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ТРанСдиСциПлинаРное конСТРУиРоВание ТеоРеТиЧеСкиХ 
оБРазоВ ФеноМена оБРазоВания

В. В. Вихман (Новосибирск, Россия)
Введение. Статья нацелена на поиск решения проблемы постижения 

образования как объекта исследовательских интересов различных научно-
дисциплинарных областей. Ситуация познания объекта исследования отя-
гощена не столько наличием существующего и постоянно восполняемого 
массива теоретических представлений об образовании, порождаемых дисци-
плинарными областями, сколько их беспорядочностью, разноформатностью 
и неоднородностью применимых научных подходов. Выдвигается предпо-
ложение, что каждая дисциплинарная научная область воссоздает, то есть 
конструирует присущий только ей «дисциплинарный теоретический образ 
образования». Видится, что в основе конструирования последнего лежат 
дисциплинарные исследовательские традиции, относящиеся к применяе-
мым дисциплинарным методам и конструктам познания. Аргументируется, 
что постоянное продуцирование теоретических представлений об образова-
нии исключительно в монодисциплинарных рамках не только не проясня-
ет онтологию столь сложного социального феномена, как образование, но 
и затрудняет осмысление связей, свойств, закономерностей и отношений 
образовательных реалий как таковых. Предлагается в качестве новизны 
познания обращение к одной из возможных исследовательских стратегий 
решения возникшего своеобразного дисциплинарного доминирования в по-
знании образования – к идее трансдисциплинарного конструирования. От-
мечается, что переход к трансдисциплинарности в случае решения задачи те-
оретического постижения образования позволит пересечь дисциплинарные 
«границы» и устои, перенести схемы познания из разных дисциплин, выйти 
на метарамки исследования и приобрести холистический взгляд на пробле-
му. Фиксируется, что результатом обращения к трансдисциплинарному кон-
струированию станет синтезированный продукт дисциплинарных изыска-
ний – трансдисциплинарный теоретический образ феномена образования.

Методология и методика исследования. Теоретический анализ лите-
ратурных источников в части дисциплинарных исследований об образова-
нии позволяет выделить перспективное направление его познания – транс-
дисциплинарное конструирование его теоретических образов. Концепция 
трансдисциплинарного конструирования теоретических образов объекта 
исследования основывается на обращении к одной из ведущих парадигм  
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в теории познания – конструктивизму (в частности социальному конструк-
ционизму), а также введении авторского идеально-типического конструкта 
«теоретический образ феномена образования». Идеально-типический кон-
структ «теоретический образ феномена образования» призван выступить  
в качестве идеализированной конструкции, интегрирующей в себе все атри-
бутивные признаки дисциплинарных теоретических образов образования, 
не исключающие их предметную самодостаточность.

Результаты исследования. Усиление внимания к проблеме познания об-
разования как сложного и многоуровневого феномена в своей полидисци-
плинарной исследовательской притягательности связано в первую очередь 
с осмыслением дисциплинарных эвристических возможностей. Многочис-
ленные исследования показывают, что определяющее влияние на возник-
новение массива теоретических представлений об образовании оказывают 
такие научные области и направления, как педагогика, психология образо-
вания, социология образования и, наконец, философия образования. Следу-
ет отметить, что теоретические суждения об образовании носят аналитиче-
ский характер и не исключают других дисциплинарных точек зрения на него. 
Нельзя не заметить, что научные данные монодисциплинарных изысканий 
при кажущейся обширности демонстрируют узость проникновения в онто-
логию такого сложного феномена, как образование. Принципиально новое 
решение заявленной проблемы постижения феномена образования видит-
ся в трансдисциплинарном фокусе зрения. В связи с этим новая полоса изы-
сканий в части познания феномена образования представлена нами в виде 
следующих аспектов: 1) опора на авторский идеально-типический конструкт 
«теоретический образ феномена образования»; 2) осуществление трансдис-
циплинарного конструирования теоретического образа феномена образова-
ния посредством формирования дисциплинарных прообразов, положенных 
в его основание. Трансдисциплинарный теоретический образ феномена об-
разования, выступающий некой синтезированной версией дисциплинарных 
воззрений на образование, позволит не только решить вышеобозначенную 
проблему разнобоя теоретических представлений о нем, но и с высокой до-
лей вероятности выстроить его холистическое видение.

Заключение. В осмыслении способов познания феномена образования 
дисциплинарные науки и практики прошли довольно длительный и слож-
ный путь. Отдавая должное тому, что было сделано, отметим: в условиях 
сложности и многоплановости изучаемого нами социального феномена, 
коим является феномен образования, настоятельной потребностью остает-
ся поиск иных стратегий его исследования. Вычлененные нами обстоятель-
ства, позволившие утверждать, что дисциплинарные науки конструируют 
собственный дисциплинарный теоретический прообраз образования, послу-
жили ориентиром для смены фокуса исследования феномена образования 
в его теоретических представлениях. В наших изысканиях значим тот факт, 
что обращение к трансдисциплинарному подходу в конструировании и полу-
чение на его основе теоретического образа феномена образования, который, 
на наш взгляд, выступает синтезированным форматом его дисциплинарных 
«предшественников», весьма актуальны и эвристически продуктивны. 

Ключевые слова: образование, теоретический образ феномена образова-
ния, социальный конструкционизм, дисциплинарный подход, трансдисци-
плинарность, трансдисциплинарное конструирование.
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TRANSDISCIPLINARY CONSTRUCTION OF THEORETICAL IMAGES  
OF THE PHENOMENON OF EDUCATION

V. V. Vikhman (Novosibirsk, Russia)
Introduction. This paper is aimed at finding a solution to the problem of un-

derstanding education as an object of research interests of various scientific and 
disciplinary fields. The situation of knowledge of the object of the study is burdened 
not so much by the existence of the current and constantly replenished body of 
theoretical ideas about education, generated by disciplinary areas, but by their 
disorderly, diverse and heterogeneous applied scientific approaches. It is assumed 
that each disciplinary scientific field recreates, i.e. designs its inherent «discipli-
nary theoretical image of education». It is seen that the design of the latter is based 
on disciplinary research traditions related to the applied disciplinary methods and 
knowledge designs. It is argued that the constant production of theoretical ideas 
about education exclusively within a mono-discipline framework, not only does not 
clarify the ontology of such a complex social phenomenon as education, but also 
makes it difficult to understand the connections, properties, patterns and relations 
of educational realities as such. It is proposed to refer as a novelty of knowledge 
to one of the possible research strategies for solving the emerging kind of discipli-
nary dominance in education knowledge - to the idea of transdisciplinary design. 
It is disclosed that the transition to transdisciplinarity in case of solving the prob-
lem of theoretical understanding of education, will enable to cross the disciplinary 
«boundaries» and foundations, to transfer knowledge schemes from different disci-
plines, to go to the meta-framework of research and to acquire a holistic view of the 
problem. It is stated that the result of the reference to transdisciplinary design will 
be a synthesized product of disciplinary research – a transdisciplinary theoretical 
image of the phenomenon of education.

Methodology and methods of the research. Theoretical analysis of literary sourc-
es in terms of disciplinary research on education allows highlighting the promis-
ing direction of his knowledge – transdisciplinary design of his theoretical images. 
The concept of transdisciplinary construction of theoretical images of the object of 
study is based on an appeal to one of the leading paradigm in the theory of cogni-
tion – constructivism (in particular, social constructionism), as well as the introduc-
tion of the author’s ideal-typical design of «theoretical image of the phenomenon 
of education». The ideal-typical design of «theoretical image of the phenomenon 
of education» is intended to act as an idealized design, integrating all attribution 
signs of disciplinary theoretical images of education, not excluding their substan-
tive self-sufficiency.

The results of the research. Increasing attention to the issue of education as  
a complex and multilevel phenomenon in its multidisciplinary research attraction 
is primarily related to the reflection of disciplinary heuristic possibilities. Numer-
ous studies show that scientific fields and areas such as pedagogy, psychology of 
education, sociology of education and finally philosophy of education have a deci-
sive influence on the emergence of an array of theoretical ideas about education. It 
should be noted that the theoretical judgements on education expressed by them 
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are analytical and do not exclude other disciplinary views on it. It should be not-
ed that these scientific mono-disciplinary studies, with seemingly extensive scope, 
demonstrate a narrow penetration into ontology of such a complex phenomenon as 
education. A fundamentally new solution to the declared problem of understanding 
the phenomenon of education is seen in the transdisciplinary focus of view. In this 
regard, the new field of research in terms of knowledge of the phenomenon of edu-
cation is presented by us in the form of the following aspects: 1) reliance on the au-
thor’s ideal-typical design of «theoretical image of the phenomenon of education»; 
2) implementation of transdisciplinary design of theoretical image of the education 
phenomenon by formation of disciplinary prototypes that are put in its foundation. 
The transdisciplinary theoretical image of the phenomenon of education, which is  
a synthesized version of disciplinary views on education, will allow not only to 
solve the above-mentioned problem of diversity of theoretical ideas about it, but 
also, most probably, to build a holistic vision on it.

Conclusion. In understanding the ways of cognition of the phenomenon of ed-
ucation, disciplinary sciences and practices have gone a rather long and difficult 
way. Paying tribute to what they have done, it should be noted that in the context of 
complexity of the social phenomenon we are studying, which is the phenomenon of 
education, the search for other strategies to study it remains an urgent need. The 
circumstances identified by us, which allowed us to argue that disciplinary sciences 
design their own disciplinary theoretical study of education, served as a guide to 
changing the focus of the study of the phenomenon of education in its theoretical 
representations. At the heart of our research is the fact that the appeal to a trans-
disciplinary approach in designing and obtaining from it a theoretical image of the 
phenomenon of education, which in our opinion acts as a synthesized format of its 
disciplinary «predecessors», is very relevant and heuristically productive.

Keywords: education, theoretical image of a phenomenon of education, social 
constructionism, disciplinary approach, transdisciplinarity, transdisciplinary de-
signing.

For citation: Vikhman V. V. Transdisciplinary construction of theoretical images of 
the phenomenon of education. Philosophy of Education, 2020, vol. 20, no. 2, pp. 48–63.

Введение. Обращение к образованию как объекту познания с пози-
ций различных дисциплинарных научных областей продиктовано пре-
жде всего его многогранностью и неоднозначностью [1]. Очевидно, что 
образование – полидисциплинарный социальный феномен, исследуя 
который научные области отстаивают свое превосходство в его постиже-
нии, продуцируя ряд теоретических представлений о нем.

Процесс формирования наличного контекста теоретических сужде-
ний об образовании осуществляется, как правило, в рамках дисциплинар-
ного подхода, принятых норм и традиций постижения. В общем контек-
сте любой дисциплинарный подход характеризуется тем, что окружаю-
щий мир в его оптике предстает в виде отдельных предметных областей, 
которые ставятся ими во главу угла исследований (предмет познания). 
Следует отметить, что, кроме дисциплинарного подхода, в теории позна-
ния применяются междисциплинарный подход («прямой перенос мето-
дов исследования из одной научной дисциплины в другую», кооперация 
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«различных научных областей, циркуляция общих понятий для понима-
ния некоторого явления» [2, c. 193]), полидисциплинарный подход («каж-
дая дисциплина сохраняет собственную методологию и собственные те-
оретические допущения, не видоизменяя и не дополняя их, подвергаясь 
воздействию со стороны других дисциплин» [2, c. 193]) и как высшая сту-
пень когнитивного развития трансдисциплинарный подход («сквозь гра-
ницы многих дисциплин, выходят за пределы конкретных дисциплин»  
[2, c. 193]).

Несомненно, важно, что дисциплинарные научные области применя-
ют и чтят свои исследовательские эвристические традиции, к которым 
относится применяемый ими дисциплинарный подход. Вслед за Б. Нико-
леску, который считает, что «каждая дисциплина изучает только какой-то 
фрагмент реальности, только один из ее уровней» (см.: [2, c. 194]), пола-
гаем, что таким фрагментом реальности в нашем объекте исследования 
выступают различные стороны феномена образования. В этом контексте 
представляется убедительным, что: 1) каждая дисциплинарная область 
имеет в своем «багаже» корпус собственных теоретических представле-
ний об образовании; 2) опираясь на идеологию конструктивизма, «кото-
рый использует специальные рефлексивные процедуры при построении 
(конструировании) образов, понятий и рассуждений» [3, с. 145], наличный 
контекст теоретических представлений об образовании, сформирован-
ный в дисциплинарных рамках, можно интерпретировать как сконстру-
ированный в них дисциплинарный теоретический прообраз образования. 

Методология и методика исследования. Ранее нами поднимались 
вопросы о возможности познания феномена образования на теоретиче-
ском уровне в ее абстрактных структурах, конструктах и образах, отве-
том на которые было введение в оборот идеально-типического конструк-
та его постижения, названного нами «теоретическим образом феномена 
образования»1 [4]. Приведем ключевые фрагменты из ранее опублико-
ванных работ, поясняющие идею введенного нами авторского идеально-
типического конструкта «теоретический образ феномена образования»: 
«теоретический конструкт выступает как формализованная когнитивная 
абстрактная структура, в которой теоретико-методологическая основа,  
а также тип научной рациональности выносятся во внешние операторы. 
С этой точки зрения такой подход позволяет нам независимо от смены 
научной парадигмы не “разрушать” исследовательскую конструкцию, 
создавая ее заново. Мы приобретаем устойчивый “когнитивный каркас” 

1 Теоретический образ феномена образования – это аналитический инструмент, с одной 
стороны, и результат осмысления феномена образования, отражающий основные атри-
бутивные признаки исследуемого феномена, выраженный во взаимосвязи абстрактных 
объектов идеально-типического характера, семантико-графически сконструированный, 
методологически обоснованный в процессе его научного познания – с другой.
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внешних операторов в виде оптики научного подхода, с одной стороны,  
и типа мышления – с другой, а также вложенную в него систему внутрен-
них операторов (атрибутивных характеристик), отражающих сущност-
ные признаки исследуемого феномена образования» [4, c. 3449]; «про-
цедура конструирования теоретических образов феномена образования 
видится нам в выявлении междисциплинарного массива теоретических 
представлений об исследуемом феномене и “встраивании” их в теорети-
ческий конструкт, соотнеся теоретические данные с выделенными атри-
бутивными признаками феномена образования <…> Целевой, Содержа-
тельно-технологический, Ценностно-функциональный» [4, c. 3450].

Удерживая во внимании результаты ранних исследований, а именно: 
упомянутые выше атрибутивные признаки конструирования теорети-
ческих образов феномена образования, развернем дальнейший дискурс  
в сторону поиска эффективных стратегий изучения такого многооб-
разного феномена, как образование. Многочисленные исследования  
в доступных источниках позволили вычленить основные дисциплинар-
ные области, в фокусе которых образование играет ключевую роль как 
объект исследования: педагогика, психология образования, социология 
образования, философия образования, экономика образования, культу-
рология образования, антропология образования, история образования 
(педагогики). Не ставя в рамках настоящей статьи задачу погружения  
в специфику выделенных научных областей, ограничимся лишь выявле-
нием фрагментов реальности (сторон феномена образования), которые 
находятся в фокусе их пристального внимания. Следуя обозначенным 
выше предположениям, что научные области конструируют собственные 
дисциплинарные теоретические прообразы, выдвинем следующую ра-
бочую версию: в научном пространстве сложились педагогический теоре-
тический прообраз образования, психологический теоретический прооб-
раз образования, социологический теоретический прообраз образования, 
философский теоретический прообраз образования, экономический тео-
ретический прообраз образования, культурологический теоретический 
прообраз образования, антропологический теоретический прообраз об-
разования, исторический теоретический прообраз образования.

