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Введение

 
На пороге двух тысячелетий развитие педагогики и образования в России и в мире выгля-

дит как многосторонний, масштабный процесс. Мировая и отечественная педагогика прибли-
жается к уровню социальных, политических, педагогических требований эпохи технической
и технологической революции. Этот процесс пронизан идеями, пафос которых во многом
определен критикой сложившихся философских, социальных и педагогических воззрений.
Поколеблена вера во всевластие человека над природой. Подвергнут сомнению беспредель-
ный рационализм. Очевидны стремления к максимальному плюрализму, вариативности, мно-
жественности мнений и суждений, предельной индивидуализации воспитания. Растут разоча-
рования в технократизме образования, усиливаются намерения возвратиться в новом виде к
воспитанию, погружающему личность в океан национальной и мировой духовной культуры,
ответить на вызовы многокультурного социума.

Серьезные трудности в воспитании и обучении возникли на фоне урбанизации и эколо-
гического кризиса. Жизнь учащихся все более регламентируется рутиной учебных занятий.
Современная цивилизация порождает в подрастающем поколении пессимизм, антигуманизм,
снижение этического и нравственного уровня. Россия, как и весь мир, переживает вспышку
молодежной наркомании, алкоголизма, проституции, преступности. Изъяны в духовном раз-
витии молодежи – результат множества слагаемых. Среди них – и проблемы воспитания и обу-
чения.

Среди важных тенденций российской и мировой педагогики и школы – демократи-
зация школьных систем; диверсификация и дифференциация образования; гуманистиче-
ская направленность воспитания; использование форм и методов воспитания, повышающих
активность, самодеятельность, самостоятельность учащихся; модернизация классно-урочной
системы; педагогизация новейших технических средств; интеграция школьного и внешколь-
ного воспитания и обучения.

Преодоление кризисных явлений, прогресс в воспитании и обучении происходят при
диалектическом отмирании устаревшего и нарождении нового содержания. Процесс обнов-
ления педагогической мысли и образования разнообразен. В России и в других индустри-
ально развитых странах педагогическая наука занята широким кругом проблем инноваций:
компенсирующее обучение, промежуточное между начальным и полным общим образование,
индивидуализация обучения (педагогика поддержки, уровневое обучение и пр.), непрерыв-
ное образование, мультикультурное образование и пр. В странах «третьего мира» речь идет
чаще о проблемах, которые потеряли актуальность для высокоразвитых государств: ликвида-
ция неграмотности, всеобщность образования и т. п.

Мировое и российское педагогическое сообщество определяет новые общие для челове-
чества ориентиры реформирования воспитания и обучения. Они сформулированы в приня-
той ООН Конвенции о правах ребенка (1989), декларациях ЮНЕСКО «Образование: сокрытое
сокровище» (1997), «Образование для всех» (1990) и других подобных документах. Важным
путем гармоничного развития ребенка определено семейное воспитание «в атмосфере сча-
стья, любви и понимания», провозглашена необходимость подготовки детей к самостоятельной
жизни в обществе, воспитания в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и
солидарности. Декларируются права ребенка на образование, индивидуальное развитие, необ-
ходимость, «чтобы все, кто обладает чувством ответственности, уделили внимание целям и
средствам образования». Указывается, что в 3-ем тысячелетии человеку предстоит научиться
познавать (овладеть умениями понимания происходящего в мире), действовать (производить
необходимые изменения), жить в обществе (участвовать во всех видах человеческой деятель-
ности, сотрудничать с другими). Педагоги предостерегают от энциклопедизма в образова-



А.  Н.  Джуринский.  «Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий: сравнительно-исто-
рический контекст»

8

нии, говорят о необходимости воспитания культуры ассоциативного мышления, формирова-
нии компетентности как суммы навыков, квалификации и социального поведения, воспитания
осознания сходства и взаимозависимости народов. В сфере образования сформулированы
несколько стратегических целей: решение проблем предшкольного воспитания, начального
образования, обучения молодежи и взрослого населения, равенства полов в обучении, негра-
мотности, качества образования.

