philosophy of education is initiat-
ed. Opponents of a distant form of education speak of failure in children’s socialization, in education, in organization of 
scientific societies and creative groups. In turn, the philosophy of education should offer a flexible and concrete solution 
to problems. 
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Введение 

Такое ощущение, что мы запустили Cul-
tural Commons – краткий раздел, посвящен-
ный радикальному контекстуальному анализу 
быстрого реагирования – в подходящий мо-
мент, когда мир, казалось, сошел со своей 
социально-политической оси в условиях гло-
бальной катастрофы. Кризисный контекст 
COVID-19 порождает размышления и пере-
оценки, которые изливаются в бесчисленных 
формах, и теперь почти невозможно следить 
за темпами изменений и распространением 
вируса во всех сферах культурной, социаль-
ной, хозяйственной и политической жизни. 
Он как бы отслеживает и усиливает суще-
ствующее неравенство и несправедливость, 
но при этом, похоже, раздражает тектониче-
ские плиты расового капитализма, ускоряя 
глобальные и местные движения за осво-
бождение темнокожих после череды убийств 
в Соединенных Штатах. Иррадиация настро-
ений пришла и в Европу. Так, в Бристоле, 
Великобритания, активисты Black Lives Matter 
снесли статую работорговца Эдварда Кол-
стона, прокатили по улицам и столкнули в 
реку Эйвон. Эти протестующие называются 
«агентами исторических изменений», кото-
рые разрушают не историю, а белую колони-
альную мифологию. Подобные формы раз-
рушения – не отрицание истории, как настаи-
вают консервативные комментаторы, а рас-
крытие общественного воображения – фор-
мы зарождения, возможности и надежды 
(Kay, Wood, 2000). 
 
Методы 

Решение кризисных проблем в образова-
нии требует кардинальной смены точки зре-
ния на сложившиеся установления в педаго-
гике и философии. О какой надежде может 
идти речь, если многие сотни тысяч работни-
ков искусства, культуры и средств массовой 
информации увидели, что их нынешние 

средства к существованию исчезли, а про-
фессиональное будущее оказалось под угро-
зой. Эта пандемия вынудила закрыть почти 
все несырьевые объекты культурного произ-
водства, включая кинотеатры, театры, гале-
реи и музеи, студии, центры искусств, бары и 
ночные клубы, концертные залы, библиотеки, 
университеты и колледжи. Это также значи-
тельно сократило активность «системы про-
изводства культурных индустрий» – актив-
ность всех тех поставщиков физического 
оборудования, инфраструктуры, предметов и 
материалов. Пострадали также те, кто зани-
мается предоставлением услуг в сфере об-
ращения, распределения, маркетинга и про-
дажи. А вот домашнего досуга (такие как 
Amazon и Facebook) получили хорошую при-
быль. С другой стороны, COVID-19 дал нам 
паузу, чтобы рассмотреть, какой могла бы 
быть или стать сама культура в ходе и после 
самого кризиса (O’Connor, 2000). 
 
Обсуждение 

Беспрецедентные проблемы в области 
здравоохранения, вызванные распростране-
нием COVID-19, привели к бесчисленным 
осложнениям и проблемам в области школь-
ного обучения в Соединенных Штатах Аме-
рики (Trevors, Duffy, 2000) и во всем мире. 
Коронавирус стал невероятным испытанием 
цифровой готовности для учебных заведений 
этого государства, хотя был запущен проект 
«Интернет» ещѐ в 2001 году. Большинство из 
них сталкиваются с нехваткой доступных 
устройств и Wi-Fi для каждого учащегося, до 
сих пор не придумали справедливый способ 
онлайн обслуживания студентов с особыми 
потребностями. По данным Организации 
Объединенных Наций, из-за пандемии обра-
зовательный процесс был нарушен более 
чем у миллиарда студентов и школьников в 
160 странах мира. 
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Сорок один процент руководителей школ 
одного из районов США заявили, что они не 
могут обеспечить удаленного или электрон-
ного обучения для каждого учащегося в сво-
ем районе, даже в течение одного дня, со-
гласно данным нового обследования «Неде-
ля образования», которая включала 420 ди-
ректоров и 745 других руководителей района. 
Только 22 процента заявили, что они могут 
сделать эти возможности доступными. Тем 
не менее, новое исследование IT от неком-
мерческой организации технологических ли-
деров «Консорциума школьных сетей», или 
CoSN, показывает, что в школьных округах 
наблюдается «цифровой прогресс». Почти 
половина районов, которые ответили, имеют 
одно устройство для каждого студента, и 
четверть – поддержки двух устройств на од-
ного учащегося.  

Обследование подчеркнуло широкопо-
лосную доступность во время вспышки коро-
навируса как проблему, которая потребует 
дополнительной изобретательности, чтобы 
преодолеть трудности, учитывая, что обще-
ственные места, такие как, например, биб-
лиотеки, как правило, служат в качестве то-
чек доступа Wi-Fi для учащихся и студентов с 
низким уровнем дохода или обучающихся в 
сельской местности и «может быть временно 
неработоспособным ... для реализации про-
токолов социального дистанцирования». При 
этом учащиеся с детского сада до 5-го класса 
могут рассчитывать на работу с карандашом 
и заданиями на бумаге, в то время как учени-
ки 6–12 классов будут использовать около 
12500 районных программ Chromebooks для 
классной работы. Есть школы, в которых 
применяют личные устройства, стратегия из-
вестная как BYOD. Как правило, в районах 
дают учителям свободу действий в отноше-
нии того, как виртуально преподавать пред-
мет с помощью инструментов Google 
Classroom для видео и чатов. 

Некоторые из учащихся района будут 
иметь доступ к онлайн-программам для обу-
чения, такие как Seesaw и Dreambox. «Мы не 
можем гарантировать, что все студенты бу-
дут справедливо обслуживаться в электрон-
ном сценарии обучения», – сказал служащий 
о 41000 учащихся района. И если некоторые 
из них, возможно, начали движение на этом 

пути, то раздаются заявления в Орегоне (Де-
партамент образования), что это не время 
для внедрения системы электронного обуче-
ния, когда оно строится с нуля. 

Если закрытие школ будет продлено и 
планы уроков станут больше зависеть от 
компьютеров и подключения, то ряд районов 
затормозят образование. По данным опроса 
CoSN, только 43 процента начальных школ 
могут предоставить устройство для каждого 
студента. Нормальные занятия возобновятся 
в сентябре и районные чиновники сейчас за-
няты обеспечением удаленной среды обуче-
ния. Это включает в себя установку Wi-Fi на 
более чем 500 школьных автобусов. Они бу-
дут развернуты в районах с низким уровнем 
дохода, чтобы служить в качестве мобильных 
горячих точек. Некоторые учителя в настоя-
щее время используют Google Classroom для 
онлайн-классной работы. В штате Мэриленд 
в одном из районов только две из 208 школ в 
настоящее время оснащают учащихся ком-
пьютерами для использования дома. Помимо 
нехватки устройств, широкополосная доступ-
ность также является проблемой. Даже если 
ученики не могут иметь домашнее устрой-
ство, большинство из них будут иметь доступ 
к смартфону, где они смогут смотреть корот-
кие клипы по предметам (Rauf, 2020).  

Хочется после этой унылой картины со-
слаться на действия наших отечественных 
руководителей в этой сфере. Почти полмил-
лиона российских школьников получили ком-
пьютеры для дистанционного обучения в 
рамках программы «Помоги учиться дома». 
Минпросвещения России в связи с перехо-
дом школ на домашнее обучение с элемен-
тами дистанционного образования начало 
работу по обеспечению необходимой техни-
кой детей и педагогов, не имеющих возмож-
ности приобрести гаджеты. По данным ве-
домства, с помощью акции «Помоги учиться 
дома» необходимую технику получили более 
494 тыс. человек, в числе которых свыше  
415 тыс. школьников и 79 тыс. учителей из 
всех регионов, откуда поступили заявки. Что 
касается адаптации преподавателей к ди-
станционному образованию, то по результа-
там опроса, проведенного в Санкт-
Петербурге в конце мая, в котором приняли 
участие около 25 тысяч человек, 60 % учите-
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лей справились с новым форматом в первую 
неделю, еще 30 % – во вторую. В конечном 
итоге педагог и ребенок установили контакт. 
Гораздо труднее эта задача оказалась для 
родителей: 20 % из них так и не смогли адап-
тироваться.1 

В связи с закрытием школ родители и 
опекуны, а зачастую старшие братья и сест-
ры должны были следить за обучением де-
тей младшего школьного возраста. Одним из 
следствий того, что можно было бы назвать 
«чрезвычайное обучение» или «кризисное 
школьное образование», было признание в 
основном теми, кто вошел в такие роли, 
насколько трудно это «обучение» на самом 
деле, и призыв к большему уважению и при-
знанию роли классных учителей. Чаще всего 
это обращение фактически было в форме 
рекомендации о более высокой заработной 
плате. Хотя такое выражение поддержки за-
служивает похвалы. Оно вновь свидетель-
ствует о недостаточно глубоком понимании 
со стороны общественности существенных и 
специализированных знаний и навыков, не-
обходимых учителям, а также масштаба их 
работы в качестве эффективных преподава-
телей в классах.  