Педагогический теоретический прообраз образования. Педагогика как 
наука, которой отведена главенствующая роль в исследовании образо-
вания, изучает его на уровне реальности, к какой можно отнести пости-
жение образования как реального целостного педагогического процесса 
[5], совершающегося в специально для этих целей созданных обществом 
социальных институтах (школы, вуза, семьи и т. д.). Внимание педагоги-
ки как науки направлено на раскрытие различных тенденций и законо-
мерностей развития человека сквозь всю его жизнь, а также перспекти-
вы трансформации образования. Педагоги-исследователи видят обра-
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зование «как процесс и результат усвоения человеком опыта поколений  
в виде системы знаний, умений, навыков, отношений».

Психологический теоретический прообраз образования. У исследова-
ний по психологии образования определился свой уровень реальности  
в части постижения образования. В этом контексте «главный вопрос 
психологии образования – психологическая сущность явлений и процес-
сов, отражающих взаимосвязь изменений: внутренней жизни человека  
и процесса его образования вплоть до уровня личностной зрелости  
и профессионального становления в рамках мирового образовательного 
стандарта; психологии людей определенной социально-возрастной груп-
пы (поколения детей дошкольного возраста, подростков, студенчества, 
специалистов конкретной сферы) и системы их образования; психологии 
человека и всей сферы образования как социальной практики»2.

Социологический теоретический прообраз образования. Уровень ре-
альности в части образования, с которым сталкивается социология обра-
зования – образование как «социальный институт, социальный процесс, 
социальная система, социальная организация, а также взаимодействие 
этого социального феномена с другими институтами, организациями, си-
стемами, процессами, социальной структурой и обществом в целом <…> 
образовательные процессы, социальные действия учителей и учеников, 
преподавателей и студентов и стратегии их взаимодействия, социальные 
стереотипы в образовательной деятельности, содержание и качество об-
разования, процесс возникновения и разрешения конфликтов, то есть со-
циальное взаимодействие различных социальных субъектов в учебном 
процессе»3.

Философско-теоретический прообраз образования. Исследования по-
казывают, что в фокусе внимания философии образования находятся «ос-
нования педагогической деятельности и образования, его цели и идеалы, 
методология педагогического знания, методы проектирования и созда-
ния новых образовательных институций и систем»4, «рефлексия объ-
ективных закономерностей образовательной сферы во всех аспектах ее 
функционирования выступает формой философской концептуализации 

2 Бордовская Н. В., Костромина С. Н. Особенности зарождения, становления и развития пси-
хологии образования [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. –  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17767886 (дата обращения: 06.04.2020).
3 Фурсова В. В., Горбачева О. В. Социология образования как отрасль социологического 
знания: сравнительный анализ российского и зарубежного образовательного дискурса 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/snsp/article/view/3124 
(дата обращения: 06.04.2020).
4 Огурцов А. П., Платонов В. В. Философия образования [Электронный ресурс] // Новая 
философская энциклопедия: в 4 т. – М., 2001. URL: http://iph.ras.ru/elib/3219.html, свобод-
ный (дата обращения: 06.04.2020).
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знаний об образовании»5, «общей теоретической проблематики, целей и 
ценностных оснований образования, принципов формирования его со-
держания и направленности»6 и т. д.

Экономический теоретический прообраз образования. Экономика как 
наука, ориентированная на социально-экономические коммуникации, из-
учает аспекты образования, «связанные с производством, распределени-
ем и потреблением образовательных услуг, а также влияние уровня обра-
зования на экономический рост и благосостояние общества и личности»7.

Культурологический теоретический прообраз образования. В рамках 
культурологии «образование – одна из подсистем культуры, находящаяся 
в “многосторонней связи с социокультурным целым”»8, и эта наука «изу-
чает отрасль образования как институт культурного воспроизводства»9.

Антропологический теоретический прообраз образования. Антропо-
логия образования имеет в фокусе исследования практические аспекты 
образования через призму «человека», то есть «знания о практике: ее ис-
токах, истории, субъектах, основаниях и т. п. – и знания самой практики,  
т. е. путей и средств (технологий) ее выращивания»10.

Исторический теоретический прообраз образования. Обращение  
к «истории образования и педагогической мысли, которая должна быть не 
просто хронологическим описанием исторически сменявшихся образова-
тельных идей и педагогических воззрений, механическим запоминанием 
имен их авторов, а представлять собой их анализ в максимально широком 
и многообразном социально-культурном контексте»11, позволяет глубже 
проникнуть в феномен образования.

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обшир-
ности исследуемых сторон феномена образования в рамках выделенных 
нами дисциплин отсутствует системный взгляд на изучаемый феномен, 
предусматривающий охват всех его сторон. Дисциплинарные теоретиче-

5 Паршиков В. И. Философия образования в России как объект комплексного исследова-
ния: дис. ... д-ра филос. наук. – Новосибирск, 2002. – 287 с.
6  Бим-Бад Б. М. Философия образования // Педагогический энциклопедический словарь.  – 
М., 2002. – С. 417.
7  Гордеева Д. С, Дегтярева Н. А. Экономика образования: учеб. пособие. – Челябинск: Ци-
церо, 2017. – 95 с.
8 Цит. по.: Янутш О. А. Становление культурологии образования в России: историографи-
ческий обзор // Обсерватория культуры. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 337.
9  Флиер А. Я. Культурология образования: цели, задачи, возможности // Культурология 
2011: авторский сборник эссе и статей. – М.: Согласие, 2011. – С. 173.
10  Слободчиков В. И. Концептуальные основы антропологии современного образования 
[Электронный ресурс] // Образование и наука. Известия УРО РАО. – URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=13040030 (дата обращения: 06.04.2020).
11  Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли: учеб. для студентов вузов. – 
М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. – 350 с.
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ские прообразы образования, конструируемые в пределах своей предмет-
ной области, зарождаются исключительно в дисциплинарных предпо-
чтениях и традициях исследователей и, как следствие, ограничены этим. 
Разрешение ситуации ограниченности «дисциплинарного кругозора»  
в части непроясненности онтологического статуса феномена образова-
ния видится в выходе за пределы дисциплинарных границ, то есть в пре-
одолении «дисциплинарного когнитивного тяготения», выходе в транс-
дисциплинарное пространство конструирования.

Результаты исследования. На начальном этапе исследования нас 
интересовала фиксация того факта, что в научном пространстве нако-
пился массив возможных теоретических представлений об образовании. 
Дальнейшее рассмотрение его специфики привело к осознанию, что ос-
новными источниками продуцирования этих рефлексий являются ис-
следователи различных дисциплинарных областей. Анализ показал, что  
в монодисциплинарных рамках в приоритете традиционно находится так 
называемый дисциплинарный подход, сужая полноту осмысления объек-
та исследования. С целью преодоления этого принято решение исполь-
зовать «дисциплинарно нейтральный» способ изучения окружающего 
мира – трансдисциплинарный подход. Усиление внимания к трансдисци-
плинарному подходу в контексте познания многогранного социального 
феномена, коим является образование, продиктовано не столько расши-
рением научного мировоззрения в общем контексте познания и наруше-
нием привычных устоев, сколько терминологической неопределенно-
стью, которую породили специальные науки. В дальнейшем эта мысль 
получила развитие в виде введения в исследование следующих аспектов: 
1) теоретические представления об образовании есть результат его ин-
терпретации, субъективно порождаемой исследователем; 2) наличный 
теоретический контекст представлений об образовании, сформирован-
ный в рамках монодисциплинарного подхода, принимается за сконструи-
рованный (опираясь на концепцию социального конструкционизма) дис-
циплинарный теоретический прообраз образования; 3) дисциплинарные 
теоретические прообразы образования выступают в качестве основы 
конструирования в исследовательских метарамках – трансдисциплинар-
ного теоретического образа феномена образования.

Понятие «трансдисциплинарность» давно стало ключевой темой 
ряда исследований разных научных областей, накоплен значительный 
опыт в части ее эвристических возможностей. При всей значимости работ 
по трансдисциплинарности мы не будем глубоко в них погружаться, а от-
метим лишь следующее. Вопросы трансдисциплинарности, или, выража-
ясь словами авторов коллективной монографии, «дорожная карта идеи 
трансдисциплинарности», глубоко и всестороннее проработаны ведущи-
ми российскими и зарубежными исследователями (В. Бажанов, Р. Шольц, 
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Д. Дж. Ланг, А. Вик, А. Вальтер, М. Штауффахер, Б. Николеску, Дж. Т. Клейн, 
А. Огурцов, Л. Киященко, В. Буданов, В. Моисеев, М. Keeстрa, Я. Свирский, 
В. Пружинин, Г. Гутнер, Е. Князева, Ю. Ищенко, Б. Юдин, А. Демидов, Д. Ди-
веев, К. Ананьев, Т. Сидорова, В. Порус, И. Герасимова, Хр. Пол, П. Тищенко, 
Вал. Луки, Е. Гребенщикова, В. Горохов, И. Асеева, В. Лепский) (см., напр.: [6]). 
Особое значение приобретают в этом же контексте труды других отече-
ственных (В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова [7], А. А. Ализаде [8], А. В. Лубский [9],  
А. Ю. Внутских [10], А. С. Плахов [11], Т. Г. Анистратенко [12]) и зарубежных 
авторов (L. Zhou [13], J. H. Bernstein [14], J. E. Brenner [15], M. N. Davids [16]). 
Им вторят современные исследователи: «Требуется более глубокое ос-
мысление законов природы и общества по сравнению с тем, чего можно 
достичь пользуясь дисциплинарным или междисциплинарным подхода-
ми» [17, с. 9]; «исследователю очень сложно оставаться в рамках конкрет-
ной дисциплины, так как постоянно возникает необходимость выхода 
за ее границы» [18, с. 379]. Это побуждает и нас к поиску, применению 
иных исследовательских стратегий познания феномена образования. 
Следуя за К. Полом и Г. Хадорном, которые считают, что трансдисципли-
нарный характер исследования дает заинтересованным лицам возмож-
ность «изучить проблему во всей ее сложности», «учитывать многообра-
зие жизненного мира при научном рассмотрении проблемы», «связывать 
абстрактное и конкретное знания», «объединять знание и деятельность 
с целью достижения общего блага (common good)» (см.: [18, с. 380]), отме-
тим, что их позиция, а также мнение С. Р. Динабург, которая утверждает, 
что феномену трансдисциплинарности свойственны «попытки выйти на 
метапозицию по отношению ко всей культуре и жизненному миру и уже  
с этой новой позиции охватить целое – обнаружить феномен в его целост-
ности и осмыслить его» [19, с. 52], в полной мере соответствует нашему 
стремлению к целостному восприятию объекта нашего исследования – 
феномена образования. 

Осмысление цитировавшихся выше многоаспектных работ позволя-
ет сделать вывод, что в них не затрагивался вопрос релевантности транс-
дисциплинарного подхода к постижению феномена образования, отяго-
щенного своей полидисциплинарностью, хотя имеет место его примене-
ние непосредственно в образовательных практиках [20–25] и др., а также 
иных предметных областях [26]. Видится, что переход к трансдисципли-
нарности в случае решения задачи постижения феномена образования 
позволит пересечь дисциплинарные «границы» и устои, перенести схе-
мы познания из разных дисциплин, выйти на метарамки исследования 
и приобрести холистический взгляд на проблему. Предлагаемый формат 
конструирования, который представляется нам как «трансдисциплинар-
ное конструирование», не отвергает и не противостоит возможности дис-
циплинарных изысканий, а также междисциплинарности в постижении 
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образования, а лишь по принципу дополнительности Н. Бора [27] объе-
диняет всевозможные части познаваемой реальности, даже отрицающие 
друг друга. Нельзя не заметить, что в предлагаемом трансдисциплинар-
ном формате постижения феномена образования сконструированные 
дисциплинарные теоретические прообразы образования сохраняют свою 
самодостаточность и выступают в качестве фундамента зарождения их 
синтезированного варианта – трансдисциплинарного теоретического об-
раза феномена образования.