В контексте общемировых тенденций важные изменения педагогики и образовании про-
изошли в постсоветской России. В образовательном сообществе появилось множество новых
подходов к решению проблем воспитания и дидактики, над которыми не тяготеет пресс офици-
альной, в марксистском духе, педагогики. Создана новая законодательная база образования. На
ее основе происходят демократические реформы. Проблема реформирования состоит в поиске
«золотой середины» между лучшими традициями и педагогически, социально оправданными
изменениями. Достигнуты важные успехи по диверсификации образования. Осуществлена
всеобщая компьютеризация учебных заведений. Улучшилось финансирование образования.
Реформы предназначены для подготовки хорошо обученной молодежи, дееспособного, иници-
ативного, гуманного, следующего демократическим идеалам поколения, повышения социаль-
ной мобильности личности, настройки системы образования на рыночную экономику, обеспе-
чения устойчивого диалога всех субкультур во имя общенационального единства. Российская
Федерация является инициатором создания общего культурно-образовательного пространства
в пределах бывшего Советского Союза. Российские педагоги – активные участники междуна-
родных проектов, нацеленных на реформирование образования.

Перед педагогикой и образованием в России и в мире стоит стратегическая цель – опре-
делить иерархию приоритетов, исходя из общечеловеческих ценностей. В их число входят
воспитание толерантного отношения к иным расам, религиям, социальным устройствам и
культурным традициям, персональных высоконравственных качеств, чувства сострадания и
готовности помочь другим людям, воспитание во имя мира.

В педагогике в России и в мире на рубеже двух тысячелетий произошли существен-
ные изменения. Формулирются идеи через воспитание и обучение содействовать гуманизации
общества. Происходит отказ от авторитарной педагогики, провозглашено индивидуальное вни-
мание к личности. Определена необходимость посредством образования приобщать к духов-
ным ценностям, соответствующим идеалам гражданского общества – демократии, самоуправ-
ления, прав и свобод человека, плюрализма. Педагогика занята выработкой установок высокой
нравственной, гражданской ответственности и самостоятельности, подготовкой к разнообраз-
ной деятельности в своей стране и за ее пределами.

В идейных обоснованиях воспитания и обучения в современной России произошли важ-
ные перемены и появились серьезные проблемы. Ушла в прошлое монополия марксистской
педагогики. Возникший в педагогике идейный вакуум стал наполняться новым содержанием.
Современная педагогика утверждает свободу совести, предусматривает право человека обра-
щаться к культурным ценностям, которые он находит верными и привлекательными, выбирать
моральные идеи в демократическом спектре. Предлагаются идеи светского, далекого от воин-
ствующего атеизма воспитания. В педагогике провозглашен идейный плюрализм и многооб-
разие. Новые теоретические установки декларируют идейную толерантность, запрет полити-
ческой деятельности в сфере образования и воспитания.

Популярность приобретают педагогические идеи сотрудничества и партнерства. Воспи-
танники рассматриваются как полноправные участники педагогического субъект-субъектного
процесса, где возникают доверительные, непринужденные отношения между педагогами и вос-
питанниками, реализуются коллективные педагогические формы и приемы, осуществляется
совместная деятельность учащихся, преподавателей.
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В российской педагогике возрождается понимание того, что семья – главный партнер
школы по воспитанию, важнейший источник развития интеллекта, нравственного и эстетиче-
ского формирования, эмоциональной культуры и физического здоровья детей.

В российской педагогике существенно изменилась трактовка принципов и условий обра-
зования. Предусматривается, что образование должно выполнять две функции: собственно
обучения и социальной диверсификации (от лат. diversificatio – изменение, разнообразие). В
первом случае речь идет о приобретении знаний, умений, формировании характера. Во втором
– о распределении по различным профессиональным и общественным слоям.

Новый взгляд учитывает все лучшее, что досталось в наследство от советской педагогиче-
ской науки и школы, и одновременно предусматривает продвижение по пути демократизации
образования. Сохранены идеи о необходимости при понимании образования ориентироваться
на ряд условий: равенство граждан при приобретении образования независимо от социаль-
ного положения, пола, национальной, религиозной, расовой принадлежности; открытость и
преемственность в системе обучения. В то же время провозглашены плюрализм, вариатив-
ность, диверсификация образования. Открыта перспектива формирования многозначных по
целям, содержанию, типам учебных заведений. Провозглашена децентрализация управления
школьным делом. Декларируется право родителей и учащихся на выбор учебного заведения и
способов приобретения образования. Предлагается организация учебного процесса, при кото-
рой формируется человек, способный свободно, творчески мыслить и работать. В соответствии
с этими условиями провозглашены принципы ликвидации монополии государства на обра-
зование; большего участия местных властей в управлении образованием; самостоятельности
учебных заведений при определении направлений учебной деятельности; перехода к системе
сотрудничества педагогов с учащимися.