Хотя американцы узнали много нового о 
специализированных знаниях и навыках, ко-
торые учителя должны быть эффективными 
(Phelps, 2009; Shulman, 1986), учитывая, как 
обучение разворачиваются в течение «эры» 
COVID-19, остается ещѐ многое, что нужно 
лучше понять об этих процессах (Richmond, 
2020). В первую очередь, необходимо выяс-
нить важность: а) знания онлайн, лицом к ли-
цу или гибридное обучение; b) когнитивные, 
социальные и эмоциональные переходы для 
студентов (и для некоторых, порождающих 
существенные травмы,) к новым платформам 
и различной динамике обучения. Появляется 
много рассуждений, чтобы понять какие кон-
кретно виды поддержки для студентов и пре-
подавателей необходимы для максимально 
эффективного обучения. Несмотря на эти 
потребности, новизна пандемии и условий 
обучения новшествам дистанционного обра-
зования студентов, в также преподавателей, 
лидеров и ученых, все чаще раздаются при-

                                                     
1
 Петербургский Дневник. 2020. 14 сентября. № 18. С. 5. 

зывы к определенному виду паузы. Она свя-
зана с достижением академической успевае-
мости, осознанию преподавателями и уче-
ными сложности условий, разворачивающих-
ся в 2020–2021 учебном году, и поощрению 
экшн-размышлений как неотъемлемой части 
исследовательского процесса. 

Кросс-национальный анализ универси-
тетских программ, проведенный Майком Зэп-
пом и Юлией Лерч, особенно с акцентом на 
интернационализацию, вышел за рамки 
обычного изучения влияния высшего образо-
вания через мобильность людей, программ и 
кампусов. Они показывают, что университет-
ские знания формируют саму глобализацию, 
производя различные социально-
политические концепции за пределами наци-
онального государства. Эти варианты были 
рассмотрены в 442 283 учебных программах 
из 17 129 университетов в 183 странах. Ими 
выделены три варианта, которые различают-
ся в зависимости от планов: межгосудар-
ственная модель (преобладающая в бизнесе 
и политологии), региональная (в политиче-
ской науке и праве) и глобальная (в развитии 
исследований и естественных науках). Ре-
грессионные модели этих данных свидетель-
ствуют о том, что интернационализирован-
ные учебные программы более вероятны в 
бизнес-школах, в университетах с междуна-
родными отделениями, в университетах с 
большим количеством предложений в обла-
сти социальных наук, а также там, где имеет 
место членство в международных универси-
тетских ассоциациях. Это говорит о рекур-
сивной связи между глобализацией и высо-
ким образованием (Zapp, Lerch, 2000.  
P. 1–21). 

В ответ на проблемы, вызванные панде-
мией COVID-19 в области образования, ста-
ли применять инструменты научного иссле-
дования для их решения: проведение ма-
стер-классов, тематические конференции, 
целевое финансировании исследований, 
разработку методичек и программ для усвое-
ния платформ дистанционного обучения. 
Однако этот «неустанный марш образова-
тельных исследований к производству дан-
ных, публикаций, проблем, пробелов, общин, 
и школ будущего», – считает Ева Так (Tuck, 
2016. P. Xii), – следует заменить «педагоги-
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кой паузы», которая будет необходима для 
того, чтобы исследования в области образо-
вания учителей были полезными, актуаль-
ными и, возможно, преобразующими в ответ 
на пандемию.  

Паузы необходимы по мере того как си-
стемы образования будут переходить от со-
стояния хаоса к состоянию сложности, по-
скольку они вновь открывают и предлагают 
новые (и, вероятно, изменяющиеся) планы 
осенью 2020 года. В состояниях хаоса «вза-
имосвязь между причиной и следствием не-
возможно определить, потому что они посто-
янно меняются, и не существует управляе-
мой модели – только турбулентность» 
(Snowden, Boone, 2007. P. 50). Потрясения 
весной 2020 года, приведшие к турбулентно-
сти хаоса, демонстрируют, что в этом состо-
янии становится все труднее разрабатывать 
значимые и информативные эмпирические 
исследования, поскольку условия являются 
беспрецедентными, совершенно непредска-
зуемыми или сильно неустойчивыми. Здесь 
не существует простых отношений причины и 
следствия; тем не менее ученые и лидеры 
могут принимать полезные решения даже в 
этих условиях, выясняя эволюцию системы и 
нелинейные взаимодействия (Brown, 2017; 
Cochran-Smith, 2014). По мере того как шко-
лы и учреждения раскрывают планы осенью 
2020 года, ученые могут взять эту паузу, ис-
следуя условия, которые влекут за собой пе-
реход от хаоса к сложности и порядку в си-
стемах образования.  

Во-первых, никто не имеет четкого пред-
ставление о том, какие материально-
технические ограничения будут существовать 
для школьного обучения в тот или иной мо-
мент (т. е. способы, с помощью которых необ-
ходимо будет изменить школьное образова-
ние для обеспечения выполнения руководя-
щих принципов в области здравоохранения, и 
будет ли COVID-19 всплеском волн, которые 
вызывают неоднократные закрытия школ в 
течение года). Кроме того, никто не имеет яс-
ного видения того, как должны выглядеть 
учебные заведения в идеале в условиях этих 
ограничений. Решения администраторов в 
значительной степени связаны с нормами 
школьного обучения и убеждениями о том, 
каким должно быть эффективное обучение. 

В разгар всех этих изменений спрос на 
школьные ресурсы возрос по трем основным 
направлениям: гаджеты, образовательные 
технологии и поддержка педагогов. Планы 
возобновления работы школ требуют изме-
нения способов использования и чистоты 
школьных помещений. Руководящие принци-
пы, изданные Центрами по контролю и про-
филактике заболеваний (CDC, 2020), было 
трудно поддерживать. Тем не менее они бу-
дут развиваться, что требует сочетание со-
циального дистанцирования, как и дополни-
тельные меры здравоохранения (проверка 
температуры, санитайзеры и маски) и увели-
чение санитарной обработки помещений 
(Operating schools, 2019). Кстати, все эти ме-
ры уже давно работают в российских школах. 

Если школьники не учатся полный день, 
то округам необходимо будет предоставить 
дополнительные ресурсы для обеспечения 
его непрерывности. Это может означать 
обеспечение доступа к устройствам 1:1, по-
пытку расширить Wi-Fi для большего числа 
учащихся или обеспечение того, чтобы не-
цифровые ресурсы (например, рабочие ма-
териалы) доходили до всех, а также осозна-
ния того, каким образом закрытие школ усу-
губляет социально-экономические пробелы и 
оказывает воздействие на учащихся в неста-
бильных жилищных ситуациях (Rauf, 2020; 
United Nations, 2020; Van Lancker, Parolin, 
2020. P. 243– 244). 

Потребности учителей также выше, как и 
больше забот, чем в обычный учебный год, и 
83 % сообщили весной 2020 года, что ди-
станционное обучение затрудняет их работу 
(Page, 2020). Удовлетворение социально-
эмоциональных и академических потребно-
стей учащихся в обучении, вероятно, в сме-
шанной или онлайн-среде, потребует, пожа-
луй, самой крутой перестройки обучения от 
преподавателей, которую мы когда-либо ви-
дели. Педагогическое профессиональное 
обучение должно быть приоритетом, чтобы 
иметь какие-либо разумные надежды на то, 
что большинство из них быстро адаптируют 
существующие педагогики и / или узнают но-
вые, которые являются эффективными в ди-
станционных или гибридных моделях школь-
ного образования. В то же время учителя и 
преподаватели, как и взрослые, находятся в 
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состоянии еще большего стресса в результа-
те взаимосвязанных экономических кризисов 
и кризисов в области здравоохранения и не-
определенности; это затрудняет для админи-
страторов планирование и создаѐт еще 
больше двусмысленности и стресса. В ходе 
национального обследования, проведенного 
весной 2020 года в США, почти пятая часть 
респондентов-преподавателей сообщила, 
что они не вернутся в школу осенью (Page, 
2020). И вероятное увеличение стресса и 
травм, с которыми сталкиваются учащихся, 
несомненно, повысят профессиональные и 
личные требования к учителям. Надлежащие 
ответные меры со стороны тех, кто в рамках 
системы будет включать, по крайней мере: 
оказание помощи учителям чувствовать себя 
физически в безопасности с мерами в обла-
сти здравоохранения на месте, строитель-
ство времени в школьные графики, чтобы 
научить справиться с проблемами. 