Уточняя начатый нами ранее дискурс о возможности познания фено-
мена образования в процессе конструирования его теоретических обра-
зов (см.: [28]) зафиксируем следующее. Имплицитно осознавался тот факт, 
что полнота осмысления феномена образования c помощью идеально-
типического конструкта «теоретический образ феномена образования» 
находится за пределами монодисциплинарных традиций. Аргументируя 
эту точку зрения, отметим, что на изначальном этапе был осмыслен поли-
дисциплинарный массив феномена образования, осуществлен поиск его 
интегральных атрибутивных признаков (целевой, содержательно-техно-
логический, ценностно-функциональный). Опрокидывая предложенную 
ранее логику постижения феномена образования через конструирование 
его теоретических образов в плоскость трансдисциплинарного констру-
ирования, обнаруживаем следующее: дисциплинарные теоретические 
прообразы образования есть не что иное, как составляющие этих инте-
гральных признаков. Сопоставляя выделенные интегральные признаки 
феномена образования и сконструированные дисциплинарные теорети-
ческие прообразы образования, получаем, что целевому признаку соот-
ветствует «психологический теоретический прообраз образования»; со-
держательно-технологическому – «педагогический теоретический про-
образ образования»; ценностно-функциональному – «социологический 
теоретический прообраз образования», а «философский теоретический 
прообраз образования» касается частично каждого из них.

Отметим, что это лишь превалирование без жесткой привязки дисци-
плинарных теоретических прообразов образования к выделенным при-
знакам. Таким образом, для решения поставленной ранее проблемы необ-
ходимо следующее: 1) конструировать дисциплинарные теоретические 
прообразы образования, продуцируемые конкретными областями наук, 
основываясь на массиве теоретических представлений о феномене обра-
зования; 2) интегрировать полученные дисциплинарные теоретические 
прообразы образования в единый презентационный формат – трансдис-
циплинарный теоретический образ феномена образования; 3) осмыслить 
эвристический потенциал полученного трансдисциплинарного теорети-
ческого образа феномена образования с позиции его релевантности про-
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никновения в столь сложный и многогранный социальный феномен, как 
образование.

заключение. В рамках настоящей статьи поднят вопрос о сложности 
познания феномена образования в силу его полидисциплинарного ха-
рактера. Выявлено, что полидисциплинарность феномена образования 
является своеобразным отягощающим фактором его исследования как 
объекта научных изысканий. Заявленная отягощенность проявляется  
в непрерывно создаваемом бессистемном и разноформатном массиве 
теоретических высказываний, суждений и иных теоретических рефлек-
сий, продуцируемых одновременно разными научными дисциплинами.  
В специальных дисциплинарных областях в приоритете – традиции дис-
циплинарного созидания и применяемый научный подход. Предполага-
ется, что результат продуцирования в рамках монодисциплинарности 
можно интерпретировать как сконструированные дисциплинарные тео-
ретические прообразы образования, которые являются самодостаточны-
ми, но не расширяют границы осмысления последнего. Отдавая должное 
тому, что накоплено дисциплинарными науками, предлагается расши-
рить кругозор познания на столь многогранный феномен, как образова-
ние, выйдя в метарамки его исследования. Под метарамками понимается 
обращение к трансдисциплинарной стратегии изучения феномена обра-
зования, которая подразумевает разработку и применение иного «сквоз-
ного» аналитического инструментария его исследования. В качестве ре-
зультата смены исследовательской стратегии познания объекта исследо-
вания выдвигается концепция конструирования трансдисциплинарного 
теоретического образа феномена образования.
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