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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД  

В ИССЛЕДОВАНИИ МАРКЕТИНГА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Системный подход, эволюционный 

подход, маркетинг. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные этапы 

эволюции маркетинга. Выделены три фундаментальных 

подхода к исследованию маркетинговой деятельности. 

Подчеркивается необходимость и важность философского 

осмысления данного вида деятельности. 

Alekseeva Nataliya Aleksandrovna 

 

EVOLUTIONARY APPROACH IN MARKETING 

RESEARCH 

 

KEY WORDS: System approach, evolutionary, marketing. 

ABSTRACT. In article the main stages of evolution of mar-

keting are considered. Three fundamental approaches to re-

search of marketing activity are allocated. Need and impor-

tance of philosophical judgment of this kind of activity is em-

phasized. 

Эволюционный подход в науке – совокупность теоре-

тических и  методологических положений эволюционной 

теории, используемых в качестве концептуальной модели 

для научного исследования, интерпретации, оценки и систе-

матизации научных данных, для осмысления гипотез и ре-

шения задач, возникающих в процессе научного познания [3, 

c. 288]. 

Маркетинг - вид человеческой деятельности, направ-
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ленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством 

обмена [2, с. 21]. 

Ф. Котлер выделяет 3 основные этапа эволюции мар-

кетинга, каждый из которых способствовал эволюции мето-

дологии его исследования.  

1860-1920 годы характеризуются превышением спро-

са над предложением, что обусловило необходимость совер-

шенствования производства, увеличение объемов и ассорти-

мента выпускаемой продукции.  

1920-1930 годы знаменуются достижением успехов в 

области роста объемов производства, поиском путей совер-

шенствования выпускаемых товаров за счет повышения их 

качественных характеристик и соответствующего изменения 

товарного ассортимента. 

1930-1960 годы, на фоне увеличения объемов произ-

водства и совершенствования выпускаемых товаров ставится 

проблема организации сбыта за счет коммерческих усилий, 

которые означают первоочередное вливание хозяйствующим 

субъектом финансовых средств и  затрат труда в сфере сти-

мулирования сбыта произведенных товаров.  

На первом этапе эволюции маркетинга происходит 

дальнейшая концентрация производства, его механизация и 

автоматизация, создаются монополистические союзы. Этому 

периоду свойственно появление новых направлений специа-

лизации, увеличение масштабов производства, усиление 

конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами. 

Выше указанные факторы привели к формированию 

рынка потребителя, для которого характерны превышение 

предложения над спросом и острая борьба в монополистиче-

ской конкуренции, а следовательно, и серьезные проблемы 

со сбытом продукции. 

Мировой экономический кризис  1929—1932 годов 

повлиял на течение  второго  этапа эволюции маркетинга. 

Этот период характеризовался появлением базовых концеп-



 5 

ций, которые стали основой последующего развития марке-

тинга вплоть до наших дней.  На этом этапе сформировались 

три основополагающих подхода к организации маркетинго-

вой деятельности, которые составляют ее фундамент: функ-

циональный, институциональный и товарный.  

Функциональный подход основывается на поэтапном 

анализе сбытовой деятельности предприятия, который вклю-

чает в себя оптовую реализацию, транспортировку и хране-

ние. Главный акцент при этом делается на внутрифирменное 

планирование. 

Институциональный подход в основу маркетинговой 

деятельности ставит конечную реализацию произведенной 

продукции, ее розничную продажу. В этом случае в центре 

внимания находится работа с розничным торговцем. 

Товарный подход  основывается на тщательном изу-

чении покупательских предпочтений, на основе проанализи-

рованных данных осуществляется разработка изделий и их 

модернизация в производственной деятельности в соответст-

вии с потребностями рынка. 

В 1950—1960 годы произошел новый качественный 

поворот в развитии маркетинга. В этот период маркетинг на-

чали понимать как «философию бизнеса». П. Гунтари писал, 

что маркетинг — это философия бизнеса, которая ставит 

клиентов в центр стратегии бизнеса. Ф. Котлером была раз-

работана современная концепция маркетинга, суть которой 

заключается в ориентации на нужды и потребности клиен-

тов, подкрепленной комплексными усилиями маркетинга, 

нацеленными на создание потребительской удовлетворенно-

сти в качестве основы для достижения целей организации [2, 

с. 35]. 

Маркетинг был признан крупными корпорациями, и 

это привело к серьезным изменениям в структуре внутри-

фирменного управления, в частности, были созданы специ-

альные маркетинговые службы, произведена передача функ-



 6 

ций управления сбытом руководителю отдела маркетинга. 

Теория же маркетинга развивалась по линии приме-

нения системного подхода к организации маркетинговой 

деятельности. С точки зрения системного анализа маркетинг 

изучается в двух аспектах:  

1)  как подсистема управления внутри предприятия, 

деятельность которой обеспечивает связь между производи-

телем и потребителем; 

2) как подсистема внутри общества, с помощью кото-

рой достигается  возможность управления рынком с целью 

удовлетворения потребностей конечных потребителей.  

Второй аспект  внес существенный вклад в развитие 

маркетинга, поменяв направление изучения  с проблем от-

дельно взятой фирмы на анализ социальной системы, в рам-

ках которой она осуществляет свою деятельность. Данное 

обстоятельство послужило причиной для возникновения ря-

да новых подходов к маркетинговой деятельности: страте-

гического планирования, социального маркетинга, консью-

меризма, бихевиоризма. 

Совокупность вышеописанных направлений составля-

ет основу современной концепции маркетинга, являющейся 

методологической основой практического маркетинга. Под 

практическим маркетингом понимается способ организации 

хозяйственной деятельности предприятия, основывающийся 

на выявлении и оценке потребностей рынка, изготовлении 

исходя из этого конкретных продуктов, формировании спро-

са и продвижении товаров от производителя до конечного 

потребителя.  

Главным достижением этого этапа в методологиче-

ском отношении служит  появление концепции процесса и 

структуры маркетинга, развитие методов комплексного изу-

чения рынка. Начиная с 1960 года, формируется междуна-

родный маркетинг, который получил широкое распростране-

ние в 80-е годы в связи с активизацией международной тор-



 7 

говли, развитием туризма между различными странами. 

Третий этап эволюции исследования маркетинга пре-

вратил его в концепцию современного бизнеса, его филосо-

фию, основное средство коммуникаций между фирмой и ок-

ружающей ее средой. 

Маркетинг подвергли рассмотрению с позиций сис-

темного анализа на основе общей теории управления. Мар-

кетинг становится одним из основных элементов корпора-

тивного стратегического управления фирмой, который на-

правлен на ее адаптацию к внешней экономической и поли-

тической средам. Из односторонней связи предприятия с 

рынками сбыта маркетинговая деятельность превращается в 

диалог фирмы с покупателем.  

Следует отметить, что за многие годы исследования 

маркетинг достиг философского осмысления  взаимосвязей и 

взаимодействия интеллектуальных, духовных и физических 

возможностей человека между собой и со средой его обита-

ния. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Правовое просвещение, педагоги-

ка, философия. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена феномену «просвеще-

ния».Рассматривается как историческое его понимание, 

так и современные трактовки данного явления. Говорится 

об особом значении правового просвещения в условиях 

современной действительности. 

Andreeva Ekaterina Evgenevna 

 

LEGAL EDUCATION IN MODERN CONDITIONS: 

PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS 

 

KEY WORDS: Legal education, pedagogy, philosophy. 

ABSTRACT. The article is devoted to the phenomenon of 

"enlightenment". Discusses both historical understanding and 

contemporary interpretation of this phenomenon. Highlights 

the special importance of legal education in the modern world. 

Ответ на вопрос, что такое просвещение, в своем эссе 

дал немецкий философ И. Кант. На вопрос, заданный препо-

добным Иоганном Фридрихом Зольнером, адресованный 

всему интеллектуальному обществу Европы, откликнулись 

многие философы того времени. Однако, ответ Канта стал 

самым известным и оказавшим наибольшее влияние на фи-

лософов того времени. Эссе начинается с часто цитируемого 

определения непросвещенности, как человеческой неспособ-

ности думать независимо и самостоятельно, проистекающей 

не из тупости, но из трусости. В эссе Кант также обращает 

внимание на причины непросвещенности и условия, необхо-
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димые для того, чтобы дать возможность людям просвещать-

ся. Кант выражает свою главную идею с первых строк эссе: 

просвещение ‒ это выход человека из состояния своего несо-

вершеннолетия, в котором он находится по собственной вине 

[3, с. 29-37]. Несовершеннолетие есть неспособность пользо-

ваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то 

другого. Несовершеннолетие по собственной вине ‒ это та-

кое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, 

а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без 

руководства со стороны кого-то другого.  

Другим философом, представившим свою точку зре-

ния на поставленный вопрос, является М. Фуко. Его работа ‒ 

ответ на эссе Канта, в ней философ заостряет внимание на 

наиболее важных, по его мнению, рассуждениях Канта, до-

бавляет свои мысли и ставит несколько собственных вопро-

сов относительно рассматриваемых им принципов философ-

ской парадигмы просвещения. Фуко начинает свою работу с 

признания неоспоримой важности самой постановки вопроса 

о том, «что такое просвещение?». Он отмечает, что вместе с 

текстом Канта «в историю мысли незаметно входит вопрос, 

на который философия нового времени не была способна от-

ветить», «от которого ей так никогда и не удалось избавить-

ся» [6, с. 336]. Этот вопрос философия «вот уже как два сто-

летия ... повторяет в различных формах», и «от Гегеля до 

Хоркхаймера или Хабермаса, включая Ницше или Макса Ве-

бера, почти не встречается философии, которая прямо или 

косвенно не сталкивалась бы с этим вопросом» [6, с. 337]. По 

его мнению, просвещение представляет собой «совокупность 

политических, экономических, общественных, институцио-

нальных, культурных событий, от которых мы до сих пор в 

огромной степени зависим» [6, с. 349], а потому Просвеще-

ние «по крайней мере, в какой-то части предопределило то, 

что мы сегодня думаем и делаем» [6, с. 335]. 

В современной справочно-энциклопедической литера-
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туре понятие «просвещение» трактуют как передачу, распро-

странение знаний и культуры [5, с. 654], а также и систему 

воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений 

в каком-либо государстве [1, 442]. Наряду с термином «про-

свещение» употребляется термин «просветительство» как 

однозначный ему; иногда эти понятия разграничивают, при-

чѐм одни учѐные считают более широким поня-

тие просветительство, другие ‒ просвещение.  

Просвещение – это сложный и длительный процесс, в 

котором информационно-образовательные мероприятия по 

пропаганде и целенаправленному распространению научных 

знаний и иных социально значимых сведений, формируют 

общую культуру человека, основы его мировоззрения и ком-

плекс интеллектуальных способностей к компетентному 

действию. Этот процесс затрагивает все стороны обществен-

ной жизни и опирается непосредственно на систему соци-

альных институтов. Средства массовой информации, обще-

ственные организации и образовательные институты, – это 

инфраструктура, без которой просвещение может быть или 

тенью прошлого, или, симулякром, – копией, не имеющей 

оригинала.  

На сегодняшний день выделяется несколько видов 

просвещения: педагогическое, психологическое, политиче-

ское, правовое и др. Каждый из этих видов имеет свои спе-

цифические особенности в содержании и осуществляется 

разными субъектами и инструментами.  

Обращаясь к истории вопроса правового просвеще-

ния, необходимо рассматривать развитие теории и практики 

обучения и воспитания, понимания права и способов право-

вого просвещения в различные исторические периоды, в ус-

ловиях различных общественно-экономических формаций. 

Оценивая опыт прошлого, следует отметить, что основной 

задачей государства древние греки считали воспитание гра-

ждан в нравственной добродетели; в эпоху Средневековья 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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возникает необходимость и возможность более широкой пе-

редачи знаний, появляется новый тип учебных учреждений; 

в трудах представителей эпохи Возрождения были выдвину-

ты идеи общественного воспитания детей, соединения обу-

чения с трудом; эпоху Просвещения в целом можно охарак-

теризовать тем, что главным призывом выступает просвеще-

ние и воспитание каждого человека, что приведет к исправ-

лению общества в целом, российские представители этой 

эпохи большое значение придавали распространению зна-

ний; в нашей стране находится много сторонников педагоги-

ческих подходов Л.Н. Толстого, восходящих к теории сво-

бодного воспитания Ж.Ж. Руссо. Современное российское 

образование всѐ более явно ориентирует на свободное разви-

тие человека, предполагает творческую инициативу сторон 

образовательного процесса, самостоятельность, мобиль-

ность. Именно это способствует развитию общества, госу-

дарства, раскрытию акмеологического потенциала личности 

[4, с. 77]. 

В настоящее время понятие «правовое просвещение» 

законодательно не закреплено. Однако в юридической науке 

правовое просвещение понимается как целенаправленная и 

систематическая деятельность государства и общества по 

формированию и повышению правового сознания и право-

вой культуры в целях противодействия правовому нигилизму 

и обеспечения процесса духовного формирования личности, 

без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения 

правового государства. Правовое просвещение – это, в пер-

вую очередь, способ показать гражданам их права и реаль-

ные возможности проявить себя в обществе, государстве, 

уважая себя, других членов общества и социальные ценно-

сти.  

Современная научная литература связывает правовое 

просвещение с формированием правовой грамотности, осве-

домленности, культуры, компетентности. Исследователи 
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уделяют внимание проблеме становления общего правового 

образования и просвещения. Благодаря методическим разра-

боткам и концетуально-теоретическим работам Е.Н. Барыш-

никова, С.И. Володиной, И.Г. Дружкина, К.В. Комарова, 

А.Ф. Никитина, Е.А. Певцовой, Е.В. Шивриной и ряда ис-

следователей в современной России сформировался в значи-

тельной степени консенсусный подход к формированию со-

держания, отбору и разработке педагогических технологий 

правового образования, и тем не менее проблема правового 

образования и формирования правовой просвещенности, по-

вышение результативности требует осмысления и унифика-

ции правового образования. 

Содержание, субъективный и объективный состав 

правового просвещения зависят от того, какие цели ставятся 

перед воспитательным процессом. Превентивная цель право-

вого просвещения искусственно сужает круг объектов и 

субъектов системы, ограничивает применение разнообраз-

ных средств и методов воздействия. И только ставя перед 

правовым просвещением комплексную цель по формирова-

нию правовой культуры личности, возможно доведение пра-

вопросветительского процесса от распространения правовой 

информации через этап формирования ценностных ориента-

ции и навыков правомерного поведения до вовлечения лич-

ности во все сферы государственной и общественной жизни, 

урегулированные правом, т.е. до формирования социально-

правовой активности. 

Правовое просвещение призвано искоренить правовой 

нигилизм и идеализм, сложившиеся стереотипы и повысить 

уровень правовой культуры. Потому, что только в этом слу-

чае возможно создание правового государства и гражданско-

го общества, в условиях которых реально полное осуществ-

ление всех прав и свобод личности [2, с. 49]. 

К сожалению, в настоящее время значительно сокра-

тился удельный вес массовой работы по правовому просве-
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щению. Эта работа ведется по сути дела, лишь в связи с пе-

риодическими избирательными или иными конституционно-

необходимыми мероприятиями. Между тем практикой выра-

ботаны и успешно использовались такие формы массовой 

правовой работы, как лекционная пропаганда, всевозможные 

лектории по юридической тематике, недели, декады, месяч-

ники правовых знаний, научно-практические конференции, 

сборы и т.д. Новый этап развития отечественной государст-

венности, изменения форм собственности, методов экономи-

ческого регулирования диктует необходимость переоценки 

многих традиционных форм правового просвещения. Однако 

важно также сохранить оправдавший себя опыт в этой облас-

ти, стимулировать его развитие на новом экономическом и 

политико-правовом фундаменте.  
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется идея прогресса и 

ее эволюционное развитие. Рассматриваются взгляды 

мыслителей прошлого относительно прогресса, таких как 

Тит Лукреций Кар, И. Эриугена, Дж. Бруно, Ж. Кондорсе, 
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вития данной идеи в 21 веке. 
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ABSTRACT. The article examines the idea of progress and its 

evolutionary development. Discusses the views of thinkers of 

the past regarding progress, such as Titus Lucretius Carus, J. 

he, J. Bruno, J. Condorcet, Voltaire, and many others. Signs of 

the new stage of development of this idea in the 21st century. 

Впервые идея прогресса человечества зародилась в 

античном мире. Она присутствует в трудах Демокрита ( ок. 

460 – 370 гг.до н.э.), но его произведения до нас не дошли. 

Более конкретные представления появляются в трудах одно-

го из учеников Аристотеля – Дикеарха (350 – 290 гг. до н.э), 

который выдвинул идею развития форм человеческого хо-
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зяйствования (от охоты и собирательства через скотоводство 

к земледелию), также считал Марк Теренций  Варрон (116 – 

27 гг. до н.э). 

В достаточно четкой форме идея прогрессивного раз-

вития  человечества присутствует в поэме последователя Де-

мокрита и Эпикура – римского философа Тита Лукреция Ка-

ра ( ок. 99 – 55 гг. до н.э) «О природе вещей»,  в котором фи-

лософ говорит о первоначальном зверином состоянии чело-

вечества и как люди выходили из него.  

Идея прогресса  у греков была не более чем замеча-

тельной догадкой. Она носила в основном чисто философ-

ский характер, мало или совсем не сказываясь на построени-

ях историков.  Наука о неписанной истории человечества, 

т.е. истории первобытного и предклассового общества, воз-

никла не раньше второй половины XIX века. 

С гибелью античного мира резко скудеет философская 

мысль,    почти полностью исчезает наука, включая и исто-

рическую. Первой начинает оправляться от упадка филосо-

фия. И у некоторых средневековых мыслителей, хотя и в  

мистической форме, возрождается идея прогресса в работах 

Иоанна Скотта Эриугена (810 – 880 гг.),  а в более завершен-

ной форме в трудах Иохима Флорского ( ок. 1132 – 1202). 

Историческая наука начала возрождаться лишь в эпо-

ху Ренессанса.  Важнейшим моментом в ее развитии было 

возрождение идеи исторического прогресса в трудах Жана 

Бодена (1530 – 1596) – «Метод легкого познания истории», 

1566, а также в сочинении  Джордано Бруно (1548 – 1600) 

«Пир на пепле», 1584.  

Но по-настоящему она получила развитие лишь в Но-

вое время. Появившись уже в XVI веке, идея прогресса в  яв-

ной форме была сформулирована в трудах французского 

экономиста  А. Р. Ж. Тюрго (1727 – 1781). Детально она была 

разработана и обоснована в работе его ученика и последова-

теля Ж.А. Кондорсе (1743 – 1794). Труд Кондорсе «Эскиз 
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исторической картины прогресса человеческого разума» яв-

ляется важной вехой на пути эволюции философско-

исторической и историко-теоретической мысли. 

Адам Фергюсон (1723 – 1816) применяет для обозна-

чения конкретных отдельных обществ (социоисторических 

организмов, сокращенно – социоров) слово «нация». Он раз-

личает «нации» развитые, воспитанные, цивилизованные и 

«нации» неразвитые, грубые, примитивные. Было время, ко-

гда все человечество находилось в грубом, примитивном со-

стоянии. В последующем часть его в результате  медленного 

и постепенного прогресса достигла более высокого состоя-

ния. 

У Фергюсона мы сталкиваемся не просто с идеей пер-

вобытного коммунизма, который присутствовал уже в «Опы-

тах» Мишеля Монтеня (1533 – 1592), «О праве войны и ми-

ра» Гуго Гроция (1583 – 1645), «Кодекс природы» Морелли 

(1755). Варварское состояние Фергюсон связывал прежде 

всего со скотоводством, с переходом от дикого состояния к 

варварскому зародились частная собственность, различного 

рода отношения зависимости, деление на ранги, власть одних 

над другими. Когда же возникло широкое разделение труда, 

появились общественные классы и государство, на смену 

варварскому состоянию пришло цивилизованное. Утвержде-

ние представлений о дикости, варварстве и цивилизации, как 

трех этапах развития  человеческого общества было одно-

временно возникновением определенной классификации со-

циоисторических организмов. История человечества пони-

малась как один единый процесс поступательного развития, 

в ходе которого одни стадии эволюции человеческого обще-

ства в целом сменялись другими, более высокими. Согласно 

этой концепции, в истории человечества происходила смена 

всемирных эпох, в основе которых лежала смена стадий че-

ловеческого общества в целом [1,  с. 5 - 15].  

Триумф идеи прогресса пришелся на XVIII век Про-



 17 

свещения. О прогрессе в это время писали многие: Вольтер, 

Дидро, Даламбер. Но глубже всех в этом вопросе был 

Ж.А. Кондорсе. Прогресс человечества, общества видится 

Кондорсе как прогресс человеческого разума. Разум, знания, 

науки, просвещение являются для него критерием общест-

венного развития. Они захватывают и покоряют своим дина-

мизмом все элементы человеческого бытия, все подсистемы, 

институты, события и связи общественной жизни людей. 

Любое препятствие преодолевается при помощи знаний и 

разума. Прогресс, согласно Кондорсе, закономерен, подчи-

нен общим законам развития. Фактически это законы разви-

тия человеческих способностей. В результате законом разви-

тия становится сам прогресс. И частью этого закона стано-

вится отсутствие предела в развитии человеческих способно-

стей. Прогресс может иметь разную скорость, но никогда не 

пойдет вспять. 

Линию исторического прогресса Кондорсе разделяет 

на 10 этапов. В основу классификации этих этапов он кладет 

степень развития науки и уровень знаний. И очевидно, что с 

развитием наук развиваются представления людей о свободе, 

правах, улучшаются нравы и изменяются политические сис-

темы. Кондорсе горячо верил, что настанет время, «когда 

солнце будет освещать землю, населенную только свобод-

ными людьми, не признающими другого господина, кроме 

своего разума».  

Концепция линейного прогресса активно обсуждалась 

и в философии XIX в., в частности в философии О. Конта и 

Г. Спенсера. Для Конта прогресс есть не что иное как разви-

тие порядка. Сама природа, ее внутренний порядок содержит 

в себе зародыш всякого возможного прогресса. Механизм 

его роста содержится в способности природы эволюциони-

ровать. Но и общественная жизнь динамична и распадается 

на три стадии: теологическую, метафизическую и позитив-

ную. Стержнем развития человечества и причиной перехода 
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от одной стадии к другой является развитие духа, разума. От 

невежества, слепой веры в авторитеты, к заблуждениям фи-

лософии и наконец к позитивному знанию – таков путь чело-

вечества. На последнем этапе возникнет новое Человечество, 

создавшее справедливое общественное устройство. 

С точки зрения Г. Спенсера, любой общественный 

прогресс есть лишь матрица с прогресса органического – из-

менение и рост индивидуального организма, растительного 

или животного. Сущность его видится Спенсеру в переходе 

«однородного к разнородному». Он приводит примеры из 

истории эволюции живых существ, показывая, как из одно-

родных живых организмов – рыб, вырастают разнородные 

организмы – пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. От-

носительно человечества, то оно тоже проходит длительный 

эволюционный путь от первобытного человека до сложной 

биологической организации и многочисленности рас и наро-

дов. Поэтому закон нарастания разнородности, сложности 

проявляется и в человеческой истории. Это видно как по ус-

ложнению политических систем, социальных организаций и 

институтов, так и по дифференцированности науки, искусст-

ва, языков и др. Следовательно, прогресс есть историческая 

неизбежность. 

В ХХ в. отношение к идее прогресса стало более чем 

прохладным. Но интерес к ней не исчез. Американский фи-

лософ Ф. Фукуяма заявил о ней в конце 80-х годов в связи с 

концепцией «конца истории». Фукуяма убежден, что мы яв-

ляемся свидетелями «конца истории как таковой», то есть 

завершения идеологической эволюции человечества и уни-

версализации западной либеральной демократии как оконча-

тельной формы правления [2]. По мнению Ф. Фукуямы, «ко-

нец истории» – это начало длительной эры благополучия че-

ловечества. Но, к сожалению,  реальная история человечест-

ва пока далека от идиллии и, следовательно, идея общест-

венного прогресса и его критериев остается актуальной.  
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genstein. The ideas of a thinker about the role of language in 

achieving clarity remain relevant to this day. 

Достижение ясности в изложении мыслей – основная 

цель всей философии Л. Витгенштейна.  Язык, по мнению 

философа, главный инструмент познания мира. Он транс-

формирует образы в понятия, которые отражают явления ок-

ружающего мира. В какой степени точно и ясно языковые 

средства передают реальность? Одной из задач философии 

выступает ясное познание окружающей реальности, и, по 

мнению Л. Витгенштейна, язык может выступать и как сред-

ство к такому познанию, и как преграда. Язык отражает мир, 

потому что его логическая  структура соответствует онтоло-

гической структуре окружающей реальности. Весь окру-

жающий мир – это факты, они могут быть как простыми, так 

и сложными. Простые факты язык описывает простыми 

предложениями, сложные факты – сложными предложения-

ми. Именно факты, а не имена, выступают простыми языко-

выми единицами. Вся наша речь есть выражение всего, что 

существует в мире, другими словами, всех фактов.  

По мысли Л. Витгенштейна, язык подчиняется зако-

нам логики, и те предложения, которые нарушают эти зако-

ны и не отражают факты мира, бессмысленны: «О чем нельзя 

говорить, о том должно умолкнуть» [1, с. 219]. Философ рас-

сматривал язык как динамическую систему, как «языковые 

игры». Эти «языковые игры» подвержены возникновению в 

них противоречий, благодаря неясности смыслов используе-

мых языковых выражений. Неясности должны исключаться 

посредством объяснения смыслов. Такое объяснение упот-

ребления языковых выражений, по мнению Л. Витгенштей-

на, и есть задача философии.   

Однако такие неясности будут возникать всегда, так 

как окружающая действительность намного шире, чем язык, 

описывающий эту реальность. В мире не существует языка, 
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настолько обогащенного языковыми средствами, чтобы вы-

разить всю картину мира в целом, потому что окружающая 

действительность динамична, она постоянно изменяется. 

Философ основное внимание уделил проблеме неполноты 

языка как средства выражения и отражения реальности.   

  Необходимо отметить, что вся философская доктри-

на Л. Витгенштейна – это эклектизм стремления к достиже-

нию ясности и одновременно сумбурности в построении 

своих философских воззрений.   

Неизменное стремление к ясности у Л. Витгенштейна 

достигло назначения этического принципа. Этот принцип 

можно понять, если учитывать ту историческую эпоху, в ко-

торой вырабатывались основы мировоззрения философа. Ав-

стро-Венгрия переживала политический кризис. Интеллекту-

альная обстановка Вены на рубеже  XIX-XX вв. представляла 

собой необычайную концентрацию творческих сил в различ-

ных сферах. В Венском университете  образовался «Венский 

кружок», научные интересы которого  были сориентированы 

на ясность языка и прозрачность смысла.             

Философы энергично включились в изучение соотно-

шения реальности и языка. Речь расценивалась как процесс 

мышления, ведь мы думаем «словами своего» языка. Мысль 

никак не отражает окружающую действительность, она от-

ражает образы, которые имеются в сознании человека. Для 

того чтобы познать мир в его чистом виде, необходимо изба-

виться от слов, которые звучат в голове в виде мыслей [2, с. 

14]. И как следствие, реакцией на искажение действительно-

сти в языке возникла идея молчания как очищения. Такие 

рассуждения появились во время кризиса мировоззрения за-

падной цивилизации, что отразилось на философских воз-

зрениях данной эпохи. Взгляды Л. Витгенштейна о роли 

языка в достижении ясности в познании окружающей реаль-

ности соответствуют настроениям в западной философии, 
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связанном с  поиском идеала мира, перфекционизмом  в яс-

ности выражения своих мыслей.  

Философские воззрения Л.Витгенштейна - это отра-

жение того  времени, в котором он жил, в котором пытался с 

помощью инструментов философского анализа найти необ-

ходимую «точку опоры» в стремительно меняющемся окру-

жающем его мире [2, с. 58].  

Всю жизнь Л. Витгенштейн стремился  достигнуть 

максимальной ясности  в изложении своих мыслей, однако 

это стремление породило обратный эффект: философская 

доктрина Л. Витгенштейна сложна, запутана и представлена 

отдельными записями в виде диспута и вопросов. Благодаря 

такой «неясности» философ оказал влияние на многие на-

правления - сенсуализм, мистицизм, позитивизм. 
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АННОТАЦИЯ. В статье говориться о том, что содержа-

тельным основанием изучения судебно-экспертного ис-

следования является философская методология. Ведущую 

роль здесь играют лингвистические исследования и, в ча-
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стности, теория корреспондентной истины. Именно коре-

еспондентная истина полностью соответствует понима-

нию истины с точки зрения судебной экспертизы. 

Belskaya Nikol Sergeevna 
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ABSTRACT. The article States that the substantial basis of 

judicial-expert research is the philosophical methodology. The 

leading role is played by linguistic research and, in particular, 

the corresponding theory of truth. It is korespondenta the truth 

is fully consistent with the understanding of truth from the 

point of view of forensics. 

Философская методология образует высший уровень 

и содержательное основание методологии судебно-

экспертного исследования как такового. Ее содержание со-

ставляют общие принципы познания и категориальный строй 

науки в целом. Общенаучные принципы и формы исследова-

ния включают в себя формальные разработки и теории, свя-

занные с решением широкого круга методологических задач. 

Следующий уровень – это конкретно-научная методология, 

т.е. совокупность методов, приемов исследования и проце-

дур, применяемых в специальной научной дисциплине, со-

ставляющей основу определенного рода экспертиз. Послед-

ний уровень методологии – уровень высокоспециализиро-

ванного методологического знания, который образуют мето-

дика и техника конкретного исследования, основанного, в 

том числе, на характере и свойствах объекта  экспертизы, 

опыте решения практических задач, алгоритмических прави-

лах и разработанных самим экспертом приемах изучения 
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объектов  экспертизы [4, с. 224]. 

В рамках конкретно-научной методологии судебной 

экспертизы проводится более детализированное расчлене-

ние: методология общей теории судебной экспертизы – ме-

тодология конкретной материнской науки – методология су-

дебно-экспертного исследования. Поэтому общий характер 

методологии судебно-экспертного исследования определяет-

ся, во-первых, его характеристиками как процесса познания 

и, во-вторых, факторами правового статуса судебной экспер-

тизы, целей и задач судебно-экспертного исследования и ин-

формационных основ решения данных задач [5, с. 65 – 69]. 

Данная статья посвящена рассмотрению философско-

го базиса теоретического обоснования принятия экспертных 

решений в ходе производства лингвистических экспертиз.  

Судебная лингвистическая экспертиза – один из видов 

лингвистического исследования, которое назначается упол-

номоченным лицом (органом) с целью установления юриди-

чески значимых фактов. В процессуально-юридическом ас-

пекте это вид деятельности, который регламентируется соот-

ветствующими процессуальными отраслями или норами 

права. Производство лингвистической экспертизы основыва-

ется на существующих теориях языка и разработанных в 

языкознании методиках исследования лингвистических объ-

ектов.  

Заключение эксперта-лингвиста является важнейшим 

средством доказывания в уголовном, гражданском, арбит-

ражном процессе по различным категориям дел. Потребность 

в этом роде экспертиз возникает, когда лингвистический 

анализ речевого произведения необходим для установления 

определенных фактов, которые могут получить юридическое 

значение.  

Современное языкознание глубоко дифференцирова-

но и обладает широкой теоретической базой. Использование 

различных  методологических подходов подчас приводит к 
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парадоксальным последствиям в виде получения и обоснова-

ния различных экспертных результатов на одном и том же 

исследуемом материале по одним и тем же поставленным на  

разрешение эксперта вопросам, что становится настоящей 

проблемой для оценки результатов экспертизы субъектом ее 

назначившим.   

В связи с этим трудно было бы переоценить научный 

подход, предлагающий  в качестве продуктивной мировоз-

зренческой основы судебной лингвистической экспертизы 

теорию корреспондентной истины – истины как соответствия 

фактам, отказавшись от подхода множественности интерпре-

таций и признавая, что научные теории только при помощи 

критики могут приближаться к истине.  

Данная позиция обусловлена жесткой презумпцией, 

действующей для модуса экспертного познания в интересах 

судопроизводства, а именно: судебная экспертиза назначает-

ся с целью установления фактов, то есть событий, которые 

имели место в конкретном месте в конкретное время. 

Лингвистическая экспертиза – вид исследования объ-

ектов, устанавливающий истинность/ложность либо возмож-

ность/невозможность описательных высказываний об этом 

объекте (объектах), и с необходимостью основывается на 

существующих теориях языка и разработанных в языкозна-

нии методиках исследования лингвистических объектов. 

Вместе с тем, как отмечает К.И. Бринев, ни в теоретической, 

ни в прикладной лингвистике, по сути, не обсуждается во-

прос о качестве теорий, лежащих в основе лингвистической 

науки в ракурсе их применения к производству судебным 

лингвистическим исследованиям. «Субъективная теория ис-

тины основывается и на том, что в лингвистике как науке не 

ставится вопрос о ложности лингвистических теорий, что 

является следствием принятия ценностей субъективистского 

плюрализма («все истинно» или «все правы с какой-то точки 

зрения»)» [1, с. 303]. 
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Лингвистические теории, доминирующие как в клас-

сической теоретической лингвистике, так и в одной из ее 

прикладных областей – лингвистической экспертизе, по-

строены на субъективной теории истины и являются эссен-

циалистскими, то есть формулируются во многом не по по-

воду фактов, но по поводу названий этих фактов – по интер-

претационному, а не описательному принципу. Это приводит 

к неразличению уровня фактов и решений при построении 

лингвистической теории – она становится «предписательной, 

что ведет к субъективизации и релятивизации лингвистиче-

ских описаний» [1, с. 56]. 

Так, вопрос о том, что является событием, обозначае-

мым термином «оскорбление»  не может быть решен описа-

тельно, так как события не могут быть важными и не важны-

ми, они либо есть, либо нет. Если их можно установить сред-

ствами и методами лингвистической науки – то можно, если 

же наука на данном этапе не способна к этому – то нет. Ва-

жен вопрос не о том, что такое, например, «угроза», но каки-

ми свойствами обладает фрагмент речевой действительно-

сти, который мы условились так называть, и в каких отноше-

ниях находится по отношению к окружающему дискурсу [1, 

с. 47].  

Языковые явления существуют объективно и незави-

симо от юридических определений и конструкций, частью 

которых они могут являться, и от качества их определений в 

лингвистике как науке. Особенно значимы те факты, которые 

противоречат принятым теориям, так как это может свиде-

тельствовать об ограниченности объяснительных возможно-

стей теорий и послужить основой для их улучшения или пе-

ресмотра вплоть до отказа от существующих теорий и разра-

ботки новых. Важно выявить теоретические предпосылки, на 

которых основана та или иная методика или принятие того 

или иного экспертного решения, чтобы понимать границы 

применения метода и возможные погрешности результата. 
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В русле поспозитивистской научной парадигмы полу-

чил обоснование тезис о том, что любая теория способна при 

каких-либо условиях быть ложной. И действительно в на-

правлениях лингвистики, напрямую связанных с решением 

практических задач, актуально научное представление, в со-

ответствии с которым процесс развития лингвистического 

знания представляет собой не только форму кумуляции то-

чек зрения и подходов, но может носить «прогрессивную» 

форму, связанную с отказом от прежних теорий и поиском 

новых, которые лучше объясняют факты. 

Так, Карл Поппер, утверждавший «Хватит копаться в 

словах и смыслах, важно разобраться в критикуемых теори-

ях, обоснованиях и их ценности», дает шесть спецификаций, 

по которым одна теория заменяет другую, будучи контроли-

руемой, т.е. фальсифицируемой со стороны фактов [3, с. 73-

123]: 

1). Т2 содержит более точные утверждения, чем Т1. 

2). Т2 объясняет больше фактов, чем Т1. 

3). Т2 описывает и объясняет факты более детальным 

образом, чем Т1. 

4). Т2 выдерживает контроль, который не выдерживает 

Т1. 

5). Т2 выдвигает новые формы экспериментального 

контроля, которые не учитывала Т1, и Т2 преодолевает их.  

6). Т2 объединяет разные проблемы, до того бытовав-

шие вне связи. 

Концепция критического рационализма как продук-

тивный научный базовый философский принцип представля-

ется наиболее актуальной  для судебной экспертологии и су-

дебной лингвистической экспертизы, в частности, именно 

поскольку экспертное исследование назначается для уста-

новления фактов, значимых для рассмотрения дела по суще-

ству, поэтому главная задача эксперта устанавливать и объ-

яснять факты, но не давать определения явлениям или тер-
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минам. Ведь основной единицей анализа и описания языко-

вых явлений является научное описательное высказывание и 

его главное свойство – способность соответствовать/не соот-

ветствовать фактам. 

Описание и объяснение фактов в категориях истина / 

ложь является целью лингвистической экспертизы, обуслов-

ленной спецификой экспертного познания и соответствую-

щей интересам судопроизводства, так как в гносеологиче-

ском понимании теории судебных доказательств истинность 

означает именно соответствие знаний реальному положению 

дел.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гуманитарные технологии, образо-

вание, идеология. 

АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает использование гу-

манитарных технологий в образовательном пространстве 

ВУЗа. Определяются гуманитарные технологии, играю-

щие ведущую роль в образовательной деятельности: соци-

ально-педагогические и личностно-ориентированные. Де-

лается вывод о том, что гуманитарные технологии влияют 

не только на характер образования, но и на то, какое бу-

дущее ожидает донное государство. 

Belyaeva Lyudmila Aleksandrovna  

Signaevskaya Olga Romanovna 

 

IDEOLOGICAL BASES OF HUMANITARIAN 

TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SPACE OF HIGH 

EDUCATIONAL YSTITUTION 

 

KEY WORDS: Humanitarian technologies, education, 

ideology. 

ABSTRACT. The article describes the use of humanitarian 

technologies in the educational space of the University. Hu-

manitarian technologies are defined, which play a leading role 

in educational activity: socio-pedagogical and student-focused. 

It is concluded that human technologies not only affect the na-

ture of education, but also on the future bottom state. 

Гуманитарные технологии,  в широком смысле слова, 

– это технологии работы с людьми. Данные технологии оп-
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ределяются не только на основе построения рациональной 

деятельности, но и в зависимости от ценностных и социаль-

ных установок и ориентаций, понимания сущности человека 

и отношения к нему, понимания характера и сущности взаи-

модействия и общения в образовательном процессе. В со-

циологических словарях под гуманитарной технологией по-

нимается систематизация, со-организация и упорядочение в 

пространстве и во времени компонентов целенаправленной 

коллективной деятельности людей на основе современного 

гуманитарного знания.  

Если анализировать гуманитарные технологии в обра-

зовательном пространстве, то можно отметить, что первая 

попытка технологизировать образование была предпринята 

Я.А. Коменским в середине ХVI века. Созданная им классно-

урочная система есть ни что иное как технология образова-

ния, прочно вошедшая в педагогическую практику и остав-

шаяся фактически неизменной уже на протяжении четырех 

веков. Во времена Я.А. Коменского основной целью было 

научить читать и понимать библейскую литературу. Впо-

следствии произошла смена целей образования на освоение 

естественнонаучного знания, что привело к  усложнению 

учебных предметов. Основные трудности приходились на 

этап распределения и «упаковки» во времени постоянно на-

ращиваемых в плане информативности учебных дисциплин. 

В начале XX века наметилась тенденция на карди-

нальную смену целей образования, вызванная социокультур-

ной ситуацией - кризисом естественнонаучного знания, ин-

теллектуальным усложнением репертуаров профессиональ-

ной и социокультурной деятельности людей.  

С формированием постиндустриального общества на-

личие интеллектуальных компонентов в системе деятельно-

сти стало первоочередным и самым важным фактором. Об-

разование как сфера подготовки высококвалифицированных 

специалистов постепенно меняет ориентацию от передачи 

http://mirslovarei.com/content_soc/sociologija-obrazovanija-2698.html
http://mirslovarei.com/content_soc/texnologija-2363.html
http://mirslovarei.com/content_soc/intervju-plan-963.html
http://mirslovarei.com/content_soc/zakon-tendencii-normy-pribyli-k-ponizheniju-1258.html
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постоянно накапливающейся информации на освоение спо-

собов и средств мышления и деятельности. Трансляционные 

гуманитарные технологии образования и обучения, таким 

образом, постепенно сменяются на более сложные  - мысле-

деятельностные. Новые технологии обучения -  это техноло-

гии организации мыследеятельности и ее нормирование. В 

конечном итоге – это технологии принятия решений и их 

рефлексия, это конфликт идей и разрешение конфликта, это 

осознанное планирование деятельности и ее осуществление, 

это аналитика и рефлексия процесса и результатов деятель-

ности и мышления, это осознание самого себя как деятеля и 

как личности, индивидуальности. 

Действительно, кардинальная смена целей образова-

ния приводит к необходимости  непрерывного образования, 

обеспечения прав человека на постоянное освоение новых 

способов мышления и деятельности на основе культурных 

норм и ценностей. К настоящему времени в педагогике сло-

жились две принципиально отличные технологические схе-

мы образования, основанные на различном типе отношений 

«человек – система образования». Схема «входа-выхода» - 

учащийся мыслится как «материал» в технологической сис-

теме, который необходимо преобразовать, видоизменить, на-

растить под воздействием соответствующих факторов со-

держания образования, воспитательных мероприятий и  т.д. 

Схема «входа-выхода» является наиболее практикуемой, по-

стоянной и консервативной.  

Вторая схема – схема  «супермаркета» - вход в техно-

логическую систему всегда открыт, и вместо навязывания 

человеку заранее определенных образовательных путей ему 

для выбора предлагается множество образовательных услуг, 

модулей, блоков модулей, траекторий. Схема «супермарке-

та» является динамичной и переменной составляющей в сис-

теме образования, которая более чутко реагирует на состоя-

ние рынка труда и потребления интеллекта и является гибкой  

http://mirslovarei.com/content_soc/novaja-texnologija-12461.html
http://mirslovarei.com/content_soc/tarifnoe-normirovanie-truda-8019.html
http://mirslovarei.com/content_soc/konflikt-621.html
http://mirslovarei.com/content_soc/razreshenie-trudovogo-konflikta-8037.html
http://mirslovarei.com/content_soc/planirovanie-3740.html
http://mirslovarei.com/content_soc/decentralizacija-sistemy-vysshego-obrazovanija-7374.html
http://mirslovarei.com/content_soc/sxema-2498.html
http://mirslovarei.com/content_soc/kojefficient-intellekta-561.html
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и развивающейся. В периоды активной модернизации обра-

зования основным становится второй режим работы, за счет 

которого осуществляется коррекция первого.  

К гуманитарным технологиям, наиболее часто ис-

пользуемым в системе высшего профессионального образо-

вания, можно отнести социально-педагогические и личност-

но-ориентированные технологии. Под социально-

педагогическими технологиями понимается организация 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, 

направленного на создание условий для удовлетворения  со-

циальных и личностных потребностей субъектов, раскрытие 

их потенциальных возможностей с целью повышения эффек-

тивности, как процесса обучения, так и профессиональной 

подготовки. Это предполагает  конструирование образова-

тельного пространства вуза, благоприятного для удовлетво-

рения не только познавательных интересов, адекватных про-

фессиональной направленности подготовки, но и социаль-

ных потребностей обучающихся. К личностно-

ориентированным технологиям относятся технологии, наце-

ленные на организацию образовательного процесса, создаю-

щего для каждого его субъекта условия для реализации ин-

дивидуальных траекторий обучения и личностной самореа-

лизации. Гуманитарные технологии выполняют ряд важных 

функций в процессе профессионально-личностного развития 

будущего специалиста:  методологическая, гносеологиче-

ская, регулирующая, интеграционная, стимулирующая, орга-

низационная, адаптационная, развивающая. Благодаря ак-

сиологическим установкам гуманитарных технологий в об-

разовательном пространстве того или иного государства 

происходит воспитание гуманитарного мышления в целом, в 

том числе и формирование мировоззрения, ценностных ори-

ентаций, позволяющих будущему специалисту реализовать 

свой потенциал в рамках модели динамической профессио-

нальности. 
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В этой связи хотелось бы отметить, что в настоящее 

время  в России мы видим проамериканские  и прозападные 

установки в культуре – прагматизм с его акцентом на сию-

минутную пользу, экзистенциализм с его установкой на ли-

берализм, и совсем мало той духовной традиции, которая ап-

риори присуща российскому менталитету и русской культуре 

в целом. Сакральное ядро русской культуры остается, как это 

ни парадоксально, маргинальным для идеологических ориен-

тиров отечественных гуманитарных технологий. Любые тех-

нологии имеют в своей основе ценностно-смысловой фунда-

мент, и российской гуманитарной науке необходимо  его от-

рефлексировать. Заимствовать все лучшее (технологичность, 

инновационность, универсальность, эффективность, анали-

тичность), но интегрировать и ассимилировать в свое – это 

задача номер один  для определения философской   основы 

гуманитарных технологий в пространстве российского вуза. 

Это и будет истинный путь результативной интеграции в ми-

ровое пространство науки и межкультурной коммуникации. 

Непредвзятый поиск своего места и своих критериев качест-

ва высшего образования в предлагаемых нам рейтингах ци-

вилизованности государств может быть эффективным только 

при сохранении системой образования в России своего лица, 

своей ментальности исторически предопределенной культу-

рой. 

В этой ситуации хочется особо отметить идею препо-

давания философии в вузе. Если новая парадигма образова-

ния ориентирует нас на конструирование мыследеятельности 

и позицию «супермаркета», то акцент с истории философии, 

пусть даже в широком культурологическом контексте, необ-

ходимо перенести на проблемность предельных вопросов 

человеческого становления как личного, так и в масштабах 

государства. Акценты переносятся на проблемы личностной 

и гражданской идентичности, а  также культуру мышления и 

аргументации. По духу и ментальности российская филосо-
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фия  - наследница Античности и Византии. Многогранен 

круг философских вопросов, но главный – это вопрос приро-

ды и смысла человеческой жизни, которые выходят за рамки 

научного эксперимента и уходят своими корнями в просторы 

вечности. Найти ответ посредством примитивного дарвиниз-

ма и прагматизма почти невозможно. 

Получая с 90-х годов политические, юридические, 

экономические, гуманитарно-просветительские консульта-

ции западных специалистов, заваливая учащихся тетрадями с 

портретами американских президентов, наивно меняя идео-

логические ориентиры, российская наука не усвоила азы 

американского менеджмента. Любая организация активно 

формирует свою корпоративную культуру, образы своих ге-

роев, преданность ее ценностям и мифам, иначе полное фиа-

ско ее эффективности и результативность априори гаранти-

ровано. Так почему Россия как большая организация для эф-

фективного кадрового развития и менеджмента, не может 

вспомнить свою историю, своих героев, свои «отеческие 

гробы». Почему для вступления в «Мир процветания» и по-

вышения своего международного статуса  России надо пре-

дать забвению свои духовные ценности, свою культурную 

идентичность?  

Очевидно, что сам принцип непрерывности гумани-

тарного образования, нацеленного на формирование значи-

мых общекультурных и социально-личностных компетенций 

при реформах образования должен обрести новый импульс 

как по содержанию, так и по форме. Университетское обра-

зование априори предполагает глубокую и широкую соци-

ально-гуманитарную подготовку (культуру), в первую оче-

редь, в рамках своего российского культурного наследия. 

Иначе, как отмечал Н. Данилевский, вся межкультурная 

коммуникация будет «пустым обезъянничеством». Нельзя 

достойно выйти на мировой уровень, игнорируя ценности 

своей культуры как ядра современного  гуманитарного мыш-



 35 

ления   российского гражданина. Невозможно построить но-

вую высокотехнологическую цивилизацию на основе прими-

тивной духовной культуры и космополитических ценностей. 

Субъектам высших эшелонов власти, в особенности, в соци-

альной и образовательной сфере, необходимо иметь широкое 

и адекватное представление о реальности глобализационных 

процессов, их философской и ценностно-смысловой направ-

ленности, а также в перспективе, а не только в контексте те-

кущей ситуации, осмысливать последствия принимаемых 

решений. Молодежь, подрастающее поколение –  это мишень 

номер один  тех глобализационных войн, свидетелями кото-

рых мы являемся, и в первую очередь – информационных, 

напрямую затрагивающих систему образования. 

Каким будет наше будущее, будущее государства, на-

рода, сегодня во многом определяется  и проектируется теми 

идеологическими ориентирами гуманитарности, которые 

осуществляются в образовательном пространстве российско-

го вуза.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Педагогика, методология, история, 

региональный аспект.  

АННОТАЦИЯ. В статье поднимается проблема необхо-

димости оптимизации педагогического процесса  в совре-

менных условиях модернизации образовательной систе-

мы. Выявляются методологические основы педагогиче-

ского процесса и воспитательной деятельности. Опреде-

ляются задачи, необходимые для разрешения в описывае-

мых условиях, а также трудности, с которыми сталкивает-

ся педагог. 

Buligina Margarita Viktorovna 

 

 REGIONAL HISTORY AND PEDAGOGICAL 

RESEARCH: METHODOLOGICAL PROBLEMS 

 

KEY WORDS: Pedagogy, methodology, history, the regional 

dimension. 

ABSTRACT. The article raises the problem of optimization of 

pedagogical process in modern conditions of modernization of 

educational system. Identifies methodological fundamentals of 

educational process and educational activities. Defines the 

tasks required to resolve the described conditions, and the dif-

ficulties faced by the teacher. 

Модернизация отечественного образования привела к 

массовому поиску оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, активизировала внедрение большого числа инно-

ваций, часто копирующих готовые решения из мировой 
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практики или клонирующих чужой педагогический опыт. 

При этом отклоняется или забывается богатое наследие оте-

чественной педагогики, основанное на историческом тради-

ционализме и классицизме. Таким образом, создается угроза 

сохранению национально-ментальной составляющей совре-

менного процесса обучения. Сохранить отечественные цен-

ности и ментальную доминанту в образовании призывают 

нормативно-правовые документы, регулирующие деятель-

ность отечественной школы. Поэтому сегодня как никогда 

важно историческое знание, изучение, анализ и поиск идей, 

примеров, опыта для экстраполяции на сегодняшнюю обра-

зовательную ситуацию, так как соотнесение исторического 

наследия и ориентированных на глобализацию образова-

тельных перспектив способно стать базой успешного разви-

тия отечественной школы. 

Особое внимание в этой связи заслуживают регио-

нальные историко-педагогические исследования, часто пред-

ставляющие собой исследования лакунарных в истории оте-

чественного образования явлений. Российские регионы об-

ладают немалым опытом по обучению и воспитанию в раз-

нообразных политических, экономических, социально-

культурных условиях, который, однако, еще не представлен 

(представлен фрагментарно) в научных разработках, не опи-

сан и в необходимой степени, не проанализирован. 

Исходя из общепринятого положения, что достовер-

ность и обоснованность полученных результатов обеспечи-

вается, с одной стороны, прочными методологическими  ос-

новами исследования, актуализирующимися в принципах, 

подходах, методах, с другой, многообразием фактического 

материала и возможностями его современной интерпрета-

ции, важным для исследователя становятся решение методо-

логических проблем, выбор аспекта интерпретации и ее 

практическая реализация. 

Региональные историко-педагогические исследования 
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опираются чаще всего на принципы педагогической регио-

нологии, а именно: 

– диалектической включенности национальной куль-

туры в систему российской и мировой культуры,  

– историко-культурной и цивилизационной направ-

ленности национального образования,  

– глобальности культурно-образовательного процесса 

[4]. 

Ведущими теориями и концепциями выступают: 

– теория историко-педагогического исследования и 

использования его результатов в решении современных про-

блем развития образования; 

– культурно-историческая концепция развития чело-

века;  

– положения о социально-исторической детерминации 

педагогических фактов и явлений о необходимости их рас-

смотрения во взаимосвязи с историко-культурным развитием 

общества;  

– положения о взаимоотношении логического и исто-

рического в изучении и осмыслении накопленного опыта и 

его использования в научно-педагогическом прогнозирова-

нии и развитии теории и практики педагогического образо-

вания и некоторые другие. 

Регионологический аспект исследования обязательно 

соотносится с распространенными исходными исследова-

ниями, поэтому опирается на положения кампаративистики, 

чаще представленной уровневыми сравнениями: с общеми-

ровым уровнем, общегосударственным, межрегиональным, 

локальным, на основе чего происходит вычленение положи-

тельной/ отрицательной/тупиковой перспективы развития. 

Разнообразие научных исследований в области мето-

дологии дает исследователю выбор представить ее как един-

ство метатеорий (по А.М. Новикову) или методологем (по 

В.А. Костину, В.Г. Горбу). Однако логически обоснованным 
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для региональных исследований следует признать и тради-

ционный способ изложения методологической основы ис-

следования в виде методологических подходов, системати-

зированных в зависимости от замысла автора и возможности 

предмета исследования [3]. Методологический подход рас-

сматривается как гносеологическая целостность, интегри-

рующая исследовательские установки и средства изучения 

объектов в структуре историко-педагогического исследова-

ния. Анализ сформировавшегося круга методологических 

подходов в историко-педагогических исследованиях пред-

ставлен С.В. Бобрышовым, как инвариантный, но обладаю-

щий значительным методологическим потенциалом, кон-

кретно реализуемым в основных  трех группах – базовых, 

парадигмальных, инструментальных подходов  [2].  

Региональные историко-педагогических исследования 

опираются на следующие методологические подходы: 

– системный и системно-исторический подходы; 

– социально-исторический подход; 

– культурологический подход, основанный на осозна-

нии культуры как важнейшей и неотъемлемой стороне чело-

веческой жизнедеятельности, социальности человека, невоз-

можности существования "вне культуры"; 

– цивилизационный подход, соотносящий фундамен-

тальные исторические и общефилософские категории, вы-

раженные концептами "культура" и "цивилизация", как зве-

нья единой цепи исторического развития человечества и 

дающий возможность исследовать проблему через призму 

цивилизации.  

– аксиологический подход, раскрывающий систему 

ценностей и позволяющий выявить ценностно-смысловые 

ориентиры в педагогическом, в том числе и историко-

педагогическом опыте с целью его применения для решения 

актуальных проблем педагогики и образования. Подход, по-

зволяющий интегрировать элементы всех отраслей духов-
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ного производства, всех форм общественного сознания, в 

том числе в их генетическом развитии.  

Все чаще встречается ментально-миссионный иссле-

довательский подход, который затрагивает систему ключе-

вых отношений (науки и веры, совести и долга, личности и 

коллектива и т.д.) и дает возможность уделить особое вни-

мание направлениям ментально-миссионного воспитания 

личности и миссионной направленности деятельности в об-

разовании [1]. 

Частнонаучный уровень представляют подходы, оп-

ределяемые позицией автора, аспектом исследования и его 

предметом. Здесь значимое место занимают вопросы интер-

претации источниковой базы, которая в исторических иссле-

дованиях представлена архивными документами, мемуарной 

литературой и т.д. Исследователь решает задачи по: опреде-

лению полноты и достоверности информации, ее социально-

временной соотнесенности, зависимости от историко-

политических событий, авторства (официаль-

ные/неофициальные источники). Часто встречаются трудно-

сти лингвистического и стилистического характера: язык и 

стиль текста, наличие архаизмов и историзмов. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена современной медиа-

реальности – реальности нового типа, важнейшей ценно-

стью которой является информация. Особенностью реаль-

ности такого типа являются информационно-

психологические войны, цель которых манипуляционное 

воздействие. манипуляционное воздействие опирается на 

логические приемы. В связи с этим делается вывод о не-

обходимости рационализации сознания, что поможет рас-

крытию способов манипуляции и для чего необходимо 

знание логики. 
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ABSTRACT. The article is devoted to modern media reality – 

the reality of a new type, the most important value is informa-

tion. A feature of the reality of this type are information-

psychological war, the purpose of which manipulation effects. 

the impact of manipulation is based on logic techniques. In 

this regard, the conclusion about the necessity of rationaliza-

tion of consciousness that will help to reveal ways to manipu-

late and which requires knowledge of logic. 

XXI век – это время расцвета информационного об-

щества, одной из главных особенностей которого является 

формирование нового типа социальной реальности – медиа-

реальности. Медиа-реальность представляет собой совокуп-

ность многообразных форм социальной коммуникации, фор-

мирующих информационное пространство общества (ин-

формационных потоков СМИ, сетевых сообщений, смысло-

вых коннотаций культурных текстов). Информация стано-

вится важнейшей социальной ценностью, способной форми-

ровать и изменять существующий образ социума, а целена-

правленное регулирование информационной сферой стано-

вится важнейшим фактором оптимизации государственного 

управления. 

Формой социального господства становится инфор-

мационное доминирование, как способность успешно осуще-

ствлять необходимое для реализации определенных соци-

альных целей информационно-психологическое воздействие, 

представляющее собой целенаправленное производство и 

распространение специальной информации, оказывающей 

непосредственное влияние (положительное или отрицатель-

ное), на функционирование и развитие информационно-

психологической среды общества [Панарин 2003: 37]. Ин-

формационно-психологические войны можно рассматривать 

как один из видов информационно-психологического воз-

действия, состоящий в распространении по информацион-
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ным каналам противника и в мировом информационном про-

странстве дезинформации, тенденциозной информации или 

специально подготовленной и обработанной информации для 

воздействия на оценки, намерения и ориентацию населения и 

лиц, принимающих решения, с целью формирования обще-

ственного мнения, выгодного для воздействующей стороны 

[Галактионов 2007: 143]. 

Информационные войны как социальный феномен 

можно рассматривать с разных позиций. Одним из наиболее 

интересных аспектов их анализа является  технологический 

подход, основанный на исследовании  методов, способов, 

технологий информационного воздействия. 

Существенным основанием разработки и использова-

ния технологий информационных войн является  образ чело-

века, на который технологии ориентируются. Чаще всего, 

человека рассматривают как индивида, обладающего психи-

кой с развитой мотивационной  и эмоциональной сферой, где 

иррациональные компоненты психики не всегда контроли-

руются сознанием и легко подвергаются различного рода 

манипулятивным воздействиям. Такое же понимание челове-

ка лежит в основе технологий, основанных на психологии 

групп, масс, толпы. Цель этих воздействий — вызвать осо-

бое, конфликтное поведение в острых жизненных (политиче-

ских, военных, чрезвычайных) ситуациях, спровоцировать 

действие механизма заражения, способствующего возникно-

вению паники или мобилизующего митингующих к актив-

ным действиям. В информационных войнах используются 

прежде всего негативные психологические воздействия, при-

рода которых уходит корнями в манипуляционные техноло-

гии. 

Под манипуляцией мы будем понимать скрытое воз-

действие, управление людьми как объектами, с целью навя-

зывания собственной субъективной позиции или стимуляции 

«нужного» манипулятору поведения. 
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Широко известны семь основных приемов информа-

ционно-психологического воздействия. В систематизирован-

ном виде  они были сформулированы в США в конце 30-х 

годов в Институте анализа пропаганды.  Это: 

— «приклеивание или навешивание ярлыков»; 

— «сияющие обобщения» или «блистательная неоп-

ределенность»; 

— «перенос» или «трансфер»; 

— «ссылка на авторитеты», «по рекомендации», «сви-

детельства» или «свидетельствование»; 

— «свои ребята» или «игра в простонародность»; 

— «перетасовка» или «подтасовка карт»; 

— «общий вагон», «общая платформа» или «фургон с 

оркестром».  

Это далеко не единственные технологии и приемы 

манипулирования, стоит отметить и широко известный при-

ем распространения слухов,  технологии «информационной 

волны», информационных провокаций.    

Но существует и еще один образ человека, который, 

по мнению, футуролога О. Тоффлера не только присутствует 

в современном мире, но и   должен получить широкое рас-

пространение как результат развития общества « третьей 

волны» и процесса индивидуализации производства. Это об-

раз человека как рационального существа, обладающего соз-

нанием и разумной волей, человека как гражданина, т.е. как 

субъекта политической жизни, носителя определенного ми-

ровоззрения, обладающего более или менее выраженными 

правосознанием и менталитетом, духовными идеалами и 

ценностными установками. Такой гражданин есть сознатель-

ный субъект отношений с властью (государством), и он 

строит свое жизненное поведение в зависимости от того, на-

сколько он этой власти доверяет. Учитывая  присутствие в 

природе человека рациональных компонентов, необходимо 

обратить внимание на возможность использования в инфор-
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мационных войнах логических инструментов и приемов, 

вводящих в заблуждение и разрушающих объективный образ 

социальной реальности. 

Логические приемы манипуляции информацией  

имеют свою историю и идут от древнегреческих софистов. 

Они основаны на нарушении основных законов формальной 

логики и правил теории аргументации. Чаще всего наруша-

ются два основных формально-логических закона: закон не-

допустимости  формально-логических противоречий и закон 

тождества. Нарушая закон недопустимости противоречий 

возможно сознательное создание ложного представления о 

реальности, поскольку в процессе аргументации использу-

ются противоречивые аргументы, а значит, один из аргумен-

тов обязательно будет ложным. А нарушение закона тожде-

ства активно использует подмену понятий, суждений, мани-

пуляцию объемом и значениями понятий. Очень часто при-

меняются приемы, нарушающие правила аргументации. На-

зовем несколько из них: 

 - нечеткая формулировка тезиса; 

 - подмена тезиса; 

 - потеря тезиса или «логическая диверсия»; 

 - противоречивость аргументов; 

 - «основное заблуждение»; 

 - «предвосхищение основания»; 

 - «переход в другой род»; 

 - «не следует, не вытекает»; 

 - «переход от сказанного с условием, к сказанному 

без условия». 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что про-

тивостоять как психологической, так и логической манипу-

ляции можно следуя путем рационализации сознания, кото-

рая предполагает рациональное постижение и понимание ме-

ханизмов и технологий манипуляции, предполагает знание 

логики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ. Статья направлена на исследование фено-
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ABSTRACT. The article aims to study the phenomenon of ac-

tivity from the point of view of philosophy and psychology. 

Discusses the various interpretation activities and the activity 

approach in the history of philosophy and psychology. Re-

vealsthesimilaritiesanddifferencesoftheseinterpretations. 

Деятельность есть наше определение.  

И. Кант 

 

Категория деятельности играет важную теоретиче-
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скую и методологическую роль, как в философии, так и в 

психологии. Во все переломные эпохи истории человечества 

к проблеме деятельности наблюдается обостренное внима-

ние.  

В деятельности человек создает предметы материаль-

ной и духовной культуры, преобразует свои способности, 

сохраняет и совершенствует природу, строит общество, соз-

дает то, что без его активности не существовало в природе. 

В обычном словоупотреблении под деятельностью 

понимается всякого рода активность. Это значение закрепля-

ется в толковых словарях: «деятельность» есть работа, заня-

тие в какой-либо области, труд [6]. 

На сегодняшний день, как отмечают В.П. Зинченко и 

Е.Б.Моргунов, имеются принципиальные расхождения и 

трудности в трактовке понятия деятельности, выборе осно-

ваний для ее классификации, в создании таксономии единиц, 

предназначенных для ее анализа, в выборе адекватных мето-

дов исследования. 

Разные варианты деятельностного подхода разраба-

тывались такими выдающимися философами, как М.К. Ма-

мардашвили, Г.С. Батищевым, Э.В. Ильенковым, Г.П. Щед-

ровицким, Э.Г. Юдиным. Интенсивно изучались проблемы 

общей структуры деятельности, предпринимались попытки 

представить ее как систему (Каган М.С., Кветной М.С.), ис-

следовались отдельные аспекты деятельности (Буева Л.П.). 

Много философских, социологических и психологических 

исследований посвящали различным формам труда как ос-

новной сферы человеческой деятельности.  

Психологическая теория деятельности раскрывается в 

работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтье-

ва, А.Р. Лурии, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, К.А. 

Абульхановой-Славской, У. Джеймса. Многие психологи за-

трагивали изучение отдельных видов деятельности. Так, Э. 

Торндайк, В.В. Давыдов исследовали обучение, а Д.Б. Эль-
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конин уделял значительное внимание игровой деятельности.  

В общефилософском плане «человеческая деятель-

ность является социальной формой движения материи, спо-

собом существования и развития общества и отдельного че-

ловека» [1, с. 62]. 

Деятельность- разносторонний процесс создания 

субъектом условий для своего и общественного существова-

ния и развития, процесс преобразования социальной реаль-

ности в соответствии с личными и общественными потреб-

ностями, целями и задачами. В деятельности человек рас-

крывает свое особое место в мире и утверждает себя как су-

щество общественное. Поэтому ответить на вопрос «Что та-

кое человеческая деятельность?» - значит выяснить, что 

представляет собой сам человек [2, с. 5-6]. 

Деятельность выступает как проблема изменения, 

преобразования бытия сознательно действующим сущест-

вом. Можно сказать, идеальное бесконечное бытие включа-

ется в конечное - человека, а реально конечное включается в 

бесконечное. И одно, и другое существуют в движении, в 

становлении, то есть, в деятельности. 

Содержание категории «деятельность» помогает по-

нять тайну психики, в том числе и души человека.С точки 

зрения психологии, деятельностью можно назвать динамиче-

скую систему активных взаимодействий субъекта с внешним 

миром, в ходе коих субъект целенаправленно воздействует 

на объект, за счет чего удовлетворяет свои потребности [5]. 

В процессе деятельности человек развивается, форми-

рует свое отношение к окружающей действительности. Не-

отъемлемой характеристикой деятельности в психологии яв-

ляется ее осознанность.Человек как личность ставит перед 

собой цели, сознает мотивы, побуждающие его к активности 

[3]. 

В философии можно выделить три основных элемента 

деятельности: субъект (сам человек, социальная группа, об-
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щество), объект (природный предмет, социальный институт, 

сам человек), непосредственно активность как способ овла-

дения субъекта объектом или установление коммуникатив-

ного взаимодействия с другими объектами.  

Основную характеристику деятельности в психологии 

представляет ее предметность. Субъектность деятельности 

выражается в обусловленности психического образа про-

шлым опытом, потребностями, установками, эмоциями, це-

лями и мотивами, определяющими направленность и избира-

тельность деятельности. 

Деятельность регулируется осознаваемой целью, ко-

торая выступает системообразующим фактором деятельно-

сти, то есть главным критерием определения ее содержания, 

структуры и динамики. Еще одно специфическое свойство 

деятельности в психологии - это ее социальная обусловлен-

ность [6]. 

Деятельность является не просто совокупностью всех 

компонентов, а их организованной целостностью.  

Несомненно, важнейшим базовым компонентом дея-

тельности является мотивация, которая является ее стартовой 

площадкой и занимает главное место в ее структуре (Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Она осуще-

ствляет по отношению к деятельности как побудительные, 

так и регулятивные функции, а также организует всю систе-

му деятельности. Деятельности без мотива не бывает: «немо-

тивированная» деятельность - это не деятельность, лишенная 

мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым 

мотивом [4]. 

Несомненно, деятельность имеет различные формы и 

виды.  

В философской литературе в зависимости от целей, 

которые преследует субъект, выделяют преобразовательную 

и познавательную деятельности; в зависимости от исполь-

зуемых средств, «орудий деятельности», - материально-



 50 

практическую, практически-духовную, отраженно-

духовную; в зависимости от опредмечивания - производи-

тельную и потребительскую, а также творческую (продук-

тивную) и механическую (репродуктивную). 

Психологиназывают основными видами деятельности  

общение, игру, учение и труд. А.Н. Леонтьев развивал поло-

жение о том, что все совершающееся в психической сфере 

человека укоренено в его деятельности. Также важным в 

психологии является открытие Д.Б. Элькониным закона че-

редования, периодичности разных типов деятельности: за 

деятельностью одного типа ориентации в системе отношений 

следует деятельность другого типа, в котором происходит 

ориентация в способах употребления предметов. Они и ста-

новятся причиной развития. 

Проанализировав философский и психологический 

подходы к категории «деятельность», можно сделать сле-

дующие выводы: 

В философском смысле деятельность означает «спо-

соб существования человека», разносторонний процесс соз-

дания субъектом условий для своего и общественного суще-

ствования и развития, процесс преобразования социальной 

реальности в соответствии с личными и общественными по-

требностями, целями и задачами. Причастность человека к 

миру осуществляется и через познание, и через действие че-

ловека как овладение природой, поэтому деятельность вы-

ступает как специальная основная форма соотношения субъ-

екта и объекта, их диалектики. Величие человека, его актив-

ность проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в 

умении постичь и правильно отнестись к Вселенной, к миру, 

к бытию. 

То есть, деятельность человека фактически и есть его 

жизнь, ведь по своей природе человек есть деятельное суще-

ство, поскольку посредством деятельности он творит усло-

вия своей жизни и мир культуры, создает самого себя и свое 
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сознание. 

В психологическом же смысле деятельность - не со-

вокупность реакций, а система действий, сцементированных 

в единое целое побуждающим ее мотивом. Мотив - это то, 

ради чего осуществляется деятельность, он определяет 

смысл того, что делает человек [8, с. 39, 41]. Деятельность, 

по С. Л. Рубинштейну, - это всегда отношение человека к 

миру, она целенаправленна, сознательна, подчинена цели как 

сознательно представляемому запланированному результату, 

достижению которого она служит. Цель направляет деятель-

ность и корректирует ее ход. 

Таким образом, по мнению философов, в деятельно-

сти человек активно взаимодействует со средой, достигает 

сознательно поставленной цели, а с точки зрения психоло-

гов, важно, что эта цель возникает в результате появления у 

него определенной потребности, мотива.  
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АННОТАЦИЯ. Основу статьи составляет анализ понятия 

«научный текст». К анализу данного понятия применяют-

ся различные научные подходы: герменевтический, пси-

холингвистический, когнитивный, структурно-

семантический и прочие. Выявляется структура научного 

текста, а также его ценностное и научное значение. 

 

Grigoreva Aleksandra Viktorovna 

 

THE CONCEPT OF "SCIENTIFIC TEXT" FROM 

THEPOINT OF VIEW OF PHILOSOPHY 
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ABSTRACT. The article is based on an analysis of the con-

cept "scientific text". Analysis of the concepts used different 

scientific approaches: hermeneutic, psycholinguistic, cogni-

tive, structural, semantic and other. Revealed the structure of 

scientific text, and its value and scientific value. 

Не секрет, что в современной философской мысли по-

нятие «текст» приобрело исключительно важное и широкое 

значение. Этим словом может быть поименована практиче-
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ски каждая вещь, попадающая в сферу внимания современ-

ного мыслителя, поэтому прежде чем рассмотреть понятие 

«научный текст», следует дать определение понятию «текст» 

[1].  

С точки зрения философской герменевтики, текст яв-

ляется промежуточной фазой в процессе установления взаи-

мопонимания автора и читателя. У Гадамера «текст» имеет 

вторичное значение ситуативного материала для образования 

герменевтического опыта, предметом которого является 

культурная традиция, а объектом — язык [2].  

У Рикѐра «текст», предмет герменевтического пони-

мания и исследования, не получает развѐрнутого определе-

ния. Так, в статье о семантике и прагматике метафоры он ут-

верждает, что текстом можно считать целую библиотеку; то-

гда используется понятие «произведение» (work), однако в то 

же время «текст может быть редуцирован до единственного 

высказывания» (sentence) [3, с. 37]. 

Ю. Кристева трактует текст как некий механизм, ко-

торый «перераспределяет порядок языка», трансформирует 

представленную в тексте реальность, порождает новые 

смыслы, иными словами — функционирует [4, с. 517]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

в герменевтике  основным определением текста является 

возможность его включения в деятельность читателя через 

продуктивную интерпретацию; для этого текст должен быть 

прочитываем. 

С точки зрения структурного подхода к определению 

текста, то его основной признак — это предикативность. При 

таком подходе текст выступает как уже имеющийся факт, 

рассматривается отношение текста к языку, при помощи ко-

торого он создан.  

Противоположный подход — психолингвистический, 

в соответствии с которым текст определяется как продукт 

речевой деятельности (И.А. Зимняя). В центре внимания на-
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ходятся действия и операции, в результате которых возника-

ет текст: отбор слов, выражающих признаки предмета, рас-

пределение слов по предложениям, иерархизация предложе-

ний в тексте и т.д.  

Структурно-семантический подход к определению 

текста состоит в том, что текст понимается как определенная 

совокупная информация, закодированная по системе данного 

языка. При таком подходе отмечается, что текст — это свое-

образное единство смыслового содержания и языковой фор-

мы.  

Согласно информативно-целевой теории текста (Т.М. 

Дридзе), текст как целостная коммуникативная единица — 

это некоторая система коммуникативных элементов, функ-

ционально объединенных в замкнутую иерархическую се-

мантико-смысловую структуру общей коммуникативной ин-

тенцией, концепцией и замыслом. Коммуникативная интен-

ция — это то намерение, осуществления которого автор пы-

тается добиться, выражая адресату свои взгляды на предмет 

речи. Совокупность этих взглядов называется концепцией. 

Приступая к созданию текста, автор имеет исходное пред-

ставление (прообраз) о том, каким должно быть будущее 

произведение, чтобы оно адекватно отражало его концепцию 

и позволяло оптимально осуществить намерения. Такой про-

образ называется «замыслом». 

При когнитивном подходе к тексту (Л.Б. Бей, Ван 

Дейк, В.М. Верещагин, В.Г. Костомаров) особое внимание 

уделяется процессу восприятия и понимания текста адреса-

том.  

Т. А. Ван Дейк понимает под текстом «сложное ком-

муникативное явление, которое включает в себя и социаль-

ный контекст, дающий представление как об участниках 

коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах 

производства и восприятия сообщения» [5]. 

Е.А. Гончарова и И.П. Шишкина предлагают следую-
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щее определение текста: «Текст представляет собой завер-

шенную с точки зрения его создателя, но в смысловом и ин-

тенциональном плане открытую для множественных интер-

претаций линейную последовательность языковых знаков, 

выраженных графическим (письменным) или звуковым (уст-

ным) способом, семантико-смысловое взаимодействие кото-

рых создает некое композиционное единство, поддерживае-

мое лексикограмматическими отношениями между отдель-

ными элементами возникшей таким образом структуры» [6, 

с. 8]. 

И.Р. Гальперин, давая определение текста, объединяет 

различные подходы, ограничиваясь при этом только анали-

зом письменных источников: «Текст - это произведение ре-

четворческого процесса, обладающее завершенностью, объ-

ективированное в виде письменного документа; произведе-

ние, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых языко-

вых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разны-

ми типами лексической, грамматической, стилистической 

связи, имеющих определенную целенаправленность и праг-

матическую установку» [7, с. 18].  

Таким образом, из приведенных выше определений 

следует, что разные по характеру тексты имеют общие при-

знаки. Любой текст, в том числе, и научный, представляет 

собой структурное единство содержания, формы и средства 

выражения. Каждый текст обладает отдельностью, целостно-

стью, относительной законченностью, связанностью.  

Научные тексты функционируют в сфере науки и об-

разования. Их адресатами преимущественно являются спе-

циалисты, подготовленные к восприятию научной информа-

ции. Научный текст существует как в письменной форме ре-

чи, так и в устной. Но в нашем исследовании мы будем рас-

сматривать только письменный научный текст, так как имен-

но он лежит в основе устных выступлений. 

Научный текст отличает прагматическое построение, 
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в нем все служит достижению конечной цели и прежде всего 

— композиция, но при этом отбрасываются эмоции, много-

словие, многозначность, подтекст. 

Научный текст имеет: 

— тему (объект изучения), содержание которой рас-

крывается в определенном аспекте; 

— подтему, т.е. тему, которая входит в более широ-

кую тему, составляя часть ее и отличаясь более узким аспек-

том рассмотрения или рассмотрения одной из частей данного 

объекта; 

— также существует микротема, равная в тексте абза-

цу и обеспечивающая смысловые связи частей текста. 

Структурной единицей научного текста является аб-

зац. Он содержит определенные идеи, положения, аргумен-

ты, микротемы. Они выражены в ключевых словах, которые 

легко вычленить, определив суть абзаца. Для связи отдель-

ных фрагментов текста употребляются предлоги, вводные 

слова, определенные речевые клише. 

Основными способами построения научного текста 

являются описание, рассуждение, повествование. Научный 

текст представляет собой тип текста жесткого построения. 

В ходе исследования сделана попытка рассмотреть 

понятие «научный текст». Проанализировав различные под-

ходы к теории текста, авторы пришли к выводу, что разные 

по характеру тексты имеют общие признаки. Любой текст, в 

том числе, и научный, представляет собой структурное един-

ство содержания, формы и средства выражения. Каждый 

текст обладает отдельностью, целостностью, относительной 

законченностью, связанностью.  

Научный текст — это форма представления, формали-

зации и обобщения научных знаний и одновременно — это 

способ аргументации и экспликации логического вывода и 

правдоподобных рассуждений [8]. 
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В ПОСТФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Постфеноменология, экзистепциа-

лизм, технологии.  

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется роль технологий в 

жизни современного человека. Актуальность данный ана-

лиз приобретает в условиях постфеноменологии. Совре-

менная феноменология разрабатывает  концепцию отно-

шений между людьми, компьютерами и миром. 

Dedyulina Marina Anatolevna 

 

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES IN POST- 

PHENOMENOLOGY TRADITIONS 

 

KEY WORDS: Postphenomenology, existentialism, 

technology. 

ABSTRACT. The article analyzes the role of technology in 

modern life. The relevance of this analysis acquires under 

conditions of postphenomenology. Modern phenomenology 

develops the concept of relations between people, computers 

and the world. 

Сегодня себе трудно представить человека, который 

бы не использовал даже самые примитивные технологии в 

своей жизни. Вы можете себе представить современный мир 

человека без приборов, производства, энергетики, водоснаб-

жения? Технологии становятся посредниками между челове-

ком и реальностью.  

Постфеноменология радикально отступает от класси-

ческой феноменологии (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и др.) [5, 

c. 162-163]. В США переход от феноменологии к постфено-

менологии связывают с именем Дона Айди. В своих работах 
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он показывает, что в современных условиях изменяется и 

феноменология. "Во-первых, это децентрация опыта, будь то 

перцептивный или герменевтический, т.е. деконструкция – 

отказ от рассмотрения Я в качестве зеркала, изучая которое 

можно познавать мир. Во-вторых, это рассмотрение техноло-

гий как участников конституирования жизненного мира. Он 

трансформирует феноменологию вне контекста решения ее 

имманентных проблем: проблемы интерсубъективности и 

проблемы Другого. Следующая стадия – постфеноменоло-

гии, где избавляются от зеркал: нет единственной интерпре-

тации феноменов, будь то языковые или перцептивные. 

Можно сказать, что переход к постфеноменологии многоме-

рен. С одной стороны, это трансформация феноменологии в 

условиях постмодерна (разложения гносеологической моде-

ли модерна). С другой стороны, это все большая зависимость 

среды обитания людей от воздействия технологий, а по сути, 

от постфеноменов, причем некоторые феномены могут нико-

гда и не предстать перед человеком. С третьей стороны, 

трансформация феноменологии обусловлена ее собственны-

ми имманентными проблемами‖ [1, c. 7-8]. ―Фактически вся 

человеческая деятельность вовлечена  в материальную куль-

туру, и это в свою очередь формирует основу для нашего 

восприятия.‖[7, р. 18]. В своем осмыслении технологий он 

полагает, что современная экспериментальная наука реали-

зуется при помощи инструментов, которые изменяют наше 

восприятие [8, р. 4–5]. Изучая технологии, Айди,  во-первых, 

сводит их к совокупности существующих артефактов, т.е. за 

основу берет феноменологическое определение технологии 

Хайдеггера; во-вторых, технология в данном случае является 

основным ядром взаимоотношений между человеком и сре-

дой обитания; в-третьих, "артефакты включены в практику и 

составляют неотъемлемую часть жизненного мира любой 

культуры. Поскольку интенциональность имеет проекти-

рующе-рефлексирующую структуру, взаимодействие с арте-
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фактами представляет собой тот путь, на котором человек 

интерпретирует мир и себя. Данная феноменологическая мо-

дель самоинтерпретации субъекта в контексте жизненного 

мира, по его мнению, инвариантна и, следовательно, лежит в 

основе всех возможных культурных вариантов корреляции 

человек - окружающий мир" [4, с.129]. Так, у него составны-

ми элементами технологической интенциональности являют-

ся: инструментальная интенциональность, герменевтическое 

отношение, которые описывают связь человека с артефак-

том, отношение через технологию, т.е. технологию, ставшую 

квазидругом. Например, электронная почта, кино, веб-

технологии. Согласно ему, экзистенциальные отношения 

между человеком и миром осуществляются посредством ми-

ра артефактов [1,с. 5].  

Проблему артефактов анализирует и американский 

философ М. Вартофский. Как и Айди, он исследует артефак-

ты, используя такой познавательный элемент как восприятие. 

Именно, реперезентации у него являются перцептивными 

артефактами, которые в гносеологическом плане мы не вос-

принимаем, но их используем как инструменты, с помощью 

которых воспринимаем процессы и объекты. Репрезентации - 

тоже артефакты, необходимые при овладении, сохранении и 

передачи умений и навыков в создании и использовании 

"первичных артефактов". Имеют место и "вторичные арте-

факты". Главное их предназначение – это сохранить и пере-

дать форму деятельности [2, с. 203]. Между репрезентацией 

и практикой может возникнуть третий мир, т.е. "автономный 

круг". Это особая сфера, в которой возникают новые свои 

правила и операции, которые отличаются от реального мира. 

Он называет эти воображаемые миры третичными артефак-

тами. В нашем случае третичными артефактами будем назы-

вать достижения высоких технологий. Например, информа-

ционные технологии  уже сейчас  являются инструментами 

для изменения имеющейся практической деятельности. Так 
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современные геймеры, играя в компьютерные игры, очень 

часто выходят за пределы игрового пространства и правила 

игры начинают использовать в своей жизнедеятельности. 

Выше приведенный  пример фактически укладывается в по-

нятие "модельные отношения", под которым М.Вартофский 

подразумевает отношения, в которое вступает моделируемое 

и моделирующее. Читаем у него о моделях: "С одной сторо-

ны, их не считают "полноценными гражданами" мира реаль-

ных объектов и процессов; в лучшем случае их рассматри-

вают только как "граждан второго сорта", благодаря их соот-

несенности с реальным миром. С другой стороны, им отка-

зывают в полном равноправии с истинами когнитивного ми-

ра, отводя им функцию инструментов познания и считая их 

только "подпорками знания", "помощниками воображения", 

"средствами вывода", структурами для упорядочивания дан-

ных" [2, с. 30].  

С XX века технологии больше не рассматриваются 

как на простое орудие промышленных инноваций. В XXI ве-

ке  технологии составляют неотъемлемую часть жизни и 

принципиально изменяют способ, которым мы испытываем 

реальность. Гуссерль (1913), Хайдеггер (1977) и др. полага-

ли, что наша материальная среда определяет нашу идентич-

ность и таким способом изменяет и организует нашу жизнь. 

По их мнению, технология не имеет "сущности" как таковой, 

но может быть понята, только принимая во внимание кон-

текст ее использования. Телевидение, например, создает но-

вые способы, чтобы открыть реальность. Для оценки роли 

телевидения недостаточно рассматривать ее только по тех-

ническим и функциональным характеристикам. Необходимо 

проводить экспертизу того, как телевидение влияет на чело-

веческий опыт. Иными словами, технология должна быть 

проанализирована путем объединения объектов опыта (ми-

ром) с предметом опыта. Таким образом, А. Боргманн пре-

одолевает дихотомию между объектом и субъектом, как ут-
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верждал Декарт, и заменяет ее на взаимное участие объекта и 

субъекта. Согласно ему, технологии обещают облегчение и 

обогащение человеческого существования. Они освобожда-

ют человека от бремени путем предоставления множества 

товаров, таких как тепло, свет, вода, пища, информация и т.д. 

без каких-либо навыков и усилий. Если в прошлом нашим 

предкам нужен был целый день, чтобы найти достаточно 

пищи, собрать дрова, развести огонь и т.д., в то время как 

сегодня  мы подаем на стол готовые к употреблению блюда в 

течение нескольких минут. Тепло, свет и информация стано-

вятся доступны простым нажатием кнопки на "технических 

устройствах", как центральное отопление, электрическое ос-

вещение, телевизор, компьютер. Итак, получается, что все 

то, что недавно, было достижением, стало простым товаром, 

который не требует никаких обязательств, профессионализма 

и навыков. В современном обществе человек не имеет досту-

па к механизму продукции и, таким образом, вынужден при-

нять их в качестве магических свершившихся фактов. Он 

призывает вырваться из этого технологического потребле-

ния, непросто отвергая технологии, а восстанавливая связи 

между товаром и техникой. Пользователям технических ар-

тефактов должна быть предоставлена возможность развивать 

интерес к их устройству. Они должны быть предпочтительно 

прозрачными и раскрывать секреты своего внутреннего уст-

ройства. Для усиления участия пользователя, устройства 

также должны быть регулируемы с личными предпочтения-

ми их владельца. По его мнению, пользователи должны 

иметь возможность поддерживать, ремонтировать и адапти-

ровать устройства [6, р. 42-210].  

Во французской постфеноменологической традиции 

эти мысли созвучны идеям Жильбера Симондона. Для него, 

техника также близка к человеку потому, что она его проект. 

Основополагающий проект технического предмета - акт раз-

мышления, строительство человеческого разума, который в 



 63 

первых своих изобретениях хочет продолжить органы чело-

века. Истоки этой идеи он заимствует из работ Аристотеля и 

Лукреция Кара. В этом смысле техника появляется тогда, ко-

гда возникла необходимость увеличивать возможности чело-

веческого организма. Человеческая жизнь, во всех своих 

формах, полна технических изобретений. Каждая революция, 

каждое изобретение или техническое нововведение оказыва-

ет влияние на все сферы жизнедеятельности социума. В спо-

собе технических объектов, магический способ человеческо-

го существования. Симондон приводит несколько примеров 

появления тех или иных технических объектов, которые об-

легчили жизнь людей: появление мельниц - сэкономили вре-

мя на производство муки и выпечку хлеба, а электрифика-

ция, радио и телевидение радикально изменили способ и 

ритм жизни людей. Технические объекты открывают реали-

зуемые новые горизонты или утопические видения, которые 

вовлекают социум в положительное и революционное изме-

нение [3, с. 94-105]. Сегодня мы уже не можем представить 

себе нашу повседневность без новых технологий и техноло-

гических приложений. Например, некоторые подходы взаи-

модействия человека с компьютером становятся аналогом 

человеческого-человеческого взаимодействия. Фактически, 

Дон Айди и А. Боргманн разрабатывают феноменологию от-

ношений между людьми, компьютерами и миром. 
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ВСЕОБЩАЯ ГРАМОТНОСТЬ И «КРИЗИС»  

КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филология, грамотность, книжная 

культура. 

АННОТАЦИЯ. Статья повествует о необходимости со-

вершенствование навыков чтения и письма у современно-

го человека. При этом отмечается упадок «книжной куль-

туры».  Данный кризис проявляется в том, что, не смотря 

на изменяющийся вид книги, читателям она неинтересна. 
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UNIVERSAL LITERACY AND THE "CRISIS"  

OF BOOK CULTURE 

 

KEY WORDS: Philology, literacy, book culture. 

ABSTRACT. The article tells about the necessity of improv-

ing the skills of reading and writing in modern man. It is noted 

the demise of "book culture". This crisis is manifested in the 

fact that, despite the changing view of the book, readers of it 

uninteresting. 

Современные условия существования в социуме под-

талкивают человека к изучению ряда базовых навыков, в 

число которых можно смело включить навыки  письма и 

чтения. Если еще в 1950 г. доля элементарно неграмотных 

среди взрослого населения мира (старше 15 лет)  составляла   

44 %, то к 2000 г. она снизилась до 20,6 % [1]. И эта малая 

часть оказывается в сложных условиях культурной изоляции, 

ведь большинство людей живет в мире текстов, которые не-

обходимо уметь прочитывать и создавать.  

Процесс «литерализации» (от анг. Litrecy - грамот-

ность) – это  явление, затрагивающее многие стороны жизни 

общества. В числе его последствий и одновременно причин 

лежит распространение массовой культуры. Сегодня нет 

единодушия в оценке этого процесса: выделяют и положи-

тельные, и отрицательные стороны «массовизации». Относи-

тельно связи массовой и книжной культуры, стоит отметить, 

что в обществе повсеместной грамотности неизбежно растет 

количество потребляемой информации, количество текстов 

самого разного назначения, а значит, острее, проявляется 

проблема выбора источников и их грамотного использова-

ния. При отсутствии специальной  информационной подго-

товки, часть людей выбирает наиболее легкий путь адапта-
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ции к современной информационной среде, потребляя ис-

точники легкодоступные, но далеко не всегда обладающие 

истиной культурной глубиной и значимостью. Иногда внеш-

няя форма, в которую заключаются продукты информацион-

ной среды, в том числе, произведения художественной лите-

ратуры или научные работы, представляется достаточной и 

создает иллюзию «информационного насыщения». Образ 

книги или ее заглавие заменяют саму книгу. С этим связан и 

кризис книжной культуры, о котором часто говорят и пишут 

равно в научной среде, в СМИ, в повседневной жизни. 

Само понятие «книжная культура» имеет двоякий 

смысл. Во-первых, оно употребляется по отношению к куль-

туре, связанной с созданием, прочтением, хранением книг (и 

в этом смысле может быть применено к разным историче-

ским эпохам и неограниченно географическими рамками), 

во-вторых, им обозначают некую культурную парадигму 

производящую так называемого «человека книжной культу-

ры». Последнее особенно характерно для второй половины 

ХХ – начала XI веков, когда всѐ чаще стали противопостав-

лять традиционные и новейшие способы обращения с ин-

формацией. Хорошо иллюстрирует этот процесс ряд тезисов, 

предложенных еще М. Маклюэном в «Галактике Гуттенбер-

га» (как, например, тезисы о том, что практика работы с ин-

формацией формирует человека и культуру в целом, а чело-

век «печатной» или «рукописной» культуры сильно отлича-

ется, от представителя «глобальной деревни», опутанного 

сетью электронных СМИ).  

Сегодня принято говорить о том, что, по крайней ме-

ре, две формы книжной культуры (рукописная и печатная) 

переживают период упадка и, в перспективе, могут еще бо-

лее ослабеть. Практики же, связанные с использованием 

электронного текста, зачастую не связываются с идеалами 

книжной культуры, сама электронная книга порой не вос-

принимается как «книга» в традиционном смысле этого сло-
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ва. В исследовании, выполненном в рамках магистерской 

диссертационной работы [2], мы попробовали ответить на 

вопрос, почему в общественном мнении (по крайней в рос-

сийском дискурсе на тему) электронная книга (шире – элек-

тронный текст) «проигрывает» печатной.  

В результате контент-анализа,  проведенного  на  ма-

териале  интернет-форумов, было сделано интересное на-

блюдение: печатная книга получила больше положительных 

оценок, но, по сравнению с электронной, пользователи выде-

лили в ней намного меньше конкретных положительных ка-

честв. Например, по критериям практичности в использова-

нии (удобство, продуктивность, компактность и т.д.), цены, 

доступности электронная книга уходит далеко вперед. Пе-

чатная обгоняет ее только по двум параметрам: эстетической 

привлекательности и предполагаемой безопасности для здо-

ровья (зрения). При этом, наиболее значительный разрыв за-

метен в отношении эстетической характеристики книги: 

только 22 высказывания можно считать положительными по 

отношению к электронной, по отношению же к печатной их 

182 (использованы такие речевые индикаторы как  «эстети-

ка», «цвет», «внешний вид», «дизайн», «красиво», «красота»,  

«приятно», «удовольствие», «наслаждаюсь», «вдыхать аро-

мат», «приятный шелест», «уют», «эмоционально» и т.д.).  

На первый взгляд наблюдения, сделанные в ходе ис-

следования, говорят скорее о притягательности Книги (пе-

чатной книги) для современного человека, чем о кризисе 

книжной культуры. Но если присмотреться, то можно заме-

тить, что материальная оболочка, «тело» книги начинает по-

степенно отделяться от ее содержания и главного предназна-

чения – быть носителем и хранилищем письменных текстов, 

прочитываться. Согласно тем же заявлением «форумчан», 

печатные книги приятно видеть и осязать. Если говорить о 

процессе чтения, то чаще всего звучат голоса в пользу новых 

электронных носителей. Эстетизация книги-кодекса – явле-
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ние само по себе не новое, однако на сегодняшний день 

складывается ощущение, будто это все, что осталось у ее 

«защитников».  

Интересным представляется тенденция превращения 

книг в предметы интерьера. Зародилась она ещѐ в Новое 

Время, когда развитие типографского дела позволило увели-

чить производство томов во много раз по сравнению со 

Средними веками. Ценные фолианты начали украшать па-

радные комнаты домов, коллекции из монастырских келий и 

скрипториев перешли в светские общественные и домашние 

библиотеки. Но сегодня книги «зашли» еще дальше, став ук-

рашением кафе, ресторанов, музыкальных клубов. На приме-

ре Екатеринбурга можно предположить, что тенденция нача-

ла проявляться очагово в 2000 гг., а к 2010-м. стала общего-

родской. Декоративность книги, конечно, не является пока-

зателем кризиса, но когда ее значение сводится к тому, что-

бы украшать интерьер более чем к тому, чтобы быть прочи-

танной, это становится предметом для дискуссии. Обилие 

красивых обложек на полках в кафе зачастую скрывает узко-

специализированные словари, техническую литературу, со-

чинения малоизвестных или непопулярных авторов прошло-

го – т.е. сочинения, рассчитанные не на то, что их будут про-

читывать посетители, а лишь на то, чтобы создавать внеш-

нюю атмосферу уюта. 

Немало противоречий и в восприятии современным 

читателем электронной книги, прежде всего потому, что за 

привычным словом «книга» кроются новые практики письма 

и чтения. С одной стороны, текст «освобождается» от многих 

оков печатной культуры: уже не требуется вкладывать ог-

ромные средства в обеспечение деятельности больших типо-

графий, «тираж» электронных книг ничем не ограничен, тек-

сты могут легко трансформироваться как автором, так и его 

аудиторией, передаваться моментально на любые расстояния 

(условие одно – наличие интернет-соединения и компьютера 
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у адресата).  С другой стороны, еще не выработалась устой-

чивая культурная система, связанная с электронными тек-

стами и тем диапазоном практик чтения и письма, который с 

ними связан. Электронный текст, а, соответственно, и элек-

тронная книга только в начале пути, если говорить об их эс-

тетическом восприятии и оценке широкой аудиторией.  

Одним из недостатков электронной книги часто назы-

вают ее неэстетичность, утилитарность в ущерб красоте и 

эмоциональной выразительности (тому, что Вальтер Бенья-

мин называл «аурой» предмета искусства). Такая книга как 

бы оставляет текст наедине с читателем, она не сопричастна 

моменту эстетического переживания. Монитор, планшет, эк-

ран сотового телефона в лучшем случае нейтральны по от-

ношению к «ценителям» традиционных практик чтения и 

письма, в худшем – мешают погрузиться в процесс воспри-

ятия текста. Этот факт говорит в пользу того, что новая тех-

нология (несомненно, очень перспективная и необходимая) 

еще не достаточно гуманизирована, требует не только чисто 

технического усовершенствования но и работы над создани-

ем нового культурного образа электронной книги, такого, 

который смог бы встать на одну ступень с образами печат-

ной и рукописной книги. 

Подводя итоги, можно отметить, что существует ряд 

тревожных тенденций в книжной культуре последних деся-

тилетий, однако существуют также и большие перспективы 

для дальнейшего прогресса в этой области.  Если раньше 

кризисные ситуации были связаны с низким уровнем гра-

мотности людей и малодоступностью текстов, то сегодня эти 

границы исчезают. На их место, однако, приходят иные 

трудности – среди них сложности в восприятии огромного 

количества информации, снижение критериев качества по 

отношению к продуктам массовой культуры, в том числе, к 

книгам, неопределенность культурных практик письма и 

чтения на фоне внедрения новейших технологий (интернет, 
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электронный текст). Проблема состоит не в том, что какая-то 

из форм книги уходит в прошлое, а в том, что ни одна из них 

зачастую не может серьезно заинтересовать современного 

человека.  
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АННОТАЦИЯ. Цель современного образования развитие 

умения учится. Реализации этой цели способствует учеб-

ный диалог. В основе учебного диалога лежит философ-

ский диалог и его методологические основы.  Значимость 

диалога в его открытости и толерантности. 
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PHILOSOPHICAL BASIS OF EDUCATIONAL 

DIALOGUE 
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ABSTRACT. The goal of modern education is the develop-

ment of skill learning. The realization of this goal contributes 

to the educational dialogue. In the basis of educational dialo-

gue is the dialogue of the philosophical and methodological 

bases. The significance of the dialogue is in its openness and 

tolerance. 

Современное образование определяет ребенка как 

личность, которая активно стремится к самоактуализации и 

самореализации. Важнейшей целью образования становится 

развитие детской самостоятельности, инициативности и от-

ветственности, воспитание умения учиться. Выпускник на-

чальной школы должен вместе с предметными знаниями, 

умениями и навыками уметь организовать собственную 

учебную деятельность. Такие цели образования предполага-
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ют, что на смену монологу учителя на уроке должны прийти 

диалогические формы обучения. 

Учебный диалог представляет собой своеобразную 

форму общения. Учебный диалог - субъект-субъектное взаи-

модействие «учитель-ученик», а также «ученик-ученик», ко-

торое перерастает в продуктивное сотрудничество в ходе 

групповой или общеклассной дискуссии при постановке и 

решении учебных задач. Такое учебное сотрудничество ор-

ганизуется на основе учебного диалога, который требует оп-

ределенных условий и умений от педагога. Учебный диалог 

возникает только в процессе учебной деятельности. Как от-

мечает профессор Л.А. Беляева,  «взаимопонимание учителя 

и ученика - это процесс развертывания человеческого  отно-

шения одного человека к другому. Оно осуществляется от 

имени «Я» и означает у-частное и со-участное отношение, 

реализующееся на основе диалога» [4]. 

Исследования М.М. Бахтина, В.С. Библера, М. Бубера, 

Г. Буша, В.В. Горшковой, М.С. Кагана, Е.И. Казаковой, Т.Б. 

Казачковой, М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, Ю.Н. Ку-

люткина, Л.М. Лузиной, М.Н. Певзнера, А.П. Тряпицыной и 

др.  показали сложность и многогранность проблемы  диало-

га в образовании. 

В  контексте  философии  диалог  - это  специфиче-

ский   способ   реализации   сущности  человека,  всеобщее  

определение  гуманитарного  мышления,  неделимых   его  

начал;  уникальный  всеохватывающий   способ   существо-

вания   культуры  и  человека   в   культуре,  ситуация  поис-

ка   смысла   ценностей.  С  позиции   профессионального  

образования, диалог  - это  обмен   информацией   между   

участниками  процесса   обучения, образовательная  техноло-

гия,  совместный  поисковый   труд,  способ   работы с  со-

держанием   учебного   материала,  это  определение  самого   

содержания предмета   обучения   и  самого   устройства   

души,  речи,  мысли   человека.  Важно  отметить,  что  в   
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процессе  диалога  происходит  становление  личности, вы-

бор   ее   ценностей.  

Таким   образом,  диалог   рассматривается  как  цель,  

результат  и  содержание  образования,  способ   познания   

действительности   и  дидактико-коммуникативная   среда,  

обеспечивающая  рефлексию   и  самореализацию  личности  

будущего  специалиста,  осуществляющего   себя   в   про-

фессиональной сфере  «человек-человек». 

Первое понимание диалога как обмена репликами но-

сит формально-констатирующий характер. Оно получило 

распространение с античных времен, когда появился литера-

турный жанр диалога, оказавший воздействие не столько на 

литературу (Менипп, Лукиан и др.), но и  послуживший ос-

новой для целого вида искусства - драматургии, начиная с 

Сократа, был успешно заимствован философами (Беркли, 

Ксенофонт, Николай Кузанский, Платон, Цицерон, Шеллинг 

и др.). В философии и психологии существует понятие «со-

кратический диалог», обозначающее способ поиска истины 

через задавание наводящих вопросов. Тогда как, в сократи-

ческом диалоге, как и в его передовых психотерапевтических 

модификациях, партнеры неравны: истину ищет исключи-

тельно наивный собеседник, сам же Сократ ее заблаговре-

менно представляет и лишь строит пошаговый процесс под-

ведения собеседника к верному умозаключению. Здесь ис-

кусство диалога имело целью ориентировать собеседника на 

самопознание, а так же на обнаружение и уяснения того зна-

ния, которое для него оказалось скрытым. Практически до 

начала ХХ в. формальное определение диалога, оставалось 

единственным. Диалог в рамках философии представляет 

собой внутренний процесс самоизменения, переосмысления. 

Смысл человеческого общения - в установлении некоторого 

консенсуса, сосуществования, необходимого для некоторой 

социальной общности. Для этого как минимум нужна неко-

торая предварительная способность к позитивной эмоцио-
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нальной реакции по отношению друг к другу. 

Философские основы учебного диалога следует рас-

сматривать в русле культурно - исторического подхода и в 

контексте социального взаимодействия людей. Кроме того, 

необходимо исследовать место диалога в психической орга-

низации человека и в системе формирования коммуникатив-

ной культуры в системе образования.  

Диалогичность -  свойство   жизни,  поэтому  «жить -  

значит   участвовать   в   диалоге», « искусство  жить  состо-

ит  в   искусстве  Диалога,  человек, владеющий   этим,  вла-

деет  своей  жизнью». Сократ  изобрѐл  механизм  проясне-

ния  смысла  и  сущности  явлений   через  диалог,  в   кото-

ром   используется  предзнание,  выстраивается «умное   не-

знание»,  рождается «живое  знание». Отечественный фило-

соф М. М. Бахтин  подчѐркивал: «что  мысль   не   рождается  

и  не   находится  в   голове   отдельного   человека,  она  ро-

ждается  между   людьми,  совместно   ищущими  истину».  

Направленность на диалог в образовательном учреж-

дении обеспечивает   готовность   к  диалогу  с  ребенком,  

помогает   выстроить  диалоговое   взаимодействие  учени-

ков  (Белова С.В., Беляева Л.А., Галицских Е.О, Кострова 

Е.А.,  Коротаева Е.В. и др.). Оно   предполагает   уникаль-

ность   каждого   участника  диалога   и  в то же время, их  

принципиальное  равенство  друг   другу,  различие   и  ори-

гинальность  их  точек  зрения,  ориентацию  каждого   на   

понимание   и  на   активную интерпретацию   его  точки   

зрения   любым  участником  образовательного  процесса,  

ожидание  ответа   и  его  предвосхищение  в   собственном   

высказывании,  взаимную  дополнительность   участников   

общения. В  процессе   диалогового  взаимодействия   проис-

ходит   образовательная «встреча»,  которая  обогащает  и  

учеников,  и  учителей   новыми  впечатлениями,  идеями,  

ценностями.  Информационно-смысловой   обмен   переин-

тегрирует  знания   в   соответствии   с  новым   опытом,  но  
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сохраняет  самосознание  личности,  ее  целостность,  ее  

достоинство,  ее  человеческое качество. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в со-

временных условиях обучения, которое ориентировано на  

открытость к контактам, толерантность к другим точкам зре-

ния и трактовкам и т.д. значимость диалога ещѐ больше воз-

растает. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the phenomenon of "fa-

therhood", investigated within the framework of Russian phi-

losophy. Discusses the features of fatherhood: the severity of 

the upbringing, a rigid attitude to the mother, the dependence 

of the destiny of a child mainly by the father. On that basis, af-

firm the importance of the father in the lives of children in the 

Russian tradition. 

Русский концепт родительства существенно отличает-

ся от западно-европейского. Родительство в русской фило-

софии рассматривается в основном как материнство, доми-

нирующее в идеях, философской терминологии, символике, 

культурных и художественных образах.  

Известно, что традиционная русская философская 

мысль развивалась под сильным влиянием православия. С 
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появлением христианства на Руси материнство приобретает 

значение «дара Божьего». И православная церковь, и народ-

ный обычай на протяжении веков упорно формировали иде-

ал женщины - многодетной матери, в задачу которой входи-

ло в первую очередь поддержание жизни многочисленного 

потомства и воспроизводство семейных традиций. Много-

детная семья пользовалась всеобщим почтением. При этом 

ценность детей определялась в первую очередь их будущим 

предназначением быть кормильцами и опорой в жизни, о чем 

свидетельствуют современные исследования [4]. 

Родительство, по сути, представлялось в качестве 

микромодели общественных отношений, социальные связи 

между членами каждой семьи полагалось выстраивать по об-

разу и подобию социальных связей  в государстве. Этот под-

ход обнаруживается и в православных, и в различного рода 

морализаторских наставлениях  от «Поучения» древнерус-

ского князя Владимира Мономаха до знаменитого «Домо-

строя», игравшего роль морального кодекса Руси с XVI до 

начала XX в.  [2].  Согласно этим источникам забота о детях 

ложится на обоих родителей. Однако если мать в семье за-

нимается воспитанием и обучением дочерей, то обучение 

сыновей - это обязанность отца, который должен научить их 

делать то же, что делал отец, а именно наблюдать за церков-

ным порядком и службой, а также устанавливать весь распо-

рядок жизни, как за пределами, так и у себя дома. Воспита-

тельный метод более всего напоминает действия укротителя. 

Как отмечает И.Е. Забелин, «Домострой» далеко не оригина-

лен в отношении воспитания детей с помощью довольно су-

ровых мер. Еще в Древней Греции и Риме отцовская власть 

над детьми была фактически абсолютна, что порождает бес-

численные противоречия и конфликты. Современные иссле-

дователи не устают удивляться жестокости образов архаиче-

ского отцовства в древнегреческих мифах. Предельный, 

крайний случай абсолютной отцовской власти – древнерим-
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ский pater familias, который обладал правом жизни и смерти 

над всеми своими чадами и домочадцами, даже над взрослы-

ми и женатыми сыновьями. Даже когда право казнить своих 

детей было отменено, отец в любой момент мог лишить их 

наследства. Постоянная зависимость порождала взаимную 

ненависть, а в периоды смут и гражданских войн – частые 

отцеубийства.  Вся средневековая педагогика построена бы-

ла на телесных наказаниях. Своеволие и дерзостное упрямст-

во как проявления «нравственной свободы человека» можно 

было подавить только горячей «нравственной уздою» [3].  

В то же время следует заметить, что суровость воспи-

тания не означала отсутствия любви. Любовь к детям рас-

сматривалась как чувство вполне естественное, так же как и 

забота об их телесном благополучии, и, менее, забота о ду-

ховном развитии. Более того, на родителях согласно сущест-

вовавшим представлениям лежала ответственность за уст-

ройство личной жизни детей. Считалось, что благоразумный 

отец, независимо от его социального статуса и профессио-

нальной занятости, должен часть прибыли откладывать на 

своих дочерей, чтобы в дальнейшем выдать их замуж с при-

даным. В обществе не приветствовалось, если родители ни-

чего не приготовили для невесты заранее (от рождения до 

замужества). Дети, в свою очередь, должны почитать, лю-

бить и беречь своих родителей, утешать их во всем, быть 

опорой в старости. 

В 18-19 веках женщина-мать сильно зависела от мужа, 

который мог даже лишить мать возможности быть рядом с 

детьми и воспитывать их. Отцу отдавали полную власть над 

детьми, даже если они ему были не нужны. При расставании 

родителей, дальнейшая судьба ребенка часто зависела от во-

ли отца,  «считавшего, что мать не даст ему правильного 

воспитания, желая при этом воспитывать его по методу Рус-

со» [1, с. 47].  

Очень часто вставал вопрос: «А равны ли в правах 
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Отец и Мать?».  По мнению А.С. Xомякова, если его решить 

в пользу женщины, то это приведет к глубокой деградации 

всего общества. Спор о равных правах в родительстве он 

считает спором ни о чем, ибо его реальным содержанием мо-

гут быть «не права женщины и мужчины, но их нравствен-

ные обязанности, определяющие их взаимные права» 

[5,с.286-287].  

Западно-европейским идеям общественного договора, 

на котором держится родительство, Xомяков противопостав-

ляет любовь как высшее духовное начало, которым обладает 

мать, и высший духовный закон, которым должны опреде-

ляться ее отношения к детям и супругу как отцу ее детей. 

Цель материнства заключается в исполнении простого мате-

ринского долга (т.е. в рождении, заботе о физическом здоро-

вье), где нет места эгоизму, пороку, собственному «Я», а есть 

лишь полное растворение в «естественной любви». Все иные 

важные вопросы, связанные с образованием, выбором про-

фессии, супруга/супруги, составляют ответственность и долг 

отца.  

Любое нарушение этих оснований родительства 

Xомяков считает нарушением всех законов гармонии и люб-

ви человеческой, которая тогда только возможна, когда ро-

дителей и детей соединяет любовь взаимная. Разрыв духов-

ного союза, по убеждению Xомякова, приведет к уничтоже-

нию духовной связи между поколениями и разрушению всех 

нравственных основ родительства. Н.Г. Чернышевский, счи-

тал, что оба родителя имеют право на полное и свободное 

удовлетворение своих потребностей в детях. В этом смысле 

он не видел разницы между мужчиной и женщиной и считал, 

что приписываемое им различие в видении детства и испол-

нении отцовских и материнских ролей во многом зависит от 

общественных предрассудков и не является непреодолимым. 

Чернышевский рассматривает доминирование отца как вы-

ражение господства сильного над слабым, а по сути - как ис-
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точник всех других форм угнетения, подавления и эксплуа-

тации. В таком варианте отцовство может быть не только ак-

тивным началом, но началом страдательным, поскольку на 

нем лежит вина за многовековое рабство женщины и тира-

нию детей; отец также ответственен за перестройку семей-

ных отношений, в том числе родительских [6, с. 152].  

Традиционные отношения между родителями и деть-

ми, которые строились на требовании беспрекословного 

подчинения и послушания, Чернышевский считает устарев-

шими. Они свидетельствуют, полагает он, о неуважении к 

чувствам и потребностям детей как личностей [7, с. 351].  

В русской метафизической концепции мира женское 

начало играет едва ли не первичную роль. Онтологическая 

сущность мира представлена русскими философами в терми-

нах софийности, стремления к гармонии, что свойственно 

женщине и ее материнскому предназначению. Эти онтологи-

ческие свойства переносятся на российские реалии, они оп-

ределяют достаточно высокий статус женщины в семье и в 

общественном мнении. Мужское начало - разумное, рацио-

нальное, соответствующее статусу отца. В целом русская 

философская традиция признает важность роли отца в жизни 

детей на ряду с материнской.  
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ABSTRACT. The article examines the communication process 

as the Foundation of any management system. Examines vari-

ous approaches to understanding of the communication 

process. It is argued that these methodological principles are 

inherent in any control system. 

Коммуникационный процесс является основой функ-

ционирования любой системы управления, поскольку обес-

печивает информационное взаимодействие всех ее подсис-

тем, способствует достижению целей управления. Изучение 

коммуникаций в системе управления необходимо для выяв-

ления определѐнных проблем, возникающих на любом этапе 

управленческого цикла и влияющих на эффективность 

управленческих решений. 

Можно выделить следующие основные методологи-

ческие принципы исследования коммуникационных процес-

сов в системе управления: 

1. Системный подход. 

Данный подход предполагает рассмотрение управле-

ния как системы, то есть выявление определенного множест-

ва ее элементов, установление структуры, то есть устойчи-

вых связей между этими элементами, выделение из множест-

ва связей системообразующих, т.е. обеспечивающих соеди-

нение разных элементов в систему.  

В общем виде структуру системы управления можно 

представить как две взаимосвязанные и взаимодействующие 

подсистемы – управляемую и управляющую. Существует два 

основных подхода, рассматривающих взаимодействие между 

данными подсистемами: классический (Ф. Тейлор, А. Фай-

оль, А. Гастев, Х. Эмерсон) и современный, доминирующий 

на сегодняшний день (М. Фоллет, Ф. Ротлисбергер, Ф. Херц-

берг, Ч. Бернард, Г. Саймон) [2; с.40]. В рамках первого под-

хода управляемая и управляющая подсистемы противопос-

тавляются друг другу, отношения между ними рассматрива-
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ются как жесткое субъект-объектное отношение. Субъект 

управления как активное начало осуществляет управленче-

ское воздействие на объект. При этом важнейшим качеством 

объекта управления является управляемость как подкон-

трольность. Коммуникации выступают системой связей ме-

жду субъектом и объектом управления. Однако, в рамках 

данного подхода все многообразие связей в системе управ-

ления сводится к нисходящим, вертикальным коммуникаци-

ям. 

Представители второго подхода придерживаются 

субъект-субъектной схемы отношений между управляющей 

и управляемой подсистемами. В рамках данного подхода 

управляемость понимается не только как подконтрольность 

объектов управления, но как характеристика системы управ-

ления в целом, как баланс между тотальным контролем, под-

чинением и хаосом, неуправляемостью, устанавливаемый во 

взаимодействии всех субъектов управления. Кроме того, все 

элементы системы управления объединяет общая способ-

ность к самоуправлению. Основные связи между элементами 

системы управления представлены здесь в единстве верти-

кальных и горизонтальных, восходящих и нисходящих ком-

муникаций.  

2. Отказ от технократизма, признание многообразия 

систем управления, обусловленного социокультурными раз-

личиями. 

Преодоление техноцентризма означает отказ от уни-

версализации систем управления. Каждая система управле-

ния обладает специфичными, присущими только ей чертами 

и особенностями, формирующимися под влиянием социо-

культурной среды,  исторически сложившихся традиций
1
. К 

                                                           

1
 Так, мы можем говорить о специфике системы государственного и му-

ниципального управления в современной России. 
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данным чертам можно отнести такие, как степень централи-

зации и децентрализации в управлении, конфигурация струк-

туры, стабильность или изменчивость, открытость или за-

крытость системы управления. Данные специфические черты 

определяют эффективность информационного обмена, дви-

жение информации от одного субъекта управления к друго-

му, развитость механизма «обратной связи». Кроме того, 

коммуникация в системе управления представляет собой не 

просто информационный обмен, но смысловое взаимодейст-

вие между различными субъектами. Понимание смысла 

управленческой информации обусловлено включенностью 

всех субъектов управления в общий социокультурный кон-

текст. 

3. Признание непрерывности, цикличности коммуни-

кационного процесса. 

Коммуникационный процесс осуществляется на лю-

бом этапе управленческого цикла: от информационной под-

готовки и принятия управленческого решения до передачи 

решения на исполнение, организации исполнения решения, 

контроля и оценки конечных результатов. Коммуникацион-

ный процесс представляет собой непрерывное смысловое 

взаимодействие между управляющей и управляемой подсис-

темами. Осуществляется это благодаря действию такого ме-

ханизма, как «обратная связь». Цикличность коммуникаци-

онного процесса говорит о том, что его участники периоди-

чески меняются коммуникативными ролями и в равной сте-

пени взаимодействуют друг с другом. «Обратная связь», дву-

сторонняя коммуникация позволяет повысить эффективность 

понимания управленческой информации. 

4. Полипарадигмальность, учет многообразия комму-

никационных моделей в системе управления. 

Коммуникационный процесс в каждой конкретной 

системе управления осуществляется в соответствии с той или 

иной концептуальной моделью коммуникации. Определение 
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коммуникационной модели позволяет выявить определѐнные 

характеристики, преимущества и недостатки коммуникаци-

онного процесса в конкретной системе управления. В науч-

ной литературе описывается множество моделей коммуни-

каций. Отечественный социолог С.В. Бориснѐв, например, 

раскрывает специфику таких авторских моделей, как линей-

ная (классическая) модель коммуникации Г. Лассуэла, соци-

ально-психологическая модель Т. Ньюкомба, а также цирку-

лярная (или циклическая) модель У. Шрамма и Ч. Осгуда [1, 

с.16-17]. Каждая из них делает акцент на одной из сторон 

коммуникационного процесса: модель Лассуэла – на актив-

ности коммуникатора и этапах коммуникационного процес-

са; модель Т. Ньюкомба – на достижении или разрушении 

согласия, к которому стремится коммуникация; модель У. 

Шрамма и Ч. Осгуда – на механизме «обратной связи» и со-

держании передаваемого сообщения. На наш взгляд, особую 

роль в условиях информационного общества приобретает и 

медиа-ориентированная модель коммуникации (Н. Луман, Г. 

Маклюэн), акцентирующая внимание на электронных медиа 

как на объектах-посредниках в смысловом взаимодействии 

субъектов управления.  

В целом, выделенные общие методологические прин-

ципы являются основой исследования коммуникаций как в 

системе государственного и муниципального управления 

(макроуровень), так и в управлении коммерческими и не-

коммерческими организациями (микроуровень). 
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СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ  

В ФИЛОСОФИИ И МЕТОДИКЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Язык, мышление, семиотика, кон-

цепт.  

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме 

взаимосвязи языка и мышления. Утверждается неразрыв-

ная связь языка и мышления. Данный тезис актуален для 

изучающих иностранный язык. Для улучшения изучения 

иностранных языков необходимо развивать соответст-

вующее мышление. Основу этого мышления составляет 

социокультурный компонент в образовании. 

Kopilova Yuliya Vladimirovna 

 

THE RELATIONSHIP OF LANGUAGE AND THINKING 

IN THE PHILOSOPHY AND A TECHNIQUE OF 

TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

KEY WORDS: Language, thinking, semiotics, concept. 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of relation-

ship between language and thinking. Affirms the inextricable 

relationship between language and thinking. This thesis is re-

levant for foreign language learners. To improve the learning 

of foreign languages it is necessary to develop appropriate 

thinking. The basis of this thinking is a socio-cultural compo-

nent in education. 

Мышление человека, его развитие, его взаимосвязь с 
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языком издавна интересовала и привлекала внимание фило-

софов и ученых. Уже в середине V  века до н. э. греческие 

ученые – философы начинают изучать не только природу, но 

и вместе с тем человеческое мышление. Они связывают изу-

чение окружающего мира с природой человеческого мышле-

ния. На первый план выдвигаются такие вопросы, как: «Что 

такое человеческое мышление? Как законы человеческого 

мышления связаны с природой мира?»  Сначала Сократ, впо-

следствии Платон выделяют единицу человеческого мышле-

ния. Это понятие. Они пытаются теоретически обосновать 

природу понятий, говорят о том, что каждое наше понятие 

является воплощением идеи. Главной познавательной спо-

собностью они выделяют разум. Аристотель идет дальше. В 

познавательной способности человека он выделяет две сту-

пени: рассудок и разум. Таким образом, фундамент для по-

нимания того, что такое мышление был заложен очень давно. 

Что касается языка, то язык играет важную роль в 

жизни каждого человека. Язык является средством общения, 

без которого невозможно существование любого человече-

ского общества. Язык есть способ существования сознания. 

Язык связан с сознанием или мышлением, но не тождестве-

нен с ним. Мысль представляет собой отражение объектив-

ной реальности, в то время как язык есть выражение мысли. 

Мысль предваряет слово. Слово, выражающее мысль, часто 

отстает от мысли. Язык, выражающий многовековой опыт 

народа, часто «умнее» мысли. 

«Язык – способ существования сознания и общения 

человека посредством членораздельных голосовых звуков (а 

также дополняющих их и отчасти замещающих движений 

лица и тела, письменных знаков и т.п.), наделенных жизнен-

но значимой совокупностью смыслов». [1: 481]. 

Язык возник наряду с мышлением, как мышление 

возникло наряду с языком. Не существует языка без мышле-

ния и мышления без языка. Язык так же древен, как и мыш-
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ление. Об этом говорил еще К.Маркс. «Язык так же древен, 

как и сознание; язык есть практическое, существующее и для 

других людей и лишь тем самым существующее так же и для 

меня  самого действительное сознание, и. подобно сознанию, 

язык возникает лишь из потребности, из настоятельной не-

обходимости общения с другими людьми». [2: 22]. 

Язык и мышление не могут существовать друг без 

друга. Они связаны тысячами нитей и взаимопереходов. Без 

мысли нет речи, речь нельзя выразить, если нет мысли. 

Язык является знаковой системой. Человек-это един-

ственное на свете существо, которое моделирует внешний 

мир при помощи знаковых систем. 

Издавна эвристическая роль знаков привлекала вни-

мание философов. Уже в эпоху античности выдвигались во-

просы о знаковой системе языка, о смысле слов. Позднее к 

знаковой системе языка обратились Гоббс, Локк, Лейбниц, 

которые  подходят к идее о знаке как орудии познания. Так 

Гоббс считал, что теоретически познавать – это значит опе-

рировать знаками. Он выделил структуру знака, состоящую 

из значения и материала знака. Однако значения знаков в 

жизни людей не ограничиваются их гносеологическими 

функциями. Знаки в определенном смысле создали человека. 

Человека можно определить как существо, оперирующее 

знаками. Язык определил появление человеческого общест-

ва.  

Локк считал, что наука о путях и способах познания 

тесно связана с исследованием знаков, которыми ум пользу-

ется для понимания вещей. Лейбниц одной из важнейших 

задач видел в том, чтобы создать символический язык, уп-

рощающий процесс познания. Данный язык может стать 

средством открытия новых истин.  

 Мысли и переживания человека, передаваемые дру-

гим людям, закодированы в устные (звуки) или письменные 

(буквы) знаки. Смысл или значение данных знаков всегда 
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известен тем людям, которые знают тот язык, на котором пе-

редаются мысли и переживания. Знак есть внешнее выраже-

ние внутреннего состояния предметов, явлений и их значе-

ний. Знак имеет определенное значение. «Знак – материаль-

ный предмет (явление, событие), выступающий в качестве 

представителя другого предмета и, следовательно, воспроиз-

водящий его свойства» [3: 76].Примерами знаков являются 

музыкальные ноты, рисунки, таблицы, чертежи и т.д.  

Язык как систему знаков изучает наука, которая носит 

название семиотика. Семиотика – слово греческого проис-

хождения semeiotikos, означающее «связанный со знаком».  

Семиотика рассматривает проблему соотношения языка и 

мышления. Значение семиотики для философии заключается 

в том, что сознание выступает как одна из форм знакового 

общения. Семиотика объединяет понятия предмета – образа 

– знака - значения. Все звенья данной цепочки объединены 

тем, что они имеют в сознании ту действительность, которую 

окружает человека. Сознание выступает не только как внут-

ренняя или субъективная форма языка, но и многих других 

форм знакового общения.   

Язык концептуален по своей природе. Понятие «кон-

цепт» происходит  от латинского слова «conceptus», что оз-

начает мысль, понятие. Многие когнитологи определяют 

концепт как ментальное образование, аккумулирующее зна-

ния человека об определенном фрагменте действительности. 

Мышление есть реальное отражение действительности. 

«Мышление – высшая форма познания и идеального освое-

ния мира в формах теорий, идей, целей человека. Опираясь 

на ощущения, восприятия, мышление преодолевает их огра-

ниченность и проникает в сферу сверхчувственных, сущест-

венных связей мира, в сферу его законов». [1: 237]. 

Фейербах на основе анализа религиозной формы об-

щественного сознания доказал, что  все человеческое созна-

ние есть отражение действительного мира. По Фейербаху, 
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«мышление человека способно адекватно постигать действи-

тельность, в том числе и находящуюся вне сознания. Основ-

ная роль в познании принадлежит чувствам. Процесс мыш-

ления представляет собой сопоставление и синтез показаний 

органов чувств. Все формы познания (ощущения, представ-

ления, понятия, идеи) являются образами, копиями вещей, их 

свойств и отношений. [4: 97]. 

Вопрос о мышлении как отражении действительности 

– это, прежде всего, вопрос о мыслящем существе. Всем из-

вестна знаменитая фраза великого Декарта: «Я мыслю, зна-

чит, я существую». Без мыслящего существа не может быть 

сознательного отражения действительного мира. Существо-

вание мысли без языка является невозможным. В своей зна-

менитой работе «Начала философии» Декарт дает следую-

щее определение мышлению: «Под словом «мышление» я 

разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы 

воспринимаем его непосредственно сами собою; и поэтому 

не только понимать, желать, воображать, но также чувство-

вать означает здесь то же самое, что мыслить». [5: 32].  

Мышление представляет собой одну из важных форм 

активности сознания.  

Уровни мышления: разум и рассудок. 

Формами мышления являются понятия, суждения и 

умозаключение.  

Понятие – это форма мышления, которая отражает 

общие закономерные связи, признаки явлений, существен-

ные стороны. 

Суждение – это форма мышления, которая отражает 

вещи, явления, процессы действительности, их свойства, свя-

зи, отношения. Суждение – это мысленное отражение. В 

форме суждения отражаются как существенные и общие 

признаки предмета, так и любые свойства и признаки. 

Умозаключение – это форма мышления, посредством 

которой из раннее полученного знания выводится новое зна-
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ние к и любые свойства и признаки. 

Мышление – это активный процесс отражения объек-

тивного мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, кото-

рые являются его формами. 

Следует формировать у учащихся, изучающих любой 

иностранный язык, языковое мышление, что происходит за 

счет введения содержания образования по иностранному 

языку социокультурного компонента. 

Социокультурный компонент включает в себя форми-

рование межкультурной компетенции, которая означает спо-

собность и готовность учащихся к межкультурному сотруд-

ничеству и взаимодействию, т.е. к межкультурному обще-

нию. 

Социокультурный компонент вызывает дополнитель-

ный интерес и поддерживает желание учащихся изучать ино-

странный язык. На занятиях необходимо знакомить учащих-

ся  с праздниками, традициями страны изучаемого языка, 

реалиями быта, с детскими художественными произведения-

ми страны изучаемого языка через сказки, мультипликаци-

онные фильмы, фольклор. Нужно знакомить учащихся  с 

географическим положением, историческими данными стра-

ны изучаемого языка. Развитие социокультурного компонен-

та происходит за счет введения в учебное планирование 

УМК издательства Oxford University Press.   
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ABSTRACT. The change is most clearly reflected in the de-

velopment of the relation between science and ideology. Re-

vealed signs of a new rationality and a new theory of cogni-

tion. Formed postnonclassical rationality, where the main role 

is played by the pragmatic principle of utility. Basic investiga-

tion of rationality. In this regard, argues the need for a new so-

cial theory and ideology. 

Особый интерес, проявляемый к проблеме соотноше-

ния науки и идеологии, сегодня отражает те фундаменталь-

ные революционные изменения, которые претерпевают обе 

стороны этого отношения.  Они связаны, прежде всего, с те-

ми радикальными изменениями, которые охватывают все ос-

новные аспекты понимания науки:  1) как системы знания; 2)  

познавательной деятельности – еѐ целей, принципов, 

средств, регулятивов; 3) социального института, выполняю-

щего определенные функции в социальной системе, как од-

ного из важнейших условий функционирования и развития 

общества. 

Мы имеем в виду появление нового типа рациональ-

ности, в основе которого лежат следующие особенности : 1) 

системной организации исследуемых объектов и типов кар-

тины мира; 2) средств и операций деятельности, представ-

ленных идеалами и нормами науки; 3) ценностно-целевых 

ориентаций субъекта деятельности и рефлексии над ними, 

выраженные в специфике философско-мировоззренческих 

оснований науки [1; c. 249-251].   

Если кратко сформулировать  суть «новой» эпистемо-

логии, то она заключается в признании периферийности та-

ких требований истинности знания,  как его наглядность и 

эмпирическая проверяемость, что характерно для «классиче-

ской» и, в определенной степени, для «неклассической» нау-

ки и, самое главное, того, что  между познающим разумом и 

объектом его познания существует «посредник» - человече-
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ская деятельность.  

С этих позиций  научный разум теряет свою «суве-

ренность» («нейтральность», «отстраненность») и  «предста-

ѐт не  как дистанцированный от мира чистый разум, а как 

включенный в мир, развивающийся вместе с развитием дея-

тельности, формированием ее новых видов, целей и средств» 

[ 1; с. 249-256], то есть разум, детерминированный культу-

рой, содержанием которой являются, помимо предшествую-

щего теоретического знания, различного рода нормы, ценно-

сти, мировоззренческие установки, представляющие собой 

конкретно-историческое и иерархическое системное единст-

во.   

Генеалогия и топология познавательного процесса 

оказывается многомерной. 

«Вопреки классической эпистемологии, - отмечает 

В.Г. Федотова, - истина, в настоящее время, может быть ис-

толкована не как воспроизводство (слепок) объекта в знании, 

а как характеристика способа деятельности с ним. Поскольку 

таких способов может быть много, возможен плюрализм ис-

тины и, следовательно, исключается монополия на истину»   

[ 2; с. 50]. 

Это закономерно приводит к изменению представле-

ний о критерии истинности (ложности) тех или иных теоре-

тических положений или теорий в целом – истинным оказы-

вается то, что в данном интервале является ценным, то есть 

благом.  Именно поэтому развитие «постнеклассической» 

науки предполагает преодоление той принципиальной и по-

лярной «классической» и менее «жѐсткой» в «неклассиче-

ской науке» дихотомии, противопоставлявшей ценность и 

знание. 

«Постнеклассическая» рациональность начинает рас-

сматривать  не только научные знания с точки зрения их  

прагматической ценности, но сами  эти ценности как форму 

знания. 
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Такого рода изменения, которые происходят в реф-

лексии над научным познанием,  вызывают неоднозначную 

реакцию.  

На противоречивость сложившейся ситуации обраща-

ет внимание А.П. Огурцов. 

Экстраполяция аксиологии на сферу научно-

теоретического знания, по его мнению, «приводит к реляти-

визации Истины и способов ее достижения, к отождествле-

нию регулятивов познания и оценки, к подмене познаватель-

ных актов актами оценки, эйдетического дискурса этико-

аксиологическим дискурсом. Абсолютизация аксиологиче-

ского подхода, превращение Истины в ценность определен-

ной культуры, отождествление двух различных видов дис-

курсов чревата и тем, что Истина подменяется какими-то 

другими праксеологическими по своему содержанию регуля-

тивами. На место Истины как регулятива познания выдвига-

ются новые весьма прагматичные критерии и регулятивы — 

полезность, эффективность, правдоподобие, приложимость, 

простота, точность и пр.»[ 3; с. 67],  значение и смысл [ См.: 

4; с. 48-57] и т.д. 

Но если истинным признаѐтся то, что ценно (полезно), 

то возникает вопрос о генезисе и топологии этих ценностей. 

Здесь, на наш взгляд, недостаточным будет признание 

«направленности (науки – Л.Л.) на поиск истины и рост ис-

тинного знания в синтезе с поиском и реализацией гумани-

стических идеалов»[ 5; с. 87].  

Во-первых, вопрос заключается в том, является ли со-

держанием этих идеалов «действительный» и «подлинный» 

культурный «код» человечества, или, поскольку артикуляция 

социальных ценностей практически всегда связана с  разно-

образными (экономическими, политическими, националь-

ными, конфессиональными и т.д.) интересами и возникаю-

щими между ними противоречиями и определяется не только 

собственно научной, но и «вненаучной» динамикой этих 
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противоречий, как противоречий в нормах, идеалах, «проек-

тах» в их историческом контексте, то не подвергаются ли  

эти ценности, включая их иерархию, сознательной целена-

правленной интерпретации в угоду интересам определенных 

групп, социальных институтов и, прежде всего, институтов 

власти. 

«В насквозь организованном обществе, - подчеркива-

ет  Х. - Г. Гадамер, - каждая группа интересов разворачива-

ется по мере ее экономической и социальной власти. И науч-

ное исследование она оценивает также согласно тому, в ка-

кой мере его результаты будут полезны или вредны ее собст-

венной власти. В этом отношении любое исследование 

должно опасаться за свою свободу, и любой естествоиспыта-

тель  знает, что его открытия с трудом могут добиться при-

знания, если они невыгодны господствующим интересам» [6; 

с.11]. 

Во-вторых,  это прямо касается проблемы идентфика-

ции, кодификации этих «гуманистических ценностей», необ-

ходимости «нового» прочтения проблемы их топологии и 

генеалогии. 

Мы имеем в виду необходимость ревизии классиче-

ского понимания этих ценностей  как ценностей «добра», 

«блага», априорно присущих человеческой природе, станов-

ление и изменение которых подчинено объективной логике 

развития человеческой деятельности, как реализации этой 

природы.  

Обоснование истинности научных знаний направлен-

ностью в решении общечеловеческих, глобальных проблем, 

таким образом, может оказаться предметом манипулятивно-

го воздействия, в ходе которого в разряд этих проблем целе-

направленно включаются те, которые считаются «полезны-

ми» здесь, сейчас или в более или менее отдаленной пер-

спективе, что означает использование авторитета науки в 

обеспечении реализации какого-либо «проекта»,  позицио-
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нируемого как соответствующего общечеловеческим ценно-

стям, целям «прогресса». Тем самым наука включается в 

идеологический алгоритм в качестве его важнейшего эле-

мента, обусловливающего эффективность социального (по-

литического) управления. 

Здесь во многом повторяется ситуация средневековья 

со знаменитым требованием, выдвинутым Фомой Аквинским 

по отношению к философии, главной функцией которой он 

считал служение нуждам богословия с той лишь разницей, 

что  сегодня наука может выступать в качестве «служанки» 

идеологии. 

Если признать, что  в современном обществе потреб-

ность в научном знании приобретает исключительно инст-

рументальный ценностно-нормативный характер, обуслов-

ленный стремлением к «общему благу»,  то это означает: а) 

что истинность теоретических положений оценивается с по-

зиций их идеологической (политической) модальности; б) 

требования к науке, приобретающей  форму существования и 

функции близкие идеологии, заключаются не в том, чтобы 

«понимать мир, ни что-то в нѐм улучшить.  От неѐ постоянно 

требуют незамедлительно оправдывать происходящее» [7; с. 

143]. 

Характеризуя развитие теории идеологии в рассмат-

риваемый нами период развития науки, необходимо, хотя бы  

в самом общем виде обозначить тенденции и перспективы 

решения проблемы еѐ отношений с идеологией. 

Главное, на что, как мы полагаем, следует обратить 

особое внимание, это «новое» понимание объекта и субъекта 

познания, необходимости продолжения рефлексии над соци-

альным познанием и тех ценностно-целевых (мировоззрен-

ческих) ориентаций, которые начинают доминировать в об-

щественной и индивидуальной деятельности.  

Своеобразной границей, разделяющей «классиче-

скую» и «неклассическую» формы существования социаль-
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ной эпистемологии, стало осознание уязвимости идеи «неук-

лонного» и «линейного» прогресса в развитии общества, свя-

занного с возникновением глобальных проблем.  

Среди основных следствий этой ситуации можно вы-

делить: 1) необходимость исследования опасностей и «пре-

делов» развития тех научных направлений, которые могут 

привести к исчезновению человеческой цивилизации, что 

означает переход  «к конкретному анализу этических регуля-

тивов научного знания, моральных коллизий, возникающих с 

развитием биомедицинских технологий и осознанием ядер-

ной опасности, экологического кризиса и т.д.; 2) определен-

ную переоценку взглядов на  развитие общества как объек-

тивный естественно-исторический процесс прогрессивного 

развития, осознание того, что он содержит в себе реальные и 

противоположные объективные альтернативы (в том числе – 

возможность регресса) и «проекты», выбор из которых не 

телеологичен,  что «невидимая рука» исторической необхо-

димости – это рука человека, осознанно или неосознанно, 

делающего этот выбор и подчиняющего историю своей «че-

ловеческой необходимости»; 3) усиление роли и значения 

философской  рефлексии понятий прогресса, общечеловече-

ских ценностей, понимании необходимости в  целенаправ-

ленном формировании «новой» культурной идентичности 

человека, как одному из основных условий  решения гло-

бальных проблем. 

В этих условиях необходимо создание новой идеоло-

гии  как системы взглядов, идей (концепций, программ), воз-

никающих на основе конкретно-исторической социальной 

теории, в которых абсолютизируются (сакрализуются) при-

оритетные интересы,  ценности, смыслы всего человечества  

в качестве «предельных», «конечных» (общечеловеческих), 

даѐтся представление об «идеальном» проекте  устройства 

будущего общества, об императивной необходимости его 

практической реализации, о путях, средствах этой реализа-
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ции. 

И здесь особую роль должна сыграть философия, по-

новому осмысливая «природу человека» [8], проблему «смы-

слов» его жизни, индивидуальных и общественных ценно-

стей и т.д. Необходима новая социальная теория и новая 

идеология, сакрализующая эти «смыслы» и «ценности», как 

императивные смыслы и ценности «общего» («глобального») 

блага». 
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ABSTRACT. Modern sociocultural situation is characterized 

by a focus on people with disabilities. One of the disciplines 

aimed at developing methods of helping people with disabili-

ties, is a speech pathology library science. The article tells 

about the main task of library science speech pathology – ap-

proval in society of the ideals of humanism and social equali-

ty. The implementation of this objective rests with the libra-

rian. The article discusses the qualities required of the libra-

rian. The prospect of the development of the bachelor of li-

brary science in Russia. 

Современная социокультурная ситуация характеризу-

ется повышенным вниманием общества к положению людей 

с ограниченными возможностями, чьи судьбы отягощены 

физическими и психическими недугами. Сегодня многократ-

но возрастает значимость исследований, проводящихся в 

рамках гуманитарных и естественных наук, изучающих ме-

дицинские, психологические, педагогические, философские 

аспекты реабилитации. К наукам, рассматривающим различ-

ные аспекты социальной помощи людям с ограниченными 

возможностями, относится и дефектологическое библиоте-

коведение – одна из самых молодых отраслей отечественно-

го гуманитарного знания. 

Интенсивно развиваясь с 90-х годов минувшего сто-

летия, дефектологическое библиотековедение актуализирует 

морально-нравственные и этические воззрения, восходящие 

к философским представлениям о смысле жизни и назначе-

нии человека. С философской точки зрения, важнейшая за-

дача дефектологического библиотековедения - не просто 

способствовать модернизации обслуживания читателей-

инвалидов, но и помогать утверждению в российском обще-

стве идеалов гуманизма, формированию представлений о 

том, что социум не может быть разделен на полноценное 

большинство и неполноценное меньшинство, страдающее от 
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депривации и маргинального положения. Не случайно со-

временные воззрения о развитии гуманистической, архиваж-

ной и вместе с тем архитрудной миссии библиотекаря - реа-

билитолога тесно связаны с представлениями о деонтологи-

ческих основах библиотечной профессии. 

Деонтология ( от греч. ―деон‖ - должное и ―логос‖ - 

поведение) - это наука о должном поведении, поступках, об-

разе действия. Термин ―деонтология‖ впервые был предпо-

ложен философом-правоведом И. Бентамом (1748-1832) и 

употреблялся сначала для обозначения теории нравственно-

сти. Согласно И. Бентаму, главная цель человеческой жизни 

– это наивысшее счастье наибольшего количества людей. 

В настоящее время, в связи с развитием дефектологи-

ческого библиотековедения, проблема социокультурной реа-

билитации читателей с ограниченными возможностями рас-

сматривается в раках деонтологических проблем. При этом 

особое внимание исследователей обращено на гуманистиче-

ские, подвижнические основы деятельности библиотекаря, 

совпадающие с направленностью культуры и традициями 

народа. 

Имея глубокие исторические корни философии, со-

временная деонтология распространяет свое влияние и на 

другие сферы гуманитарного знания, в том числе, на разви-

тие теоретико-методологических основ библиотечного об-

служивания читателей с ограниченными возможностями. В 

контексте актуальных научных концепций можно выделить 

следующие задачи деонтологии: 

- изучение человека как объекта биосоциальной при-

роды, переживающего  последствия научно-технического 

прогресса, психоэмоциональную напряженность, затруд-

няющую социальную адаптацию личности; 

- изучение морально-этических норм, правил и требо-

ваний, а также правовых документов и кодексов профессио-

нальных требований, созданных человечеством, начиная с 
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античности и до сегодняшнего времени; 

- разработка новых деонтологических норм в связи с 

развитием специальностей, требующих деонтологического 

подхода; 

- внедрение деонтологии в систему высшего педаго-

гического и культурологического образования; 

- установление взаимосвязи деонтологического знания 

с другими естественными и гуманитарными науками и об-

ластями общественной практики. 

Исследователи выделяют четыре важнейших аспекта 

деонтологического воздействия социума на жизнь человека с 

ограниченными возможностями здоровья. Это медицинский, 

юридический, социальный и педагогический аспекты. Два 

последних, актуализирующие реабилитационное направле-

ние в деятельности библиотек, представляют для нас наи-

больший интерес. 

Деонтологические основы деятельности библиотекаря 

- реабилитолога рассматриваются в работах А.Я. Айзенберга, 

В.И.Черниченко, В.И. Терешина, И.А. Тушевской, Ю.Н. 

Дрешер, Г.П. Диянской. Наиболее глубоко данная проблема 

была изучена основоположником отечественного дефектоло-

гического библиотековедения А.Е. Шапошниковым (1932-

2010). Подчеркивая необходимость модернизации высшего 

профессионального образования, А.Е. Шапошников отмечал 

гуманистическую, антропоцентрическую природу дисцип-

лин, актуализирующих проблему библиотечной работы с са-

мыми незащищенными членами общества, делал акцент на 

ее значимости для развития лучших человеческих качеств 

будущих специалистов: «Прежде всего студент, как и каж-

дый человек, призван учиться милосердию, нравственной 

чистоте и делом являть знания, живущие в душе» (2; с. 186). 

Деонтологические основы профессионализма библио-

текаря, осуществляющего социокультурную реабилитацию 

читателя с ограниченными возможностями составляют две 
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группы факторов: первая- личные психологические характе-

ристики такого специалиста, вторая- его профессиональ-

ные характеристики. 

К значимым личностным факторам, отвечающим де-

онтологической сути библиотечной профессии, способст-

вующим становлению профессионального мастерства биб-

лиотекаря - реабилитолога, необходимо отнести прежде все-

го доброту, способность к состраданию, умение не просто 

выслушать, но и понять боль, заботы, проблемы читателей. 

Не секрет, что люди с ограниченными возможностями - это 

не самая счастливая группа российского населения, общест-

венное отношение к ним характеризуется равнодушием, по-

этому многие социально незащищенные читатели идут в 

библиотеку в первую очередь надеясь на продуктивное об-

щение, особенно необходимое в трудные минуты, часто на-

ступающие в жизни одиноких и немощных. 

Чрезвычайно важен такой контакт и для детей с огра-

ниченными возможностями, поскольку установление психо-

логического взаимодействия с юными читателями затрудне-

но без искреннего проявления внимания к их проблемам. 

Общеизвестно, что хороший детский библиотекарь стано-

вится настоящим другом детей, а ребенок с ограниченными 

возможностями нуждается в такой дружбе гораздо 

сильнее ровесников. 

Научное представление о деонтологических основах 

деятельности библиотекаря - реабилитолога включает и 

группу ориентационных умений, способствующих формиро-

ванию ценностных установок у читателей. Сюда входит вос-

питание позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование гражданских и нравственных идеалов. 

Деонтолоническое направление работы отечествен-

ных библиотек помогает возникновению в современном рос-

сийском обществе новой этики, в основе которой идеалы 

альтруизма и взаимопомощи. Сегодня все больше студентов 
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Института информационных коммуникаций Московского 

государственного университета культуры и искусств в каче-

стве темы научных исследований выбирают проблемы со-

циокультурной реабилитации читателей с ограниченными 

возможностями и только в одной столице более сорока биб-

лиотек перепрофилированы в соответствии с особенностями 

этих пользователей. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассказывается о том, что с раз-

витием электронных устройств, появляется термин «мо-

бильное здоровье».  Говорится о том, что на сегодняшний 

день актуальным становится здоровый образ жизни, вести 

который помогают электронные устройства. 
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ABSTRACT. The article discusses that with the development 

of electronic devices is the term "mobile health". States that to 

date, it becomes a healthy lifestyle, which is to help electronic 

devices. 

Окружающая современного человека среда, по заме-

чанию Э. Тоффлера, стала интеллектуальной [1]. Обычные 

вещи, используемые нами в повседневной жизни, разработ-

чики постоянно пытаются улучшить, наделяя их функцией 

«smart». Умные вещи, будь то телефон, карманный компью-

тер и пр. помогают человеку освоиться в современном мире 

и эффективно справляться с повседневными задачами. 

Большую роль в настоящее время играют знания и 

информация. Увеличению количества информации в мире, 

способствует эпоха Web 2.0., которая позволила широкому 

кругу пользователей производить информацию и публико-

вать еѐ в Интернете. При этом информация может быть про-

дуктом не только мыслительной деятельности человека, но и 

результатом деятельности человеческого организма. Конеч-

но, те или иные физиологические процессы не могут быть 

непосредственно представлены. В этом случае помогают 

специальные устройства, которые оцифровывают ту инфор-

мацию, что производит тело человека. В связи  этим в зару-

бежной научной литературе стали появляться публикации, 

посвященные феномену «m-Health» (мобильное здоровье). 

Мобильное здоровье это практика использования мобильных 

коммуникационных устройств, с целью отслеживания со-

стояния здоровья человека.  

Сама по себе практика наблюдения за здоровьем не 

является новой. Скорее инновацией является именно воз-

можность обладания обычным человеком специального обо-
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рудования, которое позволяет получать информацию о рабо-

те организма. Обращаясь к опыту людей с хроническими за-

болеваниями (например, с артериальной гипертонией или 

сахарным диабетом), мы увидим, что в их повседневной 

жизни также присутствует практика измерения и отслежива-

ния показателей здоровья при помощи устройств (тономет-

ров, глюкометров). Однако одно дело, когда это вызвано ме-

дицинскими показаниями для больного человека, другое – 

личным желанием здорового. И в этом ключе интерес пред-

ставляет движение группы энтузиастов, получившее назва-

ние «self-tracking» («the quantified self») [2, 25]. Дословно пе-

реводится как самоизмерение или самоотслеживание и озна-

чает практику регулярного сбора количественных данных о 

своем здоровье.  

Движение ―Self-tracking‖ скорее связано со стремле-

нием оптимизировать свою жизнь с помощью компьютерных 

технологий. Специальные устройства и программные при-

ложения, предназначенные для ежедневного ношения и ком-

муницирующие с компьютером, помогают человеку регу-

лярно отслеживать свою физическую активность, расход 

энергии, рацион, продолжительность сна, активность мозга, 

эмоциональное настроение, различные циклы и пр. [3,4,5].  

Одними из первых, кто обратил внимание на зарож-

дение данного явления, были редакторы американского жур-

нала «Wired» Гэри Вулф и Кевин Келли [2, 25]. По их мне-

нию, появление карманных компьютеров привело к упроще-

нию сбора данных из повседневной жизни. Люди все чаще 

начинают задумываться о личной эффективности, своем здо-

ровье, активности и прочих условиях, от которых зависит их 

благополучие. Анализируя свою ежедневную активность, 

пользователи приходят к любопытным результатам, которые 

помогают  им улучшить свое качество жизни. Сложно гово-

рить о масштабах распространения данного явления ввиду 

отсутствия официальных статистических данных, однако 
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можно сказать, что подобные устройства и приложения рас-

пространены по всему миру. Таким образом, с появлением 

данных товаров, которые находят свое применение в повсе-

дневной жизни людей, мы наблюдаем новое социальное яв-

ление, в сущности которого постараемся разобраться.  

Д. Люптон анализирует данное явление с точки зре-

ния дискурса, в рамках которого человеческое тело рассмат-

ривается как машина. Болезнь в данном случае рассматрива-

ется как поломка в организме или сбой в программе. Данный 

подход к здоровью и телу человека характерен для западной 

биомедицины. И именно в рамках биомедицины предпочте-

ние в сборе и анализе информации о состоянии здоровья че-

ловека отдается количественному подходу. Таким образом, 

регулярный сбор данных о состоянии организма позволяет 

человеку и специалистам контролировать его работу и пре-

дупреждать определенные риски. Однако к анализу явления 

с точки зрения субъекта-пользователя мы обратимся позже.  

Дискурс «тела как машины» можно рассмотреть и с 

другой стороны. Подключение человеческого тела к мобиль-

ным устройствам и их взаимодействие в рамках глобальной 

сети с другими устройствами может привести к  гибридиза-

ции человека и машины [5, 1752], [6, 232]. В рамках глобаль-

ной сети осуществляется общение как между человеком и 

машиной, человеком и человеком, машиной и машиной. Че-

ловек становится частью глобальной сети, своеобразным уз-

лом передачи данных.  

Далее обратимся к прикладному характеру данного 

явления с точки зрения субъекта-потребителя и производи-

теля.  

С точки зрения субъекта практика «самоизмерения» 

предполагает под собой несколько моментов. Во-первых, ин-

терес к своему телу, его работе, его изучение и познание. Во-

вторых, контроль за состоянием здоровья, предотвращение 

рисков. Временная или полная потеря работоспособности 
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вследствие болезни является серьезным риском для совре-

менного, связанного различными обязательствами человека. 

Помимо этого, проблемы со здоровьем означают ограниче-

ние активности и затраты на лечение, что также представляет 

угрозу. 

По этой причине в настоящее время предпочтитель-

ным становится здоровый, активный образ жизни. Помимо 

этого «измерение себя» представляет человеку наглядную 

информацию об изменениях, которые происходят с его орга-

низмом вследствие влияния тех или иных факторов (физиче-

ская активность, питание, погода, состав воздуха, прием ле-

карств и пр.). А это является стимулом к работе над собой. В-

третьих, продолжая разговор об информации, которую полу-

чает пользователь от устройства, мы затрагиваем вопрос о 

предпочтениях субъекта. С одной стороны у нас есть само-

оценка здоровья на основании ощущений, чувств. С другой 

стороны та же самая информация, но представленная в виде 

цифр, графиков и картинок, может быть более предпочти-

тельной с точки зрения сознания, сформированного под воз-

действием клип-культуры. Еще один момент касается дове-

рия пользователя различным источникам информации. В од-

ной из работ Д. Люптон приводятся цитаты последователей 

движения «самоизмерения»: «Есть определенный тип лично-

сти, для которых важным моментом является достоверность 

получаемых данных. Некоторые считают, что самочувствие 

может вводить в заблуждение» (Г. Вулф редактор американ-

ского журнала «Wired»); «Я хочу понимать и видеть измене-

ния, которые происходят с моим телом на самом деле, а не 

только мои представления о них» (один из последователей 

движения «самоизмерения»), «Компьютеры не лгут. Люди 

лгут» (М. Хиз журналист газеты  «The Washington Post») [2, 

27], [7].   

Помимо того, что практика «самоизмерения» позволя-

ет повысить уровень ответственности человека за состояние 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFUQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Flifestyle%2Fstyle%2Fthe-running-of-the-inaugural-balls%2F2013%2F01%2F20%2F63e93568-61a7-11e2-a389-ee565c81c565_story.html&ei=B0DWUvnEHsnJ4ASIyICQAQ&usg=AFQjCNHa2Qxaq_wEe1qt6ZdxkSYdn9zCKg&bvm=bv.59378465,d.bGE
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своего здоровья, она несет в себе в себе и коммуникативный 

смысл. Данное движение представлено в основном в виде 

сообществ энтузиастов. На тематических сайтах и в социаль-

ных сетях пользователи публикуют информацию о себе, де-

лятся своими результатами и обсуждают их с  другими уча-

стниками, соревнуются между собой.  

Анализ деятельности производителей мобильных уст-

ройств и приложений для «самоизмерения» предполагает два 

аспекта. Первый аспект касается добровольной передачи по-

требителями информации, представляющей ценность для 

производителей. Информация, которою устройство получает 

от человека, передается в глобальную сеть. Производители 

тем самым формируют для себя информационную базу обо 

всех пользователях. О ценности этого ресурса в современном 

информационном обществе говорить излишне. Второй ас-

пект касается феномена просьюмеризма. И производители, и 

потребители сообща участвуют в разработке новых уст-

ройств и приложений. Помимо того, что большинство поль-

зователей добровольно публикуют информацию о себе, они 

активно участвуют в обсуждении новых приложений и уст-

ройств. Потребители таким образом участвуют в создании 

того товара, который им нужен  с точки зрения функцио-

нальности и внешнего вида.  

Мобильность является одним из символов современ-

ной жизни, в которой значимым остается здоровье. Соедине-

ние технических инноваций и здоровья порождает новые со-

циальные явления, рассмотренные нами в рамках данной 

статьи.  
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АННОТАЦИЯ. Статья предлагает задуматься о роли цвета 
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мифологии до психолингвистики, анализируются основ-

ные этапы развития цветосемантики. 
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FROM MYTHOLOGY TO THE PSYCHOLINGUISTIC 

ANALYSIS 
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ABSTRACT. The article proposes to think about the role of 

color in our lives. Considers the role of color-semantics: from 

mythology to psycholinguistics, analyzes the main stages of 

development of color-semantics. 

Мы иногда даже не задумываемся, что цвет  в нашей 

жизни играет множество ролей – он дает настроение, лечит, 

успокаивает, помогает высказать что-то сокровенное и по-

нять невысказанное. Так называемый цветовой символизм – 

это свойство цвета действовать на человека, вызывая у него 

определенные чувства, эмоции и воспоминания. Цвет сопро-

вождает нас повсюду, поэтому цветосемантика – очень древ-

нее и, вместе с тем, очень молодое направление. Оно объе-

диняет множество отраслей науки – здесь и психология, и 

литературоведение, и лингвистика, и колористика, и множе-

ство других прикладных видов науки.   

Развитие цветосемантики – цветового символизма – 

началось задолго до появления какой бы то ни было науки, 

еще в религиях древних племен. В те времена цвет был тесно 

связан с сакральными представлениями древних народов о 

божественных силах и силах природы. Восприятие цвета в 

традициях разных культур было различным, в зависимости 

от многих факторов – географического положения, климата, 
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численности и уровня развития той или иной культуры. Но 

значение цвета для всех было общим –мифологическим, тес-

но связанным с религиозными представлениями. Люди с не-

запамятных времен придавали особое значение цвету,  что 

нашло отражение в народных преданиях и древних мифах, 

сказках, различных религиозных и мистических учениях. 

Цвет мог символизировать состояние человека или его по-

ложение в обществе: красный цвет, например, всегда считал-

ся цветом знати и богатства, точно также как и золотой. Се-

рый же, напротив, цвет низших, бедных сословий. Белый мог 

служить как показателем невинности и чистоты (младенцы, 

божественные одежды), так и символом  траура.  

Следующий виток развития цветосимволизма был со-

вершен гораздо позднее – в ХVII веке. Главной работой о 

цвете становится трактат И. В.  Гѐте. В этот период цвет 

приобретает более обоснованные характеристики с точки 

зрения психологии человека. Гѐте описывает такие свойства 

цвета как воздействие на человека, его мысли, чувства и 

эмоции, говорит о различном влиянии разных цветов на лю-

дей. «Так как  цвет занимает столь высокое место, – пишет 

автор «Учения о цвете», – он в своих самых общих элемен-

тарных проявлениях, независимо от строения и  формы ма-

териала, на поверхности которого мы его воспринимаем, 

оказывает известное действие на чувство зрения, а через него 

и на душевное настроение» [3, с. 121]. В работе Гѐте впервые 

цвета были  систематизированы по группам воздействия на 

психику человека и его эмоциональный фон. Значение цве-

тов в этот период более субъективно и обоснованно, в отли-

чие от верований разных народностей и от мифологических 

представлений о цвете. Кроме того, у Гѐте мы видим, поми-

мо психологических подтекстов того или иного оттенка, их 

символические нотки, как шаг вперед к будущему развитию 

колористики и цветосемантики.  

 Следующей значимой работой в теории цветовос-
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приятия становится труд В. Кандинского о цветах и красках. 

Цвет получает символическое значение не только в бытовом 

обиходе, но и в искусстве – живописи, архитектуре, литера-

туре. Созданная им теория о значениях цветов тоже приоб-

рела большую популярность и является актуальной по сей 

день. В ней намечается развитие идей Гѐте и выход на новый 

уровень понимания значений цвета. В. Кандинский разбира-

ет не только окружающие человека  цвета, но и специфику 

красок и их употребления в живописи и искусстве в зависи-

мости от той или иной эмоции.  В теоретической работе «О 

духовном в искусстве» Кандинский писал: «Поверхностное 

впечатление от цвета может развиться в переживание. При 

более высоком развитии это элементарное действие перехо-

дит в более глубокое впечатление, сильно действующее на 

душу. Гармония красок может основываться на принципе 

целесообразного затрагивания человеческой души» [6, с. 45]. 

Кандинский подробно разбирает воздействие и взаимодейст-

вие цветов. Он утверждает, что более холодные цвета замы-

каются в себе, удаляются от зрителя, делаются недоступны-

ми. Теплые же, наоборот, движутся к зрителю. Немаловажна 

и принадлежность краски к темной или светлой. Это тоже 

создает впечатление отторжения или близости. Кандинский, 

как и Гѐте, определяет, прежде всего, психологическое воз-

действие цвета на человека, приписывая каждому цвету оп-

ределенную эмоциональную тональность. Автор труда пока-

зывает, что художник (слова или кисти), знающий тонкости 

этих тональностей, сможет без труда создать нужное ему 

впечатление от картины или стихотворения. Именно этот ас-

пект в цвете заинтересовал и символистов. Развитие цвето-

символизма знаменовало собой новый виток: посредством 

использования цвета они получили возможность не только 

передавать свои чувства и подтексты, но и получить заведо-

мо спланированную реакцию на произведение, вызвать оп-

ределенные эмоции и правильное его понимание. Так про-
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изошла эволюция цвета в символ. 

Несомненно, ХХ век, а именно Серебряный век рус-

ской поэзии, становится «золотым веком» развития цвето-

символизма. Здесь на семантику цвета обращают присталь-

ное внимание писатели и художники-символисты. Они не 

просто утверждают возможность воздействия цвета на чело-

века, но и активно используют ее в своем творчестве. Здесь 

можно отметить наиболее важные работы по семантике цве-

та: это «Небесные знамения» П. Флоренского, «Священные 

цвета» А. Белого, «Поэзия как волшебство» К. Бальмонта. 

Кроме того, в ХХ веке появляются варианты различных цве-

товых толкований, допускается индивидуальное восприятие 

того или иного цвета. «Влияние  каждого  отдельного  цвета  

на  возникновение  отдельных, совершенно   определенных  

душевных  состояний  есть  факт  несомненный» – пишет К. 

Бальмонт и уточняет, что психология цвета различна для  

каждой «художественной натуры».  Бальмонт признает раз-

личие в восприятии цвета разных людей:  «Я лично могу ска-

зать про себя, – пишет автор, –  что  ярко-красный  цвет  и 

золотисто-желтый вызывают во мне ликующую радость 

жизни,  причем  алый  цвет  тревожит,  а золотистый умиро-

творяет в волнении. Зеленый цвет доставляет тихую радость, 

счастье длительное. Голубой – вызывает уходящую  мечта-

тельность. Темно-синий подавляет. Лиловый производит гне-

тущее впечатление,  и  даже  светло-лиловый – связан  с чем-

то зловещим. Белый и черный  цвета,  при всем своем  разли-

чии,  производят  однородное  впечатление – изысканной 

красоты, благородства  и  стройности.  Черный и белый цве-

та, по их действию на меня, так же похожи и так же различ-

ны, как черный лебедь и белый лебедь. Их одежда различна, 

а душа одна» [1, с. 429]. 

Итак, в Серебряном веке цвет эволюционирует до 

символа: он выражает чувства, эмоции, несет воспоминания 

и образы, даже начинает звучать музыкой. Именно эта сим-
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волическая музыкальность цвета становится главной идеей в 

работе К. Бальмонта «Поэзия как волшебство». Статья поэта 

предвосхищает исследования лингвистов и психолингвистов 

ХХ века, в трудах которых получает распространение фоно-

семантический анализ, исследующий цветозвуковую сине-

стезию. И именно эта музыкальность цвета становится новой 

вехой в развитии цветосимволов – появляется молодая наука 

фоносемантика. Цвет получает новые характеристики и свя-

зывается со звуками как в поэтической речи и искусстве,  так 

и в повседневности. Теперь происходит более полное вос-

приятие цветосимвола, оно обогащается еще и фонетически-

ми значениями.  «Цветная музыка стиха»  –  так называет яв-

ление соответствия звука и цвета А. П Журавлев, известный 

лингвист, доктор филологических наук и основоположник 

фоносемантики. В своих трудах  он подробно показывает ре-

зультаты экспериментов по выявлению значений употреб-

ленных цветов в том или ином стихотворении и, по заверше-

нию своего эксперимента, приходит к выводам о действи-

тельной «окрашенности» каждого звука в определенный 

цвет. Исследовать цвет на уровне текста пробовал не только 

А. П. Журавлев. Ю. Казарин делает вывод, что цветофоносе-

мантика — крайне сложное явление. «Реализуясь в конкрет-

ном тексте, цветовые эпитеты несут на себе печать этого тек-

ста, отражаясь через восприятие фонетической оболочки и 

структуры текста. Но они же сильно деформируются и кор-

ректируются как самим текстