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Аннотация. В статье акцентируется внимание на тенденциях постнеклассической науки (гуманитаризация, 

конвергенция наук, науки и культуры, науки и технологий, интенсификация меж- и трансдисциплинарных 

исследований, гуманитарная экспертиза процесса и результатов исследований и др.), культурно-научных 

факторах и содержании трансформаций парадигмы постнеклассической педагогики, гуманитаризации 

педагогики (включая методологию педагогики), институциализации гуманитарного идеала научно-

педагогического познания, формировании постнеклассической (гуманитарной) парадигмы педагогических 

исследований, сопряженности гуманитаризации образования и гуманитаризации исследований образования, 

методологических процедурах, в которых наиболее рельефно проявляется субъектность педагога-исследователя, 

«человеческое измерение» (обоснование и конструирование методологической стратегии, выбор концептуально 

образующих подходов, конструирование предмета и цели исследования, обоснование авторской педагогической 

концепции и др.); предлагается авторское определение понятия «методологическая стратегия исследования», 

утверждается, что методологическая стратегия в контексте конкретного педагогического исследования есть 

авторская методологическая конструкция, задающая прогностическое видение исследования как целостности, 

отражающая философско-аксиологическую, методологическую, концептуальную позицию ученого по 

отношению к человеку, образованию человека, пониманию, исследованию, проектированию образования 

человека, которая выражается в предмете и цели научно-педагогического познания, приоритетном 

методологическом инструментарии (подходы, методы, критерии) решения научно-педагогической проблемы. 

Обосновывается авторский подход к типологии методологических стратегий исследований образования, 

специфика гуманитарной стратегии постнеклассических педагогических исследований; в связи со сложностью, 

многомерностью образования, разнотипностью научных задач, которые решаются в контексте конкретных 

исследований (методологические, аксиологические, дескриптивные теоретические, онтодидактические, 

конструктивно-технологические, квалитативные и др.), обосновывается целесообразность конструирования 

«гибридных» стратегий (междисциплинарно-гуманитарной, эко-техно-гуманитарной) постнеклассических 

исследований образования с доминированием гуманитарной методологической компоненты. 
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of post-classical pedagogy, humanization of pedagogy (including the methodology of pedagogy), institutionalization of 

the humanitarian ideal of scientific and pedagogical knowledge, the formation of post-classical the (humanitarian) 

paradigm of pedagogical research, the conjugacy of the humanization of education and the humanization of educational 

research, methodological procedures in which the subjectivity of the teacher-researcher is most clearly manifested, 

«human dimension» (justification and construction of the methodological strategy, selection of conceptually forming 

approaches, design of the subject and purpose of research, justification of the author's pedagogical concept, etc.); the 

author's definition of the concept of «methodological research strategy» is proposed, it is argued that the methodological 

strategy in the context of a specific pedagogical study is the author's methodological construction, setting a prognostic 

vision of research as integrity, reflecting the philosophical-axiological, methodological, conceptual position of the 

scientist in relation to humans, human education, understanding, research, design of human education, which is 

expressed in the subject and purpose of scientific and pedagogical knowledge, priority methodological tools 

(approaches, methods, criteria) for solving the scientific and pedagogical problem. The author's approach to the 

typology of methodological strategies for educational research, the specifics of the humanitarian strategy of post-

classical pedagogical research are substantiated; due to the complexity, multidimensionality of education, the diversity 

of scientific problems that are solved in the context of specific studies (methodological, axiological, descriptive 

theoretical, ontodidactic, constructive-technological, quantitative, etc.), the feasibility of constructing «hybrid» 

strategies (interdisciplinary-humanitarian, eco-techno-humanitarian) post-classical studies of education with the 

dominance of the humanitarian methodological component. 

