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Проблема и цель. Статья исследует современные историцистские дискуссии в образова-

нии. Цель статьи – определить специфику дискуссий об историзме в педагогике и показать их 

влияние на трансформацию образовательных моделей в высшей школе. 

Методология. В работе в сочетании используются комплексный и междисциплинарный 

подходы, компаративные методы, перспективистский подход, диалектический метод. Источ-

никовым материалом исследования служат монографии и научные публикации 1990‒2021 гг. в 

специализированных изданиях, которые отражают дискуссии о классическом историзме, анти-

историзме и новом историзме в образовании. 

Результаты. На основании анализа актуальных источников обобщены основные направ-

ления дискуссий в образовании по проблеме историзма. Обоснован тезис о том, что в рамках 

этих проблемных дискуссий новый историзм и интеллектуальная история позволили наукам 

отойти от линейных моделей истории и представления материала к контекстным проблемным 

моделям. Выделены продуктивные черты «новых историй» в образовании: возможность об-

суждения конфликтных интерпретаций в диалоге, учет поликультурных механизмов историче-

ского процесса, прикладная ориентация, выработка критического мышления и практическая 

ориентированность. В качестве основного итога переосмысления историзма в образовании вы-

делен отход от теоретической направленности и обращение к практике в контексте современ-

ной ситуации с опорой на исторический анализ. Показано, что это позволило объединить в об-

разовательном процессе науки и дисциплины. 

Заключение. Продемонстрировано, что проблемные дискуссии об историзме в педагогике 

высшей школы имеют важное значение в процессе обновления образовательных стратегий, 

способствуют структурной переработке учебных планов. Они приводят к осознанию необходи-

мости контекстного преподавания, усиления его практической составляющей, а также меж-

дисциплинаризации образовательных траекторий. 

Ключевые слова: историзм; новая история; анти-историзм; педагогика; образование; 

междисциплинарность; историческое прошлое; историко-педагогические стратегии. 
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Постановка проблемы 

В последние годы в зарубежном и отече-

ственном образовании на фоне трансформа-

ции образовательного поля, а также как след-

ствие развития новых методологических тен-

денций активизируются дискуссии об исто-

ризме как основании преподавания и о том, ка-

кое значение историзм приобретает в выстра-

ивании стратегии преподавания в высшей 

школе.  

С одной стороны, в современном выс-

шем образовании по всему миру мы видим со-

кращение часов на преподавание историче-

ских дисциплин и исторических блоков. 

В лучшем случае эти блоки включаются в со-

храняющиеся проблемные разделы, однако 

при этом утрачивается важная для гуманитар-

ных дисциплин преамбула, «пропедевтика» 

истории. С другой стороны, в последние деся-

тилетия меняется сам облик историзма, и мы 

видим дискуссии об анти-историзме, метаи-

стории, пост-историзме. Культура постмо-

дерна, в ситуации которой мы живем и препо-

даем, трансформирует до неузнаваемости тот 

классический историзм, который когда-то был 

основанием обучения. В рамках появившихся 

направлений нового историзма возникает 

необходимость перестройки педагогических 

стратегий. Новые тенденции историцистских 

дискуссий требуют введения новых тем и раз-

делов в традиционные дисциплины или по 

крайней мере акцентирования методологиче-

ской составляющей соответствующих наук.  

Специфика проблемной ситуации со-

стоит в том, что в классической традиции ис-

торизм выступал одним из методологических 

оснований науки и, что закономерно, ее пре-

подавания в высшей школе. Историзм как 

 
1 Философия науки / под ред. С. А. Лебедева. – 5-е. 

изд.  ‒ М.: Академический проект: Альма Матер, 

2007. ‒ С. 591. 

признание временной заданности индивиду-

альности, ее ограниченности историческими 

рамками при этом дополнялся теорией разви-

тия [1, p. 130]. В итоге сформировалась идея о 

всеобъемлющей связности истории. С одной 

стороны, как общенаучный принцип историзм 

предполагал признание зависимости от «от 

идеологических, познавательных и телеологи-

ческих влияний своей исторической эпохи»1, а 

с другой – направленность «по оси времени в 

виде целостного неразрывного единства таких 

состояний (временных периодов) как про-

шлое, настоящее и будущее»2. Особое значе-

ние принцип приобрел в гуманитарных 

науках, поскольку они предполагали генети-

ческое рассмотрение человека и культуры. 

Это означало, прежде всего, ориентацию на 

выстраивание исторической перспективы пре-

подаваемой гуманитарной (в меньшей степени 

естественной) науки и предполагало пропе-

девтическую функцию исторических разде-

лов. В последующих проблемных разделах, 

темах и курсах производились отсылки к пред-

шествующей исторической преамбуле. В та-

кой трактовке историзм, действительно, обес-

печивал стройность образовательного про-

цесса, структурированность тем внутри курса 

и четкость представления дискуссионных по-

лей науки обучающимся.  

Однако во второй половине XX в. такое 

историцистское преподавание столкнулось с 

двумя масштабными методологическими вы-

зовами со стороны самого проблемного поля 

историзма, которые можно описать как тен-

денции анти-историзма и нового историзма, а 

также интеллектуальной истории.  

Анти-историзм вырос на почве абсолю-

тизации идеи развития и исторической обу-

2  Кохановский В. П. Философия и методология 

науки.  ‒ Ростов н/Д: Феникс, 1999. ‒ С. 218. 
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словленности культуры. Исследования от-

дельных культур и исторических периодов 

дали ясно понять, что культурные ценности не 

абсолютны, а относительны: они меняются от 

периода к периоду и от культуры к культуре. 

Так историзм подорвал сам себя: акцентирова-

ние развития привело к релятивизму [2]. Этот 

кризис усилился на фоне позитивистских тен-

денций и привел к утрате историческими от-

раслями гуманитарных наук (историей фило-

софии, историей литературы, историей психо-

логии) статуса основополагающих и пропе-

девтических, что имело прямые последствия в 

образовании в виде сокращения преподавания 

исторических разделов дисциплин.  

 На этой волне классическая история в 

англо-американском мире стала дополняться 

интеллектуальной историей, которая сосредо-

тачивает внимание на контексте и стирает гра-

ницы между дисциплинами3 [3]. В рамках ин-

теллектуальной истории стало возможным 

объединение исторических разделов гумани-

тарных дисциплин для изучения в высшей 

школе интеллектуальной жизни в целом [см.: 

4]. Кроме того, именно в ее рамках стал возмо-

жен разговор о глобальной и локальной исто-

рии, свободной от политических установок от-

дельной традиции [5; 6]. Поэтому интеллекту-

альная история выступила предшественницей 

новой исторической волны в философии, ли-

тературоведении, психологии.  

Новый историзм как подход и направле-

ние оформляется в 1970-х гг., главным обра-

зом в рамках литературоведения [7]. В какой-

то степени он есть реакция на анти-историст-

ские тенденции, в какой-то – следствие меж-

дисциплинаризации гуманитарной науки. Его 

развитие начинается в англо-американском 

 
3 См. также: Кембриджская школа: теория и практика 

интеллектуальной истории / сост. Т. Атнашев, М. Ве-

лижев. ‒ М.: Новое литературное обозрение, 2018. ‒ 

632 с.  

мире на волне интеллектуальной истории, пе-

ресматривающей подходы к историописанию: 

во-первых, акцентируется контекст, особое 

внимание уделяется властным отношениям, 

открываются новые (ранее маргинальные) 

агенты истории [8], а во-вторых, перспектива 

настоящего включается в перспективу про-

шлого и появляется вопрос о степени интер-

претации прошлого, его чистоты от современ-

ности. Новая историчность теперь связана не 

с условиями появления события или произве-

дения, а с живой тканью контекста [9]. Не-

смотря на большое количество споров о том, 

нов ли новый историзм (или он есть лишь ра-

дикализация традиционного историзма [10; 

11]), новый подход позволяет некоторым гу-

манитарным наукам поставить вопрос о значе-

нии для них собственной истории. Особенно 

активные дискуссии в этом направлении мы 

видим в рамках психологии [12; 13]. Они поз-

воляет поставить вопрос о необходимости воз-

вращения истории психологии в качестве про-

педевтической по отношению к изучению дру-

гих психологических дисциплин в универси-

тетах.  

Все упомянутые методологические нов-

шества в поле историзма не остаются незаме-

ченными не только в педагогической науке, но 

и на практике. В отечественной традиции ис-

торизм активно обсуждается в рамках филоло-

гических исследований и теории литературы, 

а также в языкознании [14], становится пред-

метом работ по истории политической и соци-

альной мысли [15; 16], юриспруденции [17], 

археологии [18], библиотечному делу [19]. 

В этих и других работах отчетливо заметно от-

ражение методологических споров и движе-

ний последнего века. 
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На фоне интенсивных историцистских 

споров в истории, литературоведении, психо-

логии, философии истории в последние годы 

мы видим оживление дискуссий об истории в 

преподавании гуманитарных наук, а также 

нарастающий интерес к терминологии и про-

блематике историзма в педагогических рабо-

тах. Проанализировать особенности контек-

стуализации историзма в современном выс-

шем образовании и показать, как они влияют 

на трансформацию образовательных страте-

гий, – цель настоящей работы.  

 

Методология исследования 

В работе в сочетании используются ком-

плексный и междисциплинарный подходы, 

компаративные методы, перспективистский 

подход, диалектический метод. 

Историзм в педагогических дискуссиях 

анализируется с опорой на комплексный под-

ход, позволяющий рассмотреть его в единстве 

проблематизирующих традиций (классиче-

ского историзма, анти-историзма, нового ис-

торизма), во взаимосвязи дисциплинарных 

пространств (философии, истории, филоло-

гии, психологии, педагогики и проч.), для ко-

торых он составляет основание. Комплексный 

подход дополняется контекстуальным анали-

зом, позволяющим связать частное (отдель-

ную традицию, науку и проч.) и целое, выде-

лить общие конститутивные факторы, взаимо-

обусловленность проблемных полей анализа. 

Проект разрабатывает онтологические осно-

вания гуманитарных наук, поэтому привле-

кает и междисциплинарный подход. 

Важное значение имеют компаративные 

методы, совмещающие контекстуализацию и 

сравнение, позволяющие преодолеть границы 

традиций и наук, а также сопоставить различ-

ные авторские и критические позиции. Выби-

рая историзм в качестве дискуссионного поля 

последних тридцати лет, проект реализует 

перспективистскую установку, выводя на пер-

вый план именно историзм как проблемное 

пространство, в котором наиболее явно виден 

кризис философско-исторического знания, 

кризис концепции истории, и как проблемное 

поле, в котором наиболее успешен диалог гу-

манитарных наук. Историзм исследуется в 

единстве противоположных традиций – клас-

сической и современной - поэтому привлека-

ется диалектический метод. 

Работа исследует специфику осмысле-

ния историцистских оснований в педагогике 

на материале отечественных и зарубежных 

публикаций 1990‒2021 гг. С осмыслением ис-

торизма связываются основные общегумани-

тарные дискуссии последних лет: о значимо-

сти гуманитарных наук в университетском об-

разовании и их статусе, о практической ориен-

тации образовательных траекторий, междис-

циплинарном диалоге и проч. Таким образом, 

работа открывает широкую методологиче-

скую перспективу последующих исследова-

ний кризисных явлений в современном обра-

зовании и путей их преодоления. 

 

Результаты исследования 

Педагогическое пространство так же, 

как и другие гуманитарные науки, реагирует 

на кризисные для историзма явления. Если мы 

посмотрим на актуальные зарубежные и оте-

чественные публикации, то увидим две 

группы работ, которые соответствуют теоре-

тическим тенденциям развития историцист-

ских дискуссий в целом.  

Первая группа исследований развивает 

классическую традицию историзма и пыта-

ется сохранить методологическую устойчи-

вость в данной области. Много таких работ в 

отечественной традиции, и они опираются на 

принципы историцистской диалектики, при-

меняя их к конкретным (причем не только к 

гуманитарным) областям педагогической 
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практики. Так, О. Н. Журавлева подробно ана-

лизирует составляющие принципа историзма 

применительно к математическому образова-

нию, акцентируя уяснение единства истории и 

теории, которое позволяет познать основные 

принципы систем, тенденции их развития, по-

нять их в целостности. Основываясь на фило-

софских методологических исследованиях, 

она выделяет характеристики принципа исто-

ризма в математическом образовании и, что 

важнее, обрисовывает такие аспекты раскры-

тия математического знания, как прошлое, 

настоящее и будущее [20]. Обобщает частные 

исследования статья С. В. Сергеевой, 

О. А. Вагаевой, Е. В. Козловой, в которой 

принцип историзма связывается с принципом 

всеобщего развития и рассматривается в рам-

ках системного подхода [21]. 

Некоторые работы пытаются преодолеть 

кризисные явления в области историзма/анти-

историзма/пост-историзма и, не отбрасывая 

самого методологического принципа, конкре-

тизировать современные смыслы его исполь-

зования в образовании. Пытаясь уйти от тра-

диционной (формальной) трактовки исто-

ризма в педагогике спорта, Н. В. Геращенко и 

И. Г. Геращенко анализируют спектр подхо-

дов, которые объединяются методологией ис-

торизма, и называют среди них образователь-

ный эволюционизм, педагогический префор-

матизм и психологический генетизм. Этим 

подходам они противопоставляют содержа-

тельно-исторический метод, или содержатель-

ный историзм. По их убеждению, в отличие от 

остальных подходов, этот позволяет не утра-

чивать содержательной связи с ушедшей куль-

турой и исторической тканью, сохранять диа-

лектику «прошлое – современность». При 

этом «…в ходе воспитательного процесса не 

просто преподносятся исторические образцы 

спортивной культуры, а делается попытка 

применить их к современной жизни» [22, 

c. 65], и историзм находит свое воплощение в 

логическом или историческом аспектах, пред-

полагающих обращение к «живой ткани» ис-

торического процесса как к необходимому 

стержню [22, c. 67].  

В. В. Лобанов описывает опыт препода-

вания дисциплины «Педагогика дополнитель-

ного образования» с опорой на принципы ис-

торизма и подчеркивает больший интерес сту-

дентов к курсу, высокий итоговый уровень 

знаний, сформировавшееся ценностное вос-

приятие материала и заключает, что именно 

«историко-педагогические мотивы способны 

привнести наглядность, конкретность и образ-

ность» [23, c. 94]. А. И. Демченко говорит о 

принципе историзма как о том, что может 

обеспечить «координированное преподавание 

музыкальных и гуманитарных дисциплин на 

единой исторической основе» в музыкальном 

вузе [24, с. 20]. Сам принцип при этом пони-

мается им как «освоение всего цикла в парал-

лельном, синхронном развертывании матери-

ала – от истоков к современности, в движении 

от эпохи к эпохе» [24, с. 19]. Преподавание му-

зыкальных дисциплин при этом ведется в ком-

плексе с историко-культурологическими дис-

циплинами, в контексте общечеловеческих и 

общехудожественных парадигм, а итогом яв-

ляется «единое, целостное, всестороннее по-

стижение исторического процесса, дающее 

полноценное ощущение глобального культу-

рологического контекста и побуждающее к 

восприятию интертекстуальных связей» [24, 

c. 21]. В последней цитате заметен переход от 

классической версии историзма к его новой 

модели.  

В целом, все перечисленные работы со-

храняют опору на классический историзм, 

либо развивая его, либо строя с опорой на него 

альтернативные концепции. Однако связан-

ность с классической традицией ограничивает 

исследователей и не способствует развитию 
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новых подходов, пересмотру противоречивых 

положений.   

Вторая группа работ связана с обсужде-

нием статуса исторических разделов (и дисци-

плин) в профильном гуманитарном образова-

нии. На волне нового историзма и стойкого 

интереса к интеллектуальной истории начина-

ется обсуждение возврата к истории в препо-

давании. Уже упоминавшееся обсуждение 

статуса исторической отрасли в рамках новой 

истории психологии – не единичный, а только 

один из самых нашумевших случаев. Подоб-

ные дискуссии мы видим практически во всех 

гуманитарных науках, ряд их выходит за 

рамки строго внутринаучных и проходит в 

рамках обсуждения траектории образователь-

ного процесса в соответствующих специаль-

ностях.  

Следуя духу интеллектуальной истории 

и новой истории, педагоги идут по пути пере-

ориентации в обучении обхождения с про-

шлым. Основным при этом становится донесе-

ние до обучающихся того, что исторические 

факты никогда (даже на стадии их получения) 

не свободны от интерпретации и, как след-

ствие, что наше знание о прошлом, как и само 

прошлое, всегда включено в социально-исто-

рический контекст.  

Яркими и сугубо прикладными по ори-

ентации примерами таких дискуссий являются 

обсуждения статуса истории в изучении архи-

тектуры и театрального искусства. Еще начи-

ная с 1960‒1970-х гг. в рамках преподавания 

основ архитектуры нарастает волна возврата к 

истории4. Известные архитекторы, преподава-

тели архитектуры, историки начинают рато-

 
4 The History, Theory and Criticism of Architecture / Ed. 

M.  Whiffen. ‒ Cambridge, MA: MIT Press, 1965. ‒ 108 p.  
5  Ryder A. Teaching Theatre History: The Influence of 

Historiographical Theory on Pedagogy // Annual Meet-

ing of the Speech Communication Association (81st, San 

вать за обращение теории архитектуры к исто-

рии и за выработку нового современного под-

хода к историческому прошлому архитек-

туры. Начиная с этого времени звучат слова о 

необходимости историзма в проектировании 

современных зданий, необходимости пере-

осмысления анти-исторических уроков модер-

низма в строительстве (порвавшего с историей 

и континуальностью прошлого, ограничивше-

гося безликим машинным строительством), 

сохранения архитектурной преемственности и 

осознания непрерывности времени, а также об 

историчности чувства идентичности места. 

Эти призывы не ограничиваются просто под-

черкиванием важности обращения к истории, 

но акцентируют гуманистическую ценность 

нового исторического подхода в преподава-

нии. Как подчеркивает С. Джейкобс, один из 

участников обсуждения, «историки оказывают 

благотворное влияние на развитие современ-

ной архитектуры», они «…из широкого спек-

тра известных архитектурных решений, воз-

можно, выбирают те, которые кажутся наибо-

лее привлекательными и значительными», они 

следят, «чтобы архитекторы имели достаточ-

ный опыт в архитектурных вопросах, чтобы 

принимать мудрые решения при изменении 

нашей среды» [цит. по: 25, c. 33]. 

Подобные призывы мы видим и в сцени-

ческой педагогике, истории театра5. Здесь осо-

знание необходимости включения прошлого в 

обучение теории приводит к осознанию необ-

ходимости пересмотра ориентации учебных 

программ и акцентированию их проблемной 

составляющей. Постоянное обращение к про-

шлому в образовании при этом не связывается 

с привязанностью к историческому разделу, 

Anton TX, November 18–21), 14 p. URL: 

https://eric.ed.gov/?id=ED393128  
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теоретики истории театра и педагоги не дер-

жаться за него, подобно психологам. Напро-

тив, они настаивают на организации программ 

вокруг проблем, а не вокруг школ или перио-

дов6. Так, по их мнению, активизируется тео-

ретизирование, диалог, в том числе диалог с 

прошлым. В качестве конкретных направле-

ний изменения историцистских техник пред-

лагаются следующие: 1) постоянное расшире-

ние границ исторических изысканий; 2) изуче-

ние методов организации истории, отличных 

от линейной хронологии; 3) расширение воз-

можностей исторических исследований для 

студентов посредством обращения к приклад-

ным пространствам; 4) развитие внимания к 

историографии; 5) пересмотр педагогического 

стиля и переход к активному, включенному 

обучению и проч. [26]. 

Важным следствием акцентирования 

темы интерпретации по отношению к истории 

во всех областях становится смещение с тео-

ретических целей преподавания на практиче-

ские. При этом практическая ориентирован-

ность становится переходом от осознания к 

действию. M.-R. Kecht подчеркивает: «Сту-

денты должны учиться как “теоретизировать”, 

и это означает, что они должны учиться интел-

лектуальной активности, которая ставит под 

сомнение данное, опознает невысказанное, 

отыскивает альтернативы и отходит от непо-

средственной практической пользы»7. 

Вследствие такой ориентации педаго-

гика мыслится связанной с политикой. «Педа-

гогика – это политика» – сборники с таким 

названием стремятся осмыслить выражен-

ность практического компонента в образова-

 
6 McCormick K. Always Already Theorists: Literary The-

ory and Theorizing in the Undergraduate Curriculum // 

Pedagogy is Politics: Literary Theory and Critical Teach-

ing / Ed. M.-R. Kecht. ‒ Urbana and Chicago: University 

of Illinois Press, 1992. ‒ P. 111–131. 