Особо стоит сказать о физической без-
опасности преподавателей в школах. Ди-
стантное обучение даст им передышку в 
борьбе за нормальное обучение без стрес-
сов. Так, в Германии за последние годы заре-
гистрировано 45 тыс. случаев нападений на 
учителей и эта тенденция усугубляется. По 
данным Die Welt, «в каждой пятой немецкой 
школе в 2019 году имела место травля в Ин-
тернете, в каждой четвертой – физическое 
насилие и в каждой второй – психологиче-
ское насилие в отношении именно учите-
лей». Причѐм неважно, идет ли речь о пре-
стижной гимназии, о рядовой школе или о 
профтехучилище. В Англии многие учителя 
даже начали носить мобильные нагрудные 
видеорегистраторы. Под таким прицелом 
подростки трижды задумаются, прежде чем 
хамить преподавателю, теперь всегда есть 
что предъявить в суде. Норвегия утвердила 
национальную политику, чтобы сражаться с 
запугиванием и насилием в школах. По дан-
ным исследования ВШЭ, 70 процентов педа-
гогов хотя бы раз подвергались насилию и 
травле со стороны учеников. А по данным 
международных исследований, 57 процентов 
российских учителей считают, что их труд не 
ценится в обществе. Риски профессиональ-
ного выгорания – не пустые слова. И уход 
учителя из профессии уже не редкость.  

Системное угнетением проявляется через 
увеличение неравенства между общинами в 
эти хаотические моменты. Это более важно, 
чем когда-либо для исследователей в обла-
сти образования в критическом изучении 
научно-исследовательских предпосылок, ме-
тодологии, интерпретации, предназначенные 
и непреднамеренные результаты через «пе-
дагогику паузы». Ни хаос, в котором мы 
находимся в данный момент, ни сложность, 
которая может привести, не поддаются 
«лучшим практикам», поскольку такая прак-
тика, как правило, является продуктом более 
линейных и предсказуемых контекстов, пи-
шут американские исследователи в области 
образования. Они должны признать двой-
ственность «действия-размышления» и 
участвовать в истинных диалогах с любовью, 
смирением, верой, надеждой и критическим 
мышлением (Freire, 2020). Признавая много-
численные реалии, конкурирующие приори-
теты и противоположные озабоченности, 
диалогический и диалектический образова-
тельный исследовательский процесс может 
дать возможность ученым расставить прио-
ритеты и поддержать исследовательские 
усилия, направленные на обеспечение ра-
венства и социальной справедливости для 
всех учащихся, семей, преподавателей. Как 
подчеркнул Пател (Patel, 2016. С. 62), обра-
зовательные исследования являются «фун-
даментально реляционной, культурной и по-
литической практикой». 

Например, при решении проблемы досту-
па к технологиям и поддержки инновационно-
го использования учебных технологий необ-
ходимо оценить неравенство между община-
ми, школами, учителями и учащимися. Кроме 
того, следует учитывать различные потреб-
ности в обучении, а вклад семей оценивать 
таким образом, чтобы технология не только 
использовалась для замены обучения в 
классе, но и для повышения его качества 
(Arias, 2020). Хотя было бы полезно принять 
участие в усилиях ученых по изучению эф-
фективности и воздействия новаторского ис-
пользования технологии для поддержки он-
лайн-обучения, в равной степени, если не 
более ценно изучение элементов образова-
тельной практики, которые могут увековечить 
и усугубить неравенство в преподавании и 
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обучении. Помимо того, что учителя готовы к 
использованию значимой практики онлайн-
обучения, их также необходимо поддержи-
вать, с тем чтобы они могли вести подлин-
ные диалоги с различными учащимися, се-
мьями и общинами; заниматься своим и со-
циально-эмоциональным благополучием 
своих студентов; и сформировать новые зна-
ния и навыки, которые могут бросить вызов 
современным образовательным нормам и 
практикам онлайн-обучения. 

Еще один вопрос, который необходимо 
будет решить, заключается в оценке воздей-
ствия нынешнего кризиса в области здраво-
охранения на социально-эмоциональное 
здоровье как учителей, так и детей школьно-
го возраста. Необходимо «приостановить» 
переоценку систем образования в целом. И в 
нынешних условиях лучше определить, что 
именно необходимо изменить, чтобы не про-
должать тиражировать и воспроизводить те 
же идеологии, которые управляют системой. 
В вузах должны понимать, что переход на 
дистанционное обучение не означает чтение 
лекции перед экраном. Подача материала, 
контроль выполнения курса – многогранный 
процесс, который требует дополнительных 
усилий в использовании дистанционных тех-
нологий. Это и подготовка определенного 
контента, и подход к образованию в целом. 
Эти процессы идут во всем мире. К примеру, 
Кембридж объявил, что все лекции в течение 
года вплоть до следующего лета будут про-
водиться онлайн. Так начинает работать над-
университетский банк образовательных ре-
сурсов, где студент может прослушивать кур-
сы, подготовленные в других вузах. Дело 
только за подписанием соответствующих со-
глашений между ними. 