Key words: post-classical science; post-classical pedagogy; humanization of pedagogy; a humanitarian 

methodological strategy for post-classical pedagogical studies; «hybrid» methodological strategies for post-classical 

pedagogical research 
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Введение 

Формирование постнеклассической педагоги-

ки, постнеклассической (гуманитарной) пара-

дигмы педагогических исследований обусловле-

но трансформациями культурно-образовательно-

научного контекста: формированием постнеклас-

сической культуры (человекомерность, культур-

ное многообразие, диалог культур, экология 

культуры, экология человека в эпоху духовной 

деградации др.), постнеклассического образова-

ния (открытость, герменевтичность, инклюзив-

ность, непрерывность [Колесникова, 2013], эко-

гуманитарность [Колесникова, 2020], трансдис-

циплинарность [Колесникова, 2014; Киященко, 

2018] и др.); постнеклассического типа научной 

рациональности [Степин, 2000]: аксиологизация 

и гуманитаризация исследований [Микешина, 

1992], институциализация постнеклассического 

(гуманитарного) идеала научности [Огурцов, 

2011], формирование многомерно-

плюралистического стиля научного мышления 

[Пивоев, 2012]; конвергенцией культуры, науки, 

технологий, интенсификацией меж- и трансдис-

циплинарных исследований [Морен, 2005; Кня-

зева, 2011] и др. Парадигма постнеклассической 

педагогики – открыто-закрытая гуманитарная 

потенциально полипарадигмальная онтометодо-

логическая система, ядро которой составляют 

ценности постнеклассической культуры, науки, 

образования, эксплицирующая проблемно-

концептуальное пространство, гуманитарный 

методологический инструментарий (идеал науч-

ности, методологические стратегии, подходы, 

методы, критерии) постнеклассических педаго-

гических исследований, выступающая методоло-

гическим эталоном управления качеством иссле-

дований, функционирования и развития образо-

вательных систем. Парадигмальные трансфор-

мации педагогики выражаются в аксиологиза-

ции, онтологизации, антропологизации исследо-

ваний, интеграции в критериальное ядро оценки 

качества исследований гуманитарных критериев, 

в структуру исследований – аксиологического 

компонента, гуманитарной экспертизы [Северин, 

2017; Северин, 2021]. Таким образом, гуманита-

ризация педагогики выражается в институциали-

зации гуманитарного идеала научно-

педагогического познания, утверждении пара-

дигмального статуса гуманитарной (экогумани-

тарной [Колесникова, 2020]), трансдисциплинар-

ной [Колесникова, 2014] стратегии исследова-

ний, антропологического, культурологического, 

личностно развивающего, субъектного, компе-

тентностного подходов, гуманитарных критери-

ев, гуманитарной экспертизы. Указанные мето-

дологические инструменты выполняют парадиг-

мальную функцию, формируют парадигмальное 

пространство постнеклассических педагогиче-

ских исследований.  
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Гуманитаризация педагогики, аксиологизация 

исследований актуализирует задачу определения 

«точек» наиболее рельефного проявления «чело-

веческого измерения», субъективно-

иррационального в процессе научно-

педагогического познания: позиционирование, 

самоопределение в проблемном поле конкретно-

научной дисциплины, выбор проблемы исследо-

вания; ориентир на тот или иной идеал научно-

сти (естественнонаучный, технологический, гу-

манитарный); выбор специально-научных и фило-

софско-методологических средств решения науч-

но-педагогической проблемы (концептуальнообра-

зующих подходов) в условиях полипарадигмаль-

ности, культурно-научно-методологического мно-

гообразия; конструирование методологической 

стратегии исследования; выбор объекта, кон-

струирование предмета и цели исследования; 

обоснование и конструирование гипотезы иссле-

дования; обоснование и конструирование автор-

ской педагогической концепции, авторской ме-

тодической системы, методики обучения или 

воспитания.  

Парадигмальные трансформации в науке со-

пряжены с «перестройкой» исследовательских 

стратегий [Степин, 2000]. К понятию «стратегия 

исследования» апеллируют ряд методологов, 

например, А. А. Арламов, Н. М. Борытко, 

Е. Н. Князева, И. А. Колесникова, Э. Морен, 

В. С. Степин, В. А. Ядов и др. [Арламов, 2009; 

Борытко, 2008; Князева, 2011; Колесникова, 

2014; Морен, 2005; Степин, 2000; Ядов, 2007]. 

Методологическая стратегия исследования – это 

результат философско-методологической ре-

флексии ученого [Пружинин, 2009]. Для кон-

кретного культурно-научного дискурса харак-

терно доминирование той или иной методологи-

ческой стратегии. Например, Э. Морен, характе-

ризуя современную науку, акцентирует внима-

ние на «кооперации» наук, доминировании 

«междисциплинарных исследований», «транс-

дисциплинарной стратегии исследований» [Мо-

рен, 2005]. В тот или иной культурно-

исторический период конкретно-научные иссле-

дования могут осуществляться на основе альтер-

нативных методологических стратегий.  

Методология исследования 

Приоритетными методами исследования вы-

ступали: контент-анализ докторских диссертаций 

по педагогике («единицы» контент-анализа: 

«стратегия исследования», «спектр и функции 

методологических подходов», «экспликация 

концептуальнообразующих подходов», «гумани-

тарная экспертиза процесса и результатов иссле-

дования»), методологическая и трансдисципли-

нарная рефлексия, методологическое конструи-

рование. В частности, на основе контент-анализа 

докторских диссертаций по педагогике (117) 

установлено: концептуальное пространство 

постнеклассических педагогических исследова-

ний характеризуется осцилляциями (гуманисти-

ческие, технократические, гуманитарные, экогу-

манитарные, трансдисциплинарные и др. кон-

цепции); доминируют, обладают парадигмаль-

ным статусом в постнеклассической педагогике 

антропологический (в 25 % исследований), ком-

петентностный (40 %), культурологический 

(45 %), личностно и субъектно-ориентированный 

(58 %) подходы; только в 19 % исследований гу-

манитарная стратегия является приоритетной; 

только в 4 % исследований обосновываются кри-

терии и осуществляется гуманитарная эксперти-

за образовательных новаций. Это позволило за-

ключить следующее: гуманитарный идеал науч-

но-педагогического познания находится в про-

цессе институциализации, постнеклассическая 

парадигма педагогики – в стадии формирования 

(«протопарадигма»).  

Результаты исследования 

Субъектность педагога-исследователя наибо-

лее рельефно проявляется на этапе методологи-

ческого проектирования исследования в ситуа-

ции полипарадигмальности (культурно-научно-

методологического многообразия) и заключается 

в ценностном и методологическом самоопреде-

лении и конструировании методологической 

стратегии исследования, системы подходов, кон-

кретизирующих стратегию. С нашей точки зре-

ния, в контексте конкретного педагогического 

исследования методологическая стратегия ис-

следования – авторская методологическая кон-

струкция, задающая прогностическое видение 

исследования как целостности, отражающая фи-

лософско-аксиологическую, методологическую, 

концептуальную позицию ученого по отноше-

нию к человеку, образованию человека, понима-

нию/исследованию/проектированию образования 

человека, которая выражается в предмете и цели 

научно-педагогического познания, приоритетном 

методологическом инструментарии (философ-

ские концепции, методологические подходы, 

мультидисциплинарные специально-научные 
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теории, методы и критерии качества исследова-

ния) решения научно-педагогической проблемы. 

При конструировании стратегии исследова-

ния необходимо определить функции методоло-

гических подходов в исследовании (в связи с по-

лифункциональностью подходов, полифункцио-

нальностью одного и того же подхода, например, 

системного), концептуальнообразующие подхо-

ды, обеспечить функциональную комплементар-

ность подходов. Конструирование стратегии 

постнеклассических педагогических исследова-

ний основано на интеграции следующих типов 

методологических подходов: а) подходов, опре-

деляющих технологию исследования (например, 

системный, междисциплинарный); б) подходов, 

специально-научных теорий, концепций, выпол-

няющих аксиологическую функцию (культуро-

центрический, антропоцентрический, социоцен-

трический, экоцентрический; концепции постмо-

дернизма, метамодернизма и др.); в) подходов, 

акцентирующих на онтологическом, антрополо-

гическом, герменевтическом измерениях образо-

вания, на основе которых конструируются «бы-

тийные» модели образования [Сулима, 2014]; 

