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ВВЕДЕНИЕ 

Обычно современными учеными и исследователями принято относить 
феномен преемственности поколений к теории поколений и, в более широком 
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смысле, к социологическим процессам (Лебедева, 2016: 122). В классических 
социологических теориях предполагается, что благодаря смене поколений, 
происходит активное использование «положительного опыта предшествую-
щего развития, созданных традиций, в том числе, в профессионально-отрасле-
вой сфере» (Дмитриева, 2011: 3). 

Одной из таких профессионально-отраслевых сфер является наука педа-
гогика. Для педагогики, как отдельной отрасли научного знания, справедливо 
наличие внутри нее накопленного учеными и философами педагогического 
опыта и педагогических традиций. Проблематика настоящей статьи отсылает 
нас к фигуре С. И. Гессена, который в свое время закладывал философские и 
педагогические начала своей эпохи и последующих за ним поколений. 

В данной статье предполагается проследить за тем, как развивалось пе-
дагогическое наследие С. И. Гессена, и дать первичную оценку значения фе-
номена преемственности поколений, учитывая биографию и специфику рода 
деятельности как самого педагога-философа, так и его «преемников», прини-
мая во внимания научные воззрения, которые они закладывали в свои труды. 

Для определения границ настоящего анализа следует выделить ряд тра-
диций, родоначальником или продолжателем которых был С. И. Гессен. Без-
условно, рассмотрев эти категории, невозможно дать законченную оценку зна-
чения феномена преемственности поколений, но можно заложить основу для 
последующих исследований (как это и принято делать в научном сообществе, 
где одни авторы дополняют и уточняют других, развивая научный дискурс и 
преемственность в науке). Далее мы сосредоточим свое внимание на явлениях, 
с которыми знаком, наверное, каждый российский педагог, это: 

1. философия образования и философия педагогики; 
2. (русское) неокантианство. 
 

ПОНЯТИЕ «ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
В НАСЛЕДИИ С. И. ГЕССЕНА 

Впервые понятие «философия образования» было использовано В. В. 
Розановым («Сумерки просвещения», 1893). Однако наиболее полным обра-
зом оно было проработано в трудах С. И. Гессена («Основы педагогики. Вве-
дение в прикладную философию», 1923) и В. В. Зеньковского («Проблемы 
воспитания в свете христианской антропологии», 1934) (Воля, 2015: 113), а 
предшественником этой философской рефлексии о философских основах об-
разования можно считать И. М. Сеченова (1829–1905) (там же: 123). 

В действительности современным преемником и одновременно с этим 
обозревателем философии образования С. И. Гессена можно считать Л. Г. Аб-
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рамову, которая вслед за Гессеном разделяет понятия «философия образова-
ния» и «философия педагогики» и относит их общему течению «педагогиче-
ский традиционализм», без знакомства с которым невозможно постижение от-
расли педагогического знания. Главным постулатом педагогического тради-
ционализма, пожалуй, является правило: «…философия обосновывает то, о 
чем свидетельствует педагогика» (Абрамова, 2011: 140; курсив источника. — 
С. М.). Анализируя идеи С. И. Гессена в контексте герменевтической и гума-
нитарной педагогики, исследовательница приходит к выводу, что «там, где 
философия признается в самостоятельности своих проблем и своеобразии сво-
его метода, живет и расцветает также и педагогическая мысль, превращаясь, 
по оценке С. И. Гессена, в длительное, ценное, устойчивое ядро национальной 
жизни» (там же: 147). Хотя Абрамова и признает значимость философии об-
разования, но считает, что 

 
«гуманитарная педагогика была потеснена… с одной стороны, реалиями со-
циальной педагогики, а с другой — влиянием критической теории общества 
Франкфуртской школы (Г. Бланкерц, В. Клафки, Г. Гассен, К. Молленхауэр и 
др.), то есть критико-эмансипаторской философией образования» (там же: 
147–148). 
 
Позиция относительно применимости и важности философии педаго-

гики продолжает занимать место в трудах исследовательницы. Так, Л. Г. Аб-
рамова считает, что С. И. Гессен усматривал важнейшую задачу в философии 
(педагогики) в обнаружении (за «грудой понятий») некой иерархии, которая 
может позволить «синтезировать монистическое и плюралистическое виде-
ние, придать понятиям конкретность» (Абрамова, 2008: 58). Таким образом, 
она разделяет идею Гессена о том, что целостность понимается как структура 
образования, а система философии, в которой «органически сочетался бы при-
сущий русской философской традиции онтологизм с немецким гносеологиз-
мом» является «прикладной философией» (там же: 60). С этой точки зрения, 
«изучение педагогики как прикладной философии требует наравне с этим изу-
чения организации образовательных институтов. В истории педагогических 
учений это требование очевидно» (там же: 62; курсив источника. — С. М.). 