Российская и мировая педагогика отражает не только общность, но и определенные
мировоззренческие противоречия между цивилизациями Запада и Востока. В воспитании и
обучении это довольно отчетливо отражено, к примеру, в рационализме научной мысли запад-
ного типа и холистической гносеологической восточной традиции.
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Глава первая

Сравнительно-историческое
изучение педагогики и образования

 
 

1.1. Научные основы исследования истории педагогики
 

Очевидно, что осмысление сравнительно-исторического контекста развития педагогики
и образования в России и за рубежом предполагает опору, прежде всего, на методологию двух
наук: истории педагогики и сравнительной педагогики.

Известно, что советская историко-педагогическая наука опиралась на определенные
методологические установки: марксистской философии, коммунистической партийности,
историзма, системности. История педагогики изучалась как целостное, обладавшее внутрен-
ней логикой, диалектически противоречивое явление в контексте череды обладавших кон-
кретно-историческими особенностями социально-экономических формаций, как идейная над-
стройка производительных сил и производственных отношений, следствие борьбы социальных
классов.

Однако с конца 1980-х гг. происходил пересмотр ряда таких исследовательских позиций.
Подвергались сомнению тотальная политическая идеологизация истории педагогики, аполо-
гетика истории советской педагогики, искусственное деление генезиса мировой, российской
и советской истории педагогики. Предложен логический (проблемный) метод, ориентировав-
ший на изучение преимущественно истории педагогической теории.

В современной российской историко-педагогической науке сохранено многое ценное,
что накоплено прежде. Вместе с тем обновляются установки относительно цели, методологии,
классификации, периодизации, преемственности историко-педагогического знания, истории
педагогики и образования как учебного предмета, актуализирована тематика.

Цели истории педагогики. Историко-педагогическая наука традиционно занята изуче-
нием общих и особенных тенденций развития историко-педагогического процесса, «рестав-
рацией» педагогических представлений социальных и культурных страт различных историче-
ских эпох, формаций и цивилизаций.

Выполняются цели самосознания и герменевтические цели, когда подводятся знаме-
натели педагогических поисков, критически интерпретируется история достоинств и недо-
статков в сфере воспитания и обучения. Реализуются также прогностические цели, когда
историко-педагогическая наука, стремится заглянуть в будущее, изменить современность,
решать проблемы нынешнего образования. Она служит неким зеркалом, вглядываясь в кото-
рое возможно вести своеобразный диалог прошлого с настоящим, учесть исторический опыт
в сегодняшнем обучении и воспитании, высвечивать истоки современного педагогического
процесса, находить путь к духовным сокровищам, которые порой оказываются невостребован-
ными при воспитании и обучении новых поколений.

Изменились сервильные цели историко-педагогической науки. Она во многом перестает
быть «служанкой» политической идеологии, что отнюдь не означает «идеологическую стериль-
ность». Речь идет о выработке идеологии исследований, свободной от диктата философских
и политических доктрин, об установлении гармоничного сотрудничества историко-педагоги-
ческой науки и власти, эффективном историко-педагогическом сопровождении современных
реформ в образовании.

Методология истории педагогики. Современная российская наука трактует историю
педагогической мысли и образования в определенном методологическом ключе. Сохранены
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такие важные методологические принципы как объективность, историзм, социальный подход,
системность, диалектическое видение историко-педагогического процесса. Но эти принципы
наполнены в значительной мере иным содержанием. Сформулирован также ряд новых мето-
дологических установок.

Важными остаются социокультурные подходы, учитывающие, что педагогические идеи
и практика существовали в пределах определенного социального и культурного контекста.
Исследуется приобщение человека в разные социальные эпохи к культурным и обществен-
ным ценностям в ходе обучения и воспитания. Принимается в расчет, что во все историче-
ские времена воспитание и обучение служили ареной проявления экономических, культурных,
политических, религиозных и иных других интересов социума и отдельных его страт. Исто-
рико-педагогическая наука вводит в осмысление извечной обусловленности, взаимозависимо-
сти общества, государственной политики, педагогики и образования.