г) подходов, выполняющих научно-

онтологическую функцию, с позиции которых 

конструируются дескриптивные теоретические 

модели образования (например, системно-

синергетический); д) подходов, раскрывающих 

специфику психологических и педагогических ме-

ханизмов формирования (развития) у целевой 

группы определенного свойства, качества (субъ-

ектно-деятельностный, «задачный», ситуацион-

ный, средовой, событийный, когнитивно-

стилевой, имитационно-игровой, творческо-

проектный и др.). В условиях многообразия под-

ходов, мультипарадигмальности крайне важно 

определить концептуальнообразующие подходы, 

теории, сообразно которым конструируются 

предмет, цель исследования, авторская педагоги-

ческая концепция, проект педагогической систе-

мы будущего (личностно развивающий [Сери-

ков, 1999], субъектно-ориентированный [Байбо-

родова, 2018]). 

Полагаем возможным рассмотреть методоло-

гические стратегии педагогических исследований 

в разных методологических «системах коорди-

нат» и, соответственно, дифференцировать их по 

разным основаниям. В зависимости от сложности 

образовательного феномена как объекта исследо-

вания, уровня и типа проблемы (экзистенциальная 

проблематика; научная проблематика: локально-

методическая, дидактическая, общепедагогиче-

ская, социогуманитарная, общенаучная), ценност-

но-целевых установок (познание образования 

сквозь призму предмета и задач педагогики или 

познание образования как целостности), типа ре-

флексии (методологическая конкретно-научная, 

методологическая общенаучная, трансдисципли-

нарная и др.), уровней и источников методологи-

ческой рефлексии и методологического обеспече-

ния исследования (философский, общенаучный 

уровни методологии, уровни методологии есте-

ственных, технических и социально-

гуманитарных наук, уровень методологии меж- и 

трансдисциплинарных исследований образования, 

уровень общей и нормативной методологии педа-

гогики) методологические стратегии исследова-

ния образования дифференцируем на монодисци-

плинарную, полидисциплинарную, междисципли-

нарную и трансдисциплинарную. 
Ценностно-смысловая, мировоззренческая по-

зиция педагога-исследователя по отношению 
к образованию человека как объекту исследова-
ния (как понимается культурная, экзистенциаль-
ная, человекоразвивающая, цивилизационная, 
социальная, ноосферная и др. миссии образова-
ния и какие смыслы образования приоритетны) 
определяет методологические стратегии его ис-
следования. Образование может исследоваться 
как гуманитарный феномен – «антропопрактика» 
[Слободчиков, 2009], сфера культуротворчества 
[Бондаревская, 2001], способ духовного бытия 
человека, культурное пространство смыслопоис-
ка, смыслопостижения, смыслопорождения, 
«мироосвоения» [Закирова, 2012; Сулима, 2014]. 
Однако сегодня образование рассматривается и 
как феномен технокультуры: как система, техно-
логия, информационно-коммуникационно-
сетевое пространство, объект управления и про-
ектирования, сфера экономики и маркетинга 
(экономика образования, рынок образовательных 
услуг, экспорт образовательных услуг и др.), 
фактор национальной безопасности, государ-
ственного суверенитета и конкурентоспособно-
сти и др. Технологическая стратегия исследова-
ний образования конструируется сообразно при-
оритетам технологического идеала научности, 
применяется в исследованиях, направленных на 
решение научных проблем, связанных с цифро-
визацией образования, управления качеством 
образования, инновационными процессами в об-
разовании, проектированием образовательных 
систем будущего, конвергенцией образования 
с наукой и производством, кластеризацией обра-
зования и др. Технологическая стратегия являет-
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ся приоритетной в 10 % постнеклассических пе-
дагогических исследований. 

Термин «гуманитарность» означает две 
смысловые доминанты: культуро- и человеко-
мерность. Ценностными приоритетами гумани-
тарности образования являются: признание са-
моценности, уникальности каждого человека; 
ценностно-смысловое равенство участников об-
разовательного процесса, позиционирование пе-
дагогов и воспитанников как субъектов образо-
вания [Сенько, 2009; Колесникова. 2020]; акцент 
на развитие «духовной множественности» чело-
века [Лихачев, 1990], его гуманитарной культу-
ры; культуросообразность содержания образова-
ния (культурное многообразие; ценности, смыс-
лы, традиции национальной культуры, этнокуль-
туры; экология культуры); интеграция в содер-
жание образования глобальной экзистенциаль-
ной проблематики, гуманитарных задач; проек-
тирование концепций образования, педагогиче-
ских систем с учетом многообразия духовных 
практик человека, способов его «мироосвоения» 
(религия, мораль, философия, наука, творчество, 
искусство и др.) [Сулима, 2014], инкорпорирова-
ние в содержание образования различных типов 
культурного и личного опыта (когнитивного, 
творческо-проектного, исследовательского, цен-
ностно-смыслового, рефлексивного и др.); от-
крытость, гетерогенность, инклюзивность обра-
зовательной среды и другие. 

Гуманитаризация педагогики, гуманитариза-
ция образования являются приоритетами развития 
педагогической науки и образовательной практи-
ки, сопряжены аксиологически, находятся в от-
ношении комплементарности. Однако стратегии 
образования и стратегии исследования образова-
ния не тождественны. Гуманитарная стратегия 
педагогического исследования – это результат 
гуманитарной, трансдисциплинарной (объект – 
взаимодействия в системе «культура – наука – 
социум»), методологической (объект – педагоги-
ка) рефлексии, методологического конструирова-
ния, результат научно-методологической деятель-
ности, а концепции гуманитаризации образова-
ния, проекты образовательных систем гуманитар-
ного типа (культурные и экзистенциальные смыс-
лы, цели, критерии качества, содержание, методы, 
формы) – это результаты специально-научных 
педагогических исследований.  

С позиции гуманитарной методологии разра-
ботаны вариативные гуманитарные концепции 
образования: концепция личностно-
ориентированного воспитания (Е. В. Бондарев-
ская) [Бондаревская, 2001], концепция экзистен-

циальной педагогики (М. И. Рожков) [Рожков, 
2002; Рожков, 2005], концепция образования как 
антропопрактики (В. И. Слободчиков) [Слобод-
чиков, 2009], концепция личностно-
развивающего образования (В. В. Сериков и др.) 
[Сериков, 1999], концепция субъектно-
ориентированного образования (Л. В. Байборо-
дова и др.) [Байбородова, 2018], концепции эври-
стического образования, человекосообразного 
образования (А. В. Хуторской) [Хуторской, 
2013], герменевтическая концепция «бытийного» 
образования (И. И. Сулима) [Сулима, 2014], кон-
цепция непрерывного образования (И. А. Колес-
никова и др.) [Колесникова, 2013], культуродиг-
ма цифрового образования как непрерывного 
(С. Ю. Степанов) [Степанов, 2019], концепция 
трансдисциплинарного образования (Л. П. Кия-
щенко) [Киящеко, 2018], концепция ноосферного 
образования (А. И. Субетто) [Субетто, 2018]. 

Гуманитарная стратегия исследования обра-
зовательного феномена есть методологический 
инструмент реализации гуманитарного идеала 
научно-педагогического познания, основывается 
на понимании ценностных доминант гуманитар-
ности образования (культуро- и человекомер-
ность, сопряженность образовательного много-
образия с многообразием духовного бытия чело-
века, смысл, диалог, эмпатия, событийность, со-
творчество и др.) и заключается в: 

 Осуществлении трансдисциплинарной и гу-
манитарной рефлексии образовательных практик. 

 Конструировании интегративной цели ис-
следования (выявить культурные, экзистенци-
альные смыслы образовательного феномена, 
объяснить сущность, эксплицировать закономер-
ные связи, выявить факторы развития, обосно-
вать концепцию и проект образовательной си-
стемы будущего сообразно идеалу, трендам 
культурного, цивилизационного развития). 