Противники дистанционных технологий 
приводят ряд возражений. В лучшем случае 
это эвакогоспиталь, в котором не лечат, а 
спасают. После этого требуется специализи-
рованная клиника. Учащиеся откажутся от 
книг. А они выполняют несколько ролей. 
Просветительскую со свойственным ей зре-
лищно-дидактическим переживанием про-
шлого; драматические повествования исто-
риков, например, Ренессанса; театрализо-
ванные хронографы средневековья, антич-
ная историографическая риторика, которая 

ещѐ помнила о ранней семантике слова «ис-
тория»: акценты на «зрение» и «познание» 
совмещались в нем с «искусным деланием», 
«суждением» и «рассказом». Дистанционное 
образование – это не самостоятельная фор-
ма, а дополнительная. Электронная жизнь, 
несмотря на возможность связаться со все-
ми, на самом деле разобщает. Без личного 
контакта нет студенческих коллективов и 
научных сообществ. На нынешней стадии 
онлайн-обучения появляется возможность 
счастливо заблуждаться относительно своих 
способностей. Образование – это стратеги-
ческий резерв, который нужно постоянно 
восполнять. Образование – это не услуга, это 
системообразующий институт государства. 
Притом, подобная онлайновая жизнь убивает 
социализацию, ибо кроме передачи знаний, 
опыта и навыков, передаются в коллективе 
эмоции, сочувствие, сострадание, пережива-
ние, сознание. Дистант умножает воспитание 
на ноль. 

А вот здесь-то и возникают трудности. Не 
говоря о порядках в государственной под-
держке в странах образования, которая да-
леко не однозначная, философские подходы 
могут принять множество форм, и они сме-
шаться с другими средствами достижения 
понимания, взятые возможно из литературы, 
общественных наук, психотерапии, лингви-
стики и так далее. Вначале, считают отдель-
ные авторы, философский анализ должен 
продолжать интересоваться проблемами 
внедрения при использовании языка в обра-
зовательный дискурс. В более ранней кон-
цепции роль философа была знакома из 
концептуального обоснования большей ясно-
сти и в теории, и в практике. Аналитические 
методы останутся полезными. Но понятие 
ясности, используемое здесь – однозначно 
узкое (ясность как ясность, о чем писал еще 
Ч. Пирс), и возможно ясность – не всегда 
наша первичная цель. Философия образова-
ния больше не может игнорировать широкое 
разнообразие других философских подходов 
к языку: теория акта речи, теория дискурса, 
постструктурализм и деконструкция, герме-
невтика, порождающая грамматика, разнооб-
разие форм литературного анализа и семан-
тика Витгенштейна. То что они предлагают 
не всегда (даже если это – иногда), ясность, 



Колесников А.С. Covid-19, практическая педагогика и философия образования  

Kolesnikov A.S. Covid-19, practical pedagogy and philosophy of education 

   

348 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 3 С. 341–352 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 3 P. 341–352 
ISSN 2658-5855 

 

но понимание вещей неясное то, и иногда 
различный вид мастерства, сопротивляется 
тому, что Витгенштейн называл «очарование 
редукций языка». Образовательная мысль и 
пишущий все еще нуждаются в этих формах 
понимания. Кроме того, философия образо-
вания может также обращаться к предполо-
жениям и ценностям, вложенных в другие 
дисциплинарные подходы в исследовании 
образования, продвинуты ли они явно или 
молчаливо принятые в политике и практике.  

Знание давно уже стало ценностью, ос-
новным капиталом. За ним идут в универси-
тет, на курсы менеджеров и бухгалтеров, по 
нему оценивают человека. Основная уста-
новка ментальности европейцев за послед-
ние несколько веков – погоня за знаниями и 
основывающимися на них техниками и тех-
нологиями. Прогресс в этом плане огромен. 
Все новое – лишь закономерное развитие 
старого. В настоящее время изменяется са-
ма природа знания. Оно становится таковым 
только после его перевода в некие количе-
ства информации– все непереводимое будет 
отбрасываться. Оно переводится, чтобы 
быть проданным, иначе потеряет свою по-
требительскую стоимость. Знание – главная 
производительная сила в развитых странах. 

