
Конец XX – начало XXI века характеризуется множественными кризисами 

в большинстве аспектов человеческого бытия, среди которых кризис 

образования — один из наиболее заметных. Обычные логики проблематизации 

и поиска путей преодоления кризиса в образовании связаны с изменением 

нормативно-правовых и экономических условий образовательной 

деятельности, и гораздо меньше внимания уделяется онтологическим 

проблемам образования. В этой связи, первой задачей настоящего исследования 

было концептуальное оформление запроса в отношении ресурсов и 

инструментов преодоления онтологического кризиса в образовании. В 

контексте изучения основных этапов и результатов трех десятилетий реформ в 

сфере российского образования, были выявлены три взаимосвязанных запроса: 

1) индивидуализация и дифференциация содержания образования при 

сохранении базового ценностно-смыслового единства; 2) обеспечение 

социально-экономической актуальности содержания образования, обеспечение 

его востребованности и целесообразности; 3) укоренение содержания 

образования в социально-гуманитарных традициях, способных влиять и 

трансформировать современные общественные и гуманитарные практики. 

Категории «с» и «софизма» возникли примерно в одно и то же время (около V 

столетия до н.э.) и представляют собой сложные феномены устных культур, 

сложившихся в Восточном Средиземноморье: мидраш — в контексте 

еврейской религиозной традиции; софизм (как и порождающий его 

силлоизм) — античной полисной традиции. При этом каждый из этих 

феноменов вполне соответствует перечисленным выше требованиям. По 

результатам комплексного анализа, были сформулированы пять основных 

принципов трансформации актуальной научно-образовательной традиции на 

основании перцепции и реконструкции представленных феноменов: 

1) переосмысление образовательной установки, как средства обеспечения связи 

и преемственности поколений; 2) неустранимая двойственность культурно-

образовательных традиций в их соотнесенности с «текстом» и «языком» (к 

которым современная культура добавляет «видимый образ»); 3) необходимость 

модернизации системы образовательных стандартов на основании 

диахронических традиций и синхронических культурно-антропологических 

моделей; 4) актуализация проблем и инструментов обеспечения диалога и 

«открытости» традиций, выявления их контекстных значений и запросов, 

адресованных со стороны актуальных социально-гуманитарных практик; 

5) интеграция проектов, социально-воспитательных инициатив и практик, 

вокруг выявленных научно-образовательных традиций и находящихся в их 

основе культурно-образовательных моделей. 
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