Как мы можем заметить идеи, с которыми работает Л. Г. Абрамова, 
имеют ценность для педагогического научного сообщества по всему миру, по-
скольку для современного состояния цивилизации, как и прежде, необходимо 
понимание ценностей образования и образования как ценности. Так, станов-
ление философии образования в нашей стране — это в своем роде ответ на 
вызовы, продиктованные временем и контекстом эпохи. Отсюда нам и стоит 
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подчеркнуть значение исторического наследия, как феномена, который берет 
свое начало за пределами наблюдаемой нами действительности и уходит кор-
нями в нерушимые научные, педагогические и философские основы необхо-
димости обновления корпуса знаний для решения актуальных и насущных 
проблем. Российский исследователь данного вопроса Н. В. Андрейчук подчер-
кивает значение философии образования и рассуждает о ее применимости в 
постэкономическом мире (Андрейчук, 2007: 39). Она приходит к выводу о том, 
что философия образования призвана определять «его формы и методы, обра-
зовательные технологии, критерии образованности и цели образования, каче-
ство образования и проблемы его стандартизации…» (там же: 41), а также ряд 
некоторых других компонентов образования. 

 
ВЛИЯНИЕ НЕОКАНТИАНСТВА НА 

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ С. И. ГЕССЕНА 
Что касается философия образования С. И. Гессена и его приобщения к 

традиции неокантианства, то в действительности одно исходит из второго, но 
важно заметить, что педагог-философ обрел свою приверженность к продол-
жению кантианских идей в области педагогики и философии еще до публика-
ции своих основных трудов: 

 
«…Гессен становится активным сторонником и проповедником неокантиан-
ского направления в философии, во многом определившего главные составля-
ющие его будущей философско-педагогической концепции, рассматриваемой 
рядом исследователей как связующее звено между смысложизненными поис-
ками русской философской мысли, немецким неокантианством рубежа XIX–
XX веков и современными педагогическими личностно и ценностно ориенти-
рованными концепциями» (Абрамова, 2012: 113). 

 
Здесь же следует добавить, что базовая идея о трансцедентальном ме-

тоде, которую С. И. Гессен перенял от П. Наторпа (своего предшественника 
по линии кантианской традиции), выстраивается из двух основных правил: 

1. добавление «правильного» к уже имеющимся фактам, укоренив-
шимся в социальной / религиозной / научной и других видах действительно-
сти; 

2. доказательство возможности и легитимности (правомерности) до-
бавляемых фактов (см.: Там же). 

По своей сути данные правила служат отправной точкой для определе-
ния С. И. Гессеном идеи воспитания личности, как саморазвивающегося духа, 
привносящего свой вклад и идентичность в становление конкретной эпохи, 
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что подтверждает в предисловии к своей книге «Индивид и общество в фило-
софии неокантианства русского зарубежья» М. Ю. Загирняк: 

 
«Считая себя учеником Г. Риккерта… он последовательно применял баден-
скую аксиологию в философско-педагогических и философско-правовых раз-
работках. Гессен был явным сторонником антинатуралистической исследова-
тельской программы, в основу которой положена личность, чья свобода опре-
деляется в духе Канта как автономия воли» (Загирняк, 2021: 9). 
 
Однако неокантианство Гессена ни в коем случае не ограничивается об-

ластью философии образования и развитием педагогических идей. Мыслитель 
также является продолжателем кантианской традиции по линии науки о праве, 
поскольку рассматривает правовое государство как синтез блага и права (см., 
например: Белов, 2014). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы не можем не обратить внимание на то, что авторы, которые пишут о 
С. И. Гессене в том или ином ключе занимаются интерпретацией основных 
идей, которые заложены в трудах педагога-философа. Эти идеи пересказыва-
ются в различных, иногда полярных интерпретациях и пересекаются у разных 
ученых в виде терминов, категорий и определений, которыми пользуется ака-
демическое педагогическое сообщество и по сей день. Один факт использова-
ния современными философами и педагогами общих универсальных моделей, 
полученных ими из исторического прошлого, — подтверждение существова-
ния и актуальности такого феномена, как «преемственность поколений» в 
науке и философии. Гессен — это та историческая фигура, к которой обращено 
внимание сотен статей, рефератов и монографий. Философия образования, фи-
лософия педагогики и неокантианство, которые были кратко рассмотрены в 
данной статье, — это лишь некоторые значимые для сегодняшнего научного 
сообщества категории, связующие знания коллег по всему миру. Взглянув на 
преемственность мысли исследователей, которые были рассмотрены в нашей 
статье, мы обнаружим, что они сосуществуют в гармонии между собой, а одна 
проблема дополняет и уточняет другую. Каждый из авторов вносит свой вклад 
в изучение и осмысление социального, культурного и исторического наследия 
Сергея Иосифовича Гессена. 
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