Возникло сосуществование традиционных и нетрадиционных социокультурных подхо-
дов. К первым относятся исследования в рамках социальных формаций (стадий). Наряду с
этим используются подходы в контексте мировых и региональных цивилизаций, когда иссле-
дования сосредоточены на изучении совокупных черт воспитания и обучения, доминиро-
вавших в определенной цивилизационной социокультурной среде. Историко-педагогическая
наука использует достоинства и преимущества обоих подходов. Тем самым качественно обо-
гащается научный инструментарий и потенциал исследований. Формулируются существенные
характеристики отечественного и мирового историко-педагогического процесса с учетом вза-
имосвязи генезиса истории педагогики с контекстом социальных формаций и одновременно в
пределах различных цивилизаций с их многообразными культурными, этническими, религи-
озными и прочими особенностями. Оба подхода – стадийный и цивилизационный – дополняют
друг друга, позволяют более обстоятельно и аргументировано представить эволюцию отече-
ственной и мировой педагогики.

При рассмотрении историко-педагогической наукой социокультурных детерминант есть
потребность переосмысления эволюционных и революционных факторов развития образова-
ния и педагогики. Надо принять во внимание, что в истории человечества систематически
формировались качественно новые предпосылки и условия эволюционного движения образо-
вания и педагогики. Подобные предпосылки оказывались результатом освоения обретенного
потенциала, в ходе хотя и конфликтного, но эволюционного развития. Социальные катаклизмы
и кризисы, будучи звеньями подобной эволюции, могли оказаться не только двигателем, но и
тормозом педагогической мысли и школы. Показательный пример – кризис российского обра-
зования при распаде СССР в 1990-е гг.

Заметное место в методологии историко-педагогической науки заняли идеи объектив-
ного позитивизма. Известно, что основное устремление позитивизма – осмысление фактов
историко-педагогического процесса как совокупности теоретического и практического опыта,
отказ от исключительно умозрительных суждений об обучении и воспитании. Позитивизм
предполагает обращение к состоявшимся педагогическим явлениям и событиям, поиск новых
фактов в истории педагогики и их научно-педагогическую переработку. Впрочем, надо избе-
гать чрезмерного увлечения позитивистским «культом факта», которое может нанести ущерб
теоретическому анализу историко-педагогических проблем. Воспроизведение фактов в исто-
рии педагогики должно носить обобщающий характер.

Выработка объективных, адекватных научных представлений в историко-педагогической
науке не исключает опоры на философию релятивизма. Надо отойти от классического понима-
ния недостаточности историко-педагогического знания как результата незнания всех причин,
обусловивших генезис историко-педагогического процесса. Идеальной точности такого зна-
ния добиться невозможно, поскольку нельзя абсолютно точно определить условия и факторы
историко-педагогического процесса. Так что выводы, оценки и обобщения в историко-педа-
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гогической науке нельзя считать аксиоматичными. Эта наука имеет дело, с одной стороны,
с необратимыми феноменами, а, с другой – на каждом новом этапе развития науки аранжи-
ровка фактов и событий меняется (и порой существенно). Это происходит как по причине того,
что появляются дополнительные историко-педагогические сведения, так и в силу приращения
общего педагогического знания, с высот которого историко-педагогический процесс видится
по-иному.

Классификация истории идей и практики образования. Устойчивыми показателями
развития историко-педагогического знания, практики воспитания и обучения можно считать
определенную двойственность – дихотомию и альтернативность. Эти показатели проявляются
в сосуществовании традиционного и нетрадиционного в истории педагогических идей и прак-
тики образования. Ориентация на такие критерии позволяет с большой степенью объективно-
сти выявлять и классифицировать генезис сущностных идей и практики в истории педагогики.

При оценках дихотомии и альтернативности, традиционного и нетрадиционного как кри-
териев классификации историко-педагогического знания нельзя не учитывать их постоянную
эволюцию, динамику и взаимосвязь. Надо иметь в виду подвижки в соотношении традицион-
ного и нетрадиционного, в частности, переход нового в традиционное. Примем также во вни-
мание, что альтернативность и дихотомия не абсолютны. К примеру, нуждается в пересмотре
стереотип о безоговорочной альтернативности светской и религиозной педагогики. Принци-
пиальные различия между ними в оценках рационального и иррационального в воспитании и
обучении не должны заслонять понимания, что и светская либеральная педагогика, и религи-
озная педагогика смыкаются в феноменологических трактовках воспитания и обучения.

При решении историко-педагогической наукой вопросов классификации необходим учет
как универсальных, так и конкретно-исторических критериев. Это предполагает «наполне-
ние несущих конструкций» (альтернативность и дихотомия, традиционное и нетрадиционное)
педагогическим критериями конкретно-исторического содержания. В качестве примера соот-
ветствующей классификации педагогики и образования на рубеже двух тысячелетий на основе
указанных критериев можно предложить нижеследующую таблицу.