В науке ХХ в. появилось удивительное 
явление – разрыв знания и понимания. Люди 
знают «как», но не понимают «почему». Ока-
залось, что можно очень многое знать, со-
вершенно ничего не понимания: не понимая 
основы, источника, альтернативы знаний. 
Знание не дает понимания и понимание не 
увеличивается благодаря росту знания. В 
современную эпоху истина уже не в состоя-
нии служить спасением субъекту. 

Современное образование – это переда-
ча «мертвых знаний»: приемов, техник, тех-
нологий, устоявшихся стандартов действия и 
поведения. Живое знание (или понимание, 
ибо только в случае понимания оно стано-
вится живым) передать нельзя – оно не пе-
редается, оно достигается, создается самим 
человеком, когда он сам пытается понять, 
пережить, когда что-то видит по-своему. 

Современное образование массовое, а не 
штучное. Нет, как в античности, живого об-
щения учителя, ученого, мыслителя или ху-
дожника с группой своих учеников-

единомышленников. Общение включало и 
изменение личности ученика, прививку навы-
ков добра, справедливости, честности, бла-
городства. Поэтому М. Фуко различал педа-
гогику и психогогику. Педагогика – передача 
такой истины, функцией которой является 
снабжение субъекта способностями, знания-
ми, которых он никогда не имел и которые 
должен будет получить к концу педагогиче-
ских отношений. Психогогика (еѐ знают, как 
пайдейя) – это такая передача истины, функ-
цией которой будет не снабжение субъекта 
какими-то знаниями, а скорее изменение 
способа существование субъекта. 

Когда человек приходит к взрослой созна-
тельной жизни, то сталкивается со стеной, 
которая стоит перед ним: все книги уже напи-
саны, все слова сказаны, все поступки со-
вершены, все мысли продуманы. А мне что 
делать? Если повторять других, то жизнь не 
имеет смысла. Надо встать в мире со своим 
собственным пониманием. От того, как я 
пойму, что я увидел или узнал, зависят мои 
дальнейшие отношения с миром. Понять – 
значит найти свое место , ибо мое понимание 
становится составной частью мира. Пони-
мать самому – означает выбирать свой жиз-
ненный путь. 

Конечно, все мечтают о счастье, карьере, 
богатстве, любви, а на самом деле жизнь 
полна страданий, горя, разочарований, борь-
бы за свое место. Но такая жизнь и есть под-
линно человеческая. Это необходимо объяс-
нять учащимся маленьким и большим. Есте-
ственные науки имеют дело с проблемами, а 
гуманитарные – с тайнами. В гуманитарных 
науках мы сталкиваемся с метафизическими 
вопросами, на которые нет однозначных от-
ветов. Это не свидетельство нашего ума, это 
устройство самого мира. Тайна– это то, что 
надо прожить. Университет, в котором воз-
можно штучное образование, должен возро-
дить ту подлинную связь между учителем и 
учеником, создать мир человеческих отно-
шений, в которой происходит не передача 
мертвых знаний, а поддерживается духовная 
традиция. Понимание – это открытие света в 
душе. В этом смысле истинное образование 
– это прежде всего и изначально просвеще-
ние в самом глубоком и точном смысле этого 
слова.  
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В последние десятилетия другие дисци-
плины обострили собственное высокоуров-
невое понимание их проектов. Они ожидают 
говорить с философами на том же самом 
уровне абстракции (если они говорят с ними 
вообще), и часто даже в отношении тех же 
самых литератур. Возможно, дебаты между 
философией и другими дисциплинами те-
перь потребуются, чтобы брать обязатель-
ства на равных. Наконец, и более честолю-
биво, философия образования может участ-
вовать в исследованиях того, каким образо-
вание могло бы оно быть или могло бы стать: 
задача, которая становится более неотрази-
мой как «политика очевидного». Это напоми-
нание того, что Платон, Руссо и Дьюи заняты 
в великом масштабе перестройки образова-
ния, а также проблематизировать канониче-
ские вопросы о цели образования, природе 
знания и специфических предметах учебного 
плана, о человеческой природе и человече-
ских методах. И стоит заметить, что некото-
рые из ключевых текстов, которые сформи-
ровали современные концепции образова-
ния, являются литературными или гибрид-
ными по форме, например, «Республика» 
Платона, «Эмиль» Жан-Жака Руссо.  

Очевидно, множество различий может 
быть принято между методами подхода, ко-
торые представлены различными философ-
скими традициями: например, феминизмом, 
прагматизмом, феноменологией, постструк-
турализмом, постпозитивизмом, постмодер-
низмом. Однако, часто беспокойства о таких 
различиях, вероятно заняты тем, чтобы от-
влечь от практических проблем, к которым 
нужно обратиться в образовании. Эти по-
требности связаны с тем, что оно является 
широким и комплексным. Его методы затра-
гивают все главные области философии 
(эпистемология, этика, метафизика, полити-
ка, эстетика, и так далее, так же как филосо-
фия науки, философия истории, и т. д.). Сле-
довательно, философия образования нечто 
большее, чем область «прикладной» фило-
софии.  

Философия может разобраться в пробле-
мах и затем передать решения образова-
тельной практике. Однако есть беспокойство 
с практическим осуществлением этих реко-
мендаций. Следовательно, философия обра-

зования вообще требует не узкой концентра-
ции, но гибкого и образного решения про-
блем. Подобное произошло в философии 
науки. Пришло время, чтобы обстоятельно 
обсудить парадигмы, методы, проблемы по-
нимания и объяснения, как и то, почему мы 
должны знать философию образования. Аб-
страктные дебаты в данном случае беспо-
лезны. Здесь важно показать, что сделано в 
специфической социальной, культурной или 
научной практике. Настоятельно требуется 
определиться – являются ли дети клиентами 
образовательной системы, как потребители 
образования, или же они объект воспита-
тельного воздействия.  

Автора всегда ставит в тупик множе-
ственность теорий по образованию, и обос-
нование того или иного теоретика еѐ важно-
сти. Сравнение – тоже дело неблагоприят-
ное, хотя и нужное. Вот список (предполага-
ем, далеко не полный) всевозможных пара-
дигм, которые обозначили социологи образо-
вания: 

 Функциональная парадигма (Э. Дюрк-
гейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Г. Беккер, Р. Бу-
дон, М. Крозье); 

 Феноменологическая парадигма (М. 
Гарфинкель, Х. Блумер, А. Шутц, А. Штраус, 
Б. Глазер, М. Янг, Н. Кедди); 

 Структуралистская парадигма (Р. Да-
рендорф, П. Бурдье, М. Пиор); 

 Радикальная гуманистическая парадиг-
ма (К. Маркс, А. Горц); 

 Постмодернистская социология образо-
вания; 

 Теория идеологии и «структурной при-
чинности» Л. Альтюссера; 

 «Педагогика угнетения» П. Фрейра; 

 Либертарианизм и концепция школьного 
образования И. Иллича; 

 Американская социология образования; 

 Прагматизм и инструментализм Д. Дьюи 
в социологии образования; 

 Меритократическая концепция М. Янга; 

 Элитарная концепция Э. Торндайка; 

 Диверсификационная концепция М. Троу; 

 Концепция профессионального разви-
тия А. Маслоу, Э. Гинсберга, Дж. Херма, С. 
Роджерса и др.; 

 Cоциометрические подходы в исследо-
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вании учебно-воспитательного процесса в 
школе (У. Гордон, Дж. Гетцельс, Дж. Коулмен); 

 Теория трехарочного интеллекта  
(Р. Стернберг); 

 Конструктивизм и теория Р Фоерстейна;  

 Теория множественности интеллекта  
(Г. Гарднер); 

 Модель обучения метапознанию  
(М. Липпман);  

 Модель экспериментально-исследова-
тельского обучения (Р. Раков);  

 Теория социального капитала (Дж. Ко-
улмен). 

Кроме англо-американского взгляда на 
эту проблему (Blake, Smeyers, 2003), есть и 
другие точки зрения в таких странах как 
Франция, Германия, Япония, Индия и Китай 
(Береговая, Палишева, 2020; Береговая, 
2019), которые имеют свои интеллектуаль-
ные традиции, и собственные пути институ-
ционализации философии образования в 

университетскую и школьную вселенную. Но 
даже в англо-американском мире есть такое 
разнообразие методов в дисциплине, что 
любой автор, пытающийся произвести синоп-
тический счет, быстро встретит границы его 
или ее областей компетенции. Так, постмо-
дернистская теория показывает нам новые 
надуманные направления (Methods, 2001). 
На русский язык переведена работа, объеди-
няющая пятьдесят современных мыслителей 
об образовании2, которая в определенной 
мере поможет педагогам и учѐным вырабо-
тать свой взгляд на эту сферу. 
 
Выводы 

Коронавирусная пандемия обнаружила 
многие проблемы дистантного образования, 
с которыми не справились даже страны с 
развитой экономикой. Однако, практическая 
педагогика не нивелировала философию об-
разования, которая ждет своей реализации.  
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