нии последних десятилетий8. При такой ори-

ентации студент формируется не столько как 

тот, кто знает, сколько как тот, кто действует, 

кто вырастает гражданином. Кроме того, ак-

центирование связанной с исследованием про-

шлого интерпретации, а также внимание к со-

циокультурному контексту приводит к тому, 

что педагогические подходы «новой истории» 

начинают все больше и больше дискутиро-

ваться в рамках необходимости поликультур-

ного образования. По мнению исследовате-

лей, эта модель имеет два больших преимуще-

ства: во-первых, обращение к контексту поз-

воляет уйти от единой модели истории к поли-

центричности историй и обратиться к разным 

схемам исторического развития, а во-вторых, 

она способствует диалогу альтернативных ин-

терпретаций и признает невозможность дости-

жения истины в пространстве истории [27].   

В многочисленных дискуссиях новой ис-

тории в образовании заметна констатация 

того, что мы присутствуем при переходе к но-

вой модели: учитель больше не источник зна-

ний, но тот, кто погружает в практику. 

И научить ориентироваться в этой практике, 

планировать, действовать – значит научить 

взаимодействовать с другими и вести диалог в 

ситуации поликультурости на принципах вза-

имного уважения, а также научить проблемно 

мыслить и принимать решения не ситуативно, 

а в контексте современных реалий, с опорой 

на анализ прошлого. 

 

Обсуждение. Заключение 

Предпринятое исследование, проблема-

тизировавшее историцистские основания со-

7 Pedagogy is Politics: Literary Theory and Critical Teach-

ing / Ed. M.-R. Kecht. – Urbana, IL: University of Illinois 

Press, 1992. ‒ P. 14‒15. 
8 Там же. 
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временных дискуссий в образовании, показы-

вает, что противоречивая ситуация в трак-

товке историзма отражается и на выработке 

образовательных стратегий. Специфику этого 

параллелизма можно охарактеризовать следу-

ющим образом. 

1. В прошлом веке классический исто-

ризм, выступавший основанием наук и дисци-

плин, пережил ряд кризисов, приведших к раз-

витию тенденций анти-историзма, интеллек-

туальной истории и нового историзма.  

2. Развитые в образовании в рамках 

анти-историзма, интеллектуальной истории и 

нового историзма проблемные дискуссии за-

ставили искать не только новые подходы к 

преподаванию ряда дисциплин и разделов, но 

и структурно перерабатывать учебные планы 

в соответствии с изменившимся статусом ис-

торических разделов и дисциплин.  

3. Новый историзм и интеллектуальная 

история позволили в образовании перейти от 

линейных моделей истории и представления 

материала к контекстным проблемным моде-

лям.  

4. Основными продуктивными чертами 

нового историзма в образовании стала воз-

можность обсуждения конфликтных интер-

претаций в диалоге, учет поликультурных ме-

ханизмов исторического процесса, приклад-

ная ориентация, выработка критического 

мышления и практическая ориентирован-

ность.  

5. Благодаря ориентации на новый исто-

ризм в образовании стал возможен отход от 

теоретической направленности и обращение к 

практике в контексте современной ситуации с 

опорой на анализ прошлого. Это позволило 

также объединить в образовательном про-

цессе несколько наук и дисциплин [28], что 

способствовало реализации установки меж-

дисциплинарности и диалога подходов в вы-

работке целостного знания. 
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Abstract 

Introduction. The paper examines modern historicist discussions in education. The purpose of 

the research is to determine the specifics of discussions on historicism in Education and show their 

influence on the transformation of educational models in higher education. 

Materials and Methods. The work implements integrated and interdisciplinary approaches, 

comparative methods, perspectivist approach, and dialectical method. The article reviews and analysis 

monographs and research papers published between 1990 and 2021 which address the issues of 

classical historicism, anti-historicism and new historicism in education. 

Results. The authors summarize the main directions of discussions in education devoted to the 

problems of historicism. It is pointed out that within the framework of these problematic discussions, 

the new historicism and intellectual history allowed the sciences to move away from linear models of 

history to contextual ones. The productive features of ‘new stories’ in education are highlighted: the 

possibility of discussing conflict interpretations in a dialogue, taking into account the multicultural 

mechanisms of the historical process, development of critical thinking and practical approaches. The 

main result of the rethinking of historicism in education is transition from the theoretical orientation to 

practice in the context of the current situation based on the analysis of the past. It allows to combine 

several sciences and disciplines in the educational process. 

Conclusions. The article concludes that problematic discussions on historicism in higher 

education are extremely important for updating educational strategies and for structural renovation of 

curricula. They lead to the contextual teaching, requiring its practical adjustment, as well as the 

development of interdisciplinary educational trajectories. 
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