Таблица
 

Основные течения в российской и
западной педагогике на пороге XX–XXI вв.

 

Периодизация и преемственность в истории педагогики. При осмыслении генезиса
историко-педагогического знания, практики воспитания и обучения важно понимание пери-
одизации в истории педагогики. Мы разделяем призыв вернуться к идеям К. Маркса о пере-
ходе от социума традиционного типа к обществу гражданского типа, рассмотрении им парал-
лельно с формационной концепцией общественно-исторического процесса трехступенчатой
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модели исторического развития, согласно чему докапиталистические формации (первую сту-
пень) сменяет гражданское общество (вторая ступень). Правомерно в этой связи учитывать,
что современные социумы с их системой всеобъемлющих рыночных отношений оказались оча-
гом образования, взламывавшего национальные, сословные, религиозные и иные социальные
перегородки.

Актуально предметное изучение феномена исторической преемственности педагогиче-
ского знания и образования. История педагогики на рубеже XX–XXI вв. дает убедительные
образцы преемственности педагогических идей. Сегодняшние педагогика и образование в Рос-
сии усвоили во многом идеи, которые являются следствием прежних различных социокуль-
турных укладов России и зарубежья. Так, идеи интерактивного обучения в определенном
смысле не что иное, как продолжение в новых условиях установок диалогического сократов-
ского обучения. Другим примером могут служить нынешние концепции гармонического раз-
вития личности, которые опираются на идеи, которые в свое время внесли мыслители древно-
сти (брахманизм, конфуцианство, греческая философия и т. д.), философско-педагогическая
мысль Средневековья (мусульманский Восток, европейское Возрождение), педагогика Нового
и Новейшего времени (социалистическая традиция).

Важно не упускать из виду дискретный характер преемственности в истории педагогики.
Человечество порой утрачивало целесообразные и позитивные педагогические идеи, которые
позже возрождались в ином виде. На извилистом, нередко драматичном пути происходило
постепенное превращение мировой педагогики из суммы эмпирических суждений в науку.
Историческое движение педагогики и образования не было непрестанным подъемом. Скорее
это было скачкообразное восхождение на пики. На пороге двух тысячелетий ускорилось фор-
мирование концепций воспитания и обучения на основе познания закономерностей природы
человека и общества, педагогика развивается при нараставшем противостоянии феноменоло-
гической и социальной парадигм.

Актуален анализ преемственности современной российской школы и педагогики с педа-
гогической мыслью и образованием в Советском Союзе. Опасно стать «Иванами, не пом-
нящими родства». Важно при этом избегать как огульного отрицания, так и апологетики
советской педагогики и школы. Так остаются перспективными унаследованные от советской
педагогики идеи образования без тупиковых ступеней, концепции гармонического развития
личности, соединения обучения с производительным трудом, методики Опытно-показатель-
ных учебных заведений, ряд концепций общего среднего образования, развивающего обуче-
ния и т. д.

История педагогики как учебный предмет. В свете обновляемой методологической
матрицы историко-педагогической науки и современных реформ высшего образования, необ-
ходимости осмысления места истории педагогики и образования в программах высшей школы
злободневен вопрос об истории педагогики и образования как учебном предмете. Дополни-
тельная актуальность изучения истории педагогики как учебного предмета возникла в усло-
виях создания двухуровневого высшего образования, введения кандидатских экзаменов по
философии и истории педагогической науки.

История педагогики – одна из важнейших составных частей подготовки квалифици-
рованных преподавателей. Задачами изучения истории педагогики как учебной дисциплины
остаются приобретение базового историко-педагогического знания, формирование педагоги-
ческого мышления, воспитание культуры педагогического исследования. При решении подоб-
ных задач осваиваются научные ценности воспитания и обучения, которые лежат вне узких
корпоративных, социальных и национальных интересов; обогащается мировоззренческая и
педагогическая культура; происходит приобщение к педагогическим знаниям универсаль-
ного, глобального характера; развивается пространственно-временное теоретическое мышле-
ние, когда осознаются причинно-следственные взаимосвязи педагогических явлений и фактов;
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формируются навыки научного исследования, знание педагогических категорий и понятий,
умение работать с историко-педагогическими источниками.