 Комплементарности культурного, этно-
культурного, философского, антропологическо-
го, междисциплинарного научного и др. измере-
ний исследования образовательного феномена 
(методологический императив). Применении 
в качестве концептуальнообразующих гумани-
тарных подходов (в том числе интегративных): 
аксиологического, экзистенциального, феноме-
нологического, культурологического, герменев-
тического, субъектно-деятельностного и др. 
С позиции В. И. Слободчикова: «Антропологи-
ческий подход в сфере гуманитарного знания – 
это, в первую очередь, ориентация на человече-
скую реальность во всей ее полноте, во всех ее 
духовно-душевно-телесных измерениях. Это по-
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иск средств и условий становления полного, все-
го человека, человека как субъекта собственной 
жизни, как личности во встрече с Другими, как 
индивидуальности…» [Слободчиков, 1995, с. 13]. 
Антропологическая миссия образования заклю-
чается в развитии у человека субъектных спо-
собностей, рефлексивной самостоятельности, 
потребности и способности к непрерывному са-
мообразованию, саморазвитию, а системообра-
зующими принципами проектирования образо-
вания как «антропопрактики» являются принци-
пы «развития, событийности, субъектности, при-
родо-, культуро-, социосообразности» [Слобод-
чиков, 1995, с. 13]. С позиции онтопарадигмаль-
ного подхода полипарадигмальность образова-
ния, парадигмальная множественность образо-
вательной реальности онтологически обусловле-
на [Колесникова, 2014], прежде всего, культур-
ным многообразием, многообразием форм ду-
ховного бытия человека. А. Ф. Закировой кон-
кретизированы принципы педагогической герме-
невтики применительно к проектированию со-
держания образования: принцип интегральности 
(наука, религия, язык, этнокультура и др. как ис-
точники проектирования содержания образова-
ния), «принцип культурного опосредования, 
в соответствии с которым Знак, Слово, Символ, 
Миф являются культурными медиаторами по-
стижения реальности» [Закирова, 2012, с. 27], 
принцип концептуализации метафор, принцип 
интертекстуальности («продуктивность понима-
ния и смыслообразования существенно повыша-
ется в ситуации пересечения (или аппликации) 
разножанровых культурных текстов» [Закирова, 
2012, с. 29]) С позиции И. И. Сулимы приоритет-
ными принципами проектирования содержания и 
процесса «бытийного» образования являются 
принципы философизации, языковой доминанты, 
психологизации [Сулима, 2014]. 

 Применении методов социогуманитарных 
наук (ретроспективное моделирование, «герме-
невтический круг», гуманитарная экспертиза, 
педагогическое проектирование и др.), включая 
методы гуманистической психологии (рефлексия 
жизненного контекста, эмпатия, эмоциональная 
идентификация, со-рефлексия и др.). 

 Легализации поликонцептуальности – по-
тенциальной альтернативности педагогических 
концепций относительно смыслов, сущности, 
целей, критериев, содержания, технологий, стра-
тегий развития образования.  

 Трансдисциплинарном обосновании и разра-
ботке авторской педагогической концепции, инте-
грирующей аксиологический, онтологический, 

герменевтический, дескриптивный теоретический 
и нормативный (технологический) аспекты. 

 Гуманитарной экспертизе как прогности-
ко-превентивной оценке философско-
аксиологических оснований, методологических 
подходов, цели, задач, методов, процесса и ре-
зультатов исследования (методологический им-
ператив) с позиции гуманитарных ценностей, 
в частности, оценке гуманитарного качества ав-
торской педагогической концепции и техноло-
гии. В контексте постнеклассики гуманитарные 
ценности интегрированы в этос науки, контекст 
исследований, являются методологическими ре-
гулятивами. В контексте постнеклассической 
педагогики гуманитарные критерии, гуманитар-
ная экспертиза выполняют парадигмальную 
функцию. Интегративными критериями гумани-
тарной экспертизы концепций и проектов автор-
ских педагогических систем, с нашей точки зре-
ния, выступают: а) «человекосообразность педа-
гогической системы»: ориентация педагогиче-
ского процесса на развитие ценностно-
смысловой сферы, переживаний, субъектности, 
креативности воспитанников, освоение ими гу-
манитарных способов мышления (смыслопорож-
дение, полилог, само- и со-рефлексия и др.), ра-
циональных (значение, понятие, модель, система 
и др.) и иррациональных (смысл, метафора, ас-
социация, символ, образ и др.) средств познания; 
создание условий для удовлетворения воспитан-
никами духовных потребностей (смыслопости-
жение, творчество, искусство, игра и др.), разви-
тие вариативного интеллектуально-стилевого 
репертуара и др.; б) «экогуманитарный потенци-
ал педагогической системы»: создание условий 
для развития у воспитанников ноосферного 
мышления, экоцентрического сознания, форми-
рования нравственных и экологических импера-
тивов; ценность образовательных ресурсов с по-
зиции сохранения, развития психического, физи-
ческого, генетического здоровья, духовно-
нравственного иммунитета обучающихся и др.; 
в) «культуросообразность педагогической систе-
мы»: сообразность содержания образования кон-
тексту культуры, системе традиционных обще-
человеческих ценностей; интеграция 
в содержание образования глобальной экзистен-
циальной проблематики (экзистенциальные рис-
ки, экология культуры и человека и др.); ориен-
тация на формирование у воспитанников куль-
турного кода, ценностей национальной культу-
ры, этнокультуры (нравственные смыслы, мен-
тальность, язык, традиции и др.). 
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Заключение 

Таким образом, гуманитарная стратегия педа-
гогических исследований основывается на пони-
мании ценностных доминант гуманитарности об-
разования (культуро- и человекосообразность и 
др.), сопряжена с гуманитарным идеалом научно-
сти и заключается в: трансдисциплинарной и гу-
манитарной рефлексии образования; комплемен-
тарности гуманитарных (онтологического, герме-
невтического, этнокультурного и др.) подходов к 
исследованию образовательных феноменов, обос-
нованию авторских педагогических концепций, 
проектов педагогических систем, ориентирован-
ных на развитие ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, их национального самосознания, 
субъектности, креативности, компетентности и 
др.; конструировании цели исследования, инте-
грирующей герменевтический, дескриптивный 
теоретический и проспективно-прескриптивный 
компоненты; применении методов социогумани-
тарных наук; гуманитарной экспертизе процесса и 
результатов исследований (императив). В связи с 
тем, что образование является сложным гумани-
тарным феноменом, технологией «будущетворе-
ния» [Субетто, 2018], монодисциплинарный под-
ход к познанию, пониманию образования, осно-
ванный на конкретно-научной методологии, мо-
ноподходе (одномерной стратегии) является ма-
лопродуктивным. Возможно ли решить проблемы 
наукоемкого обеспечения гуманитаризации обра-
зования, цифровой трансформации образования, 
образования для безопасного и устойчивого пла-
нетарного развития, инклюзивного образования, 
научно-методологического образования, гумани-
тарной экспертизы концепций и технологий обра-
зования, комплексной экспертизы качества обра-
зования и др. только на основе специально-
научного и методологического научно-
педагогического знания, посредством педагогиче-
ских или других монодисциплинарных исследо-
ваний? Для выявления культурных, бытийных 
смыслов образования, познания образования как 
целостности, для наукоемкого проектирования 
образовательных систем будущего и др. специ-
ально-научного и методологического ресурса пе-
дагогики недостаточно. Заявленные проблемы 
возможно решить только посредством междисци-
плинарных и трансдисциплинарных исследований 
образования, педагогических исследований на 
междисциплинарной, трансдисциплинарной ос-
нове, посредством триангуляции методологиче-
ских средств классической, неклассической, пост-
неклассической науки (педагогики). Сложность и 
разнотипность научных проблем образования 

(методологические, аксиологические, дескрип-
тивные теоретические, онтодидактические, кон-
структивно-технологические, квалитативные, 
квалиметрические и др.) обуславливают констру-
ирование «гибридных» методологических страте-
гий постнеклассических педагогических исследо-
ваний (эко-техно-гуманитарной, междисципли-
нарно-гуманитарной и др.), основанных на ком-
плементарности элементов гуманитарной (экогу-
манитарной [Колесникова, 2020]), технологиче-
ской, меж- и трансдисциплинарной стратегий, 
триангуляции гуманитарных подходов, методов 
социально-гуманитарного познания. Однако в 
«гибридных» методологических стратегиях пост-
неклассических исследований образования гума-
нитарная методологическая компонента является 
приоритетной. 
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