Достижение таких задач предполагает использование полученных историко-педагогиче-
ских знаний в научной и повседневной педагогической деятельности. Речь идет о приобре-
тении систематических представлений о механизме практических педагогических ответов на
вызовы времени, формировании открытого педагогического мышления, при котором осваива-
ется все целесообразное, что накоплено человечеством в воспитании и обучении. Прививаются
убеждения, что педагогика и школа являются заметным (хотя и не единственным) элементом
культурной и общественной эволюции. Воспитывается уважительное и одновременно крити-
ческое, творческое отношение к теории педагогики. Формируется понимание, что ряд нынеш-
них педагогических идей является обновленным вариантом на время забытых концепций и
теорий. Происходит отказ от заблуждения, будто современная педагогика предлагает истины
в конечной инстанции. Возникает убежденность в неизбежности перемен в образовании, уве-
ренность, что педагогика обладает постоянным потенциалом обновления. Принимаются новые
педагогические идеи, включая и те, которые поначалу кажутся случайными и неприемлемыми.
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1.2. Сравнительная педагогика как наука

 
Генезис сравнительной педагогики. Сравнительная педагогика возникла в XIX в. как

дитя Западной научной мысли. В таком качестве она существовала вплоть до 2-ой половины
XX в. В этот период сравнительно-педагогические исследования служили распространению
западных моделей образования. На пороге третьего тысячелетия в сравнительную педагогику
приходит новое поколение ученых, представлявшие прежде всего страны Евразии. Так в Рос-
сии в нескольких университетах (Москва, Нижний Новгород, Пятигорск, Томск и др.), в Ака-
демии образования действуют коллективы ученых, которые в сравнительном плане изучают
обучение и воспитание в России и за рубежом. Возникновение новых мировых центров сравни-
тельно-педагогических исследований привело к существенной переориентации научных изыс-
каний.

Генезис сравнительной педагогики как научной дисциплины включает несколько основ-
ных этапов: XIX в., 1-ая половина XX в., рубеж XX–XXI вв. В течение первого этапа приори-
тетами являлись описательные исследования зарубежного педагогического опыта. На втором
этапе акцент делался на теоретическом осмыслении педагогических процессов в различных
странах, поисках прогностических моделей развития образования. Третий этап характери-
зуется появлением собственно научных сопоставительных и прогностических исследований,
которые должны предшествовать попыткам заимствования идей из-за рубежа.

Популяризация сравнительной педагогики в значительной мере происходит благодаря
виртуальному диалогу ученых, который стал гораздо более интенсивным при использовании
электронных средств, а также благодаря деятельности международных центров сравнительной
педагогики. В результате ученые разных стран систематически обсуждают национальный педа-
гогический опыт, моделируют общемировые педагогические подходы.

Объект, предмет, цель, задачи. Объектом сравнительной педагогики служит обуче-
ние и воспитание в современном мире. В объекте отражаются специфика школы и педагогики
отдельных стран и одновременно универсальные, глобальные подходы к воспитанию и обу-
чению. Объект одновременно национален и интернационален. Российские ученые рассматри-
вают зарубежный опыт сквозь призму и приоритеты отечественного образования и воспита-
ния. Отсутствие такого подхода для сравнительной педагогики, пусть косвенно, имплицитно, –
такой же нонсенс, что куриное яйцо без желтка.

Предметом сравнительной педагогики являются компаративизм (сравнение) и обобще-
ние. Коротко говоря, сравнительная педагогика изучает воспитание и обучение синхронно, в
сопоставлении, выделяя своеобразный «сухой остаток» и конструируя теоретические модели.

Цель сравнительной педагогики – изучение основных тенденций в развитии теории и
практики обучения и воспитания в современном мире. Сравнительная педагогика служит важ-
ным и эффективным научным инструментарием изучения современных процессов в теории и
практике образования.

Вытекающие из этой цели задачи состоят в характеристике общих и особенных черт вос-
питания и обучения в различных регионах и странах, сопоставлении педагогических идей и
практики, формулирование на этой основе теоретических подходов универсального, прогно-
стического характера, предполагающие возможность различных вариантов развития и обра-
зования. В целом прогностические возможности сравнительной педагогики в сфере педаго-
гики и образования особенно значительны. Если иметь в виду, что прогнозируемость развития
образования возрастает по мере приближения к текущей реальности, очевидно, что, поскольку
сравнительная педагогика занята по преимуществу изучением этой реальности, ей под силу
доводить до предельно возможного уровня прогностический потенциал педагогической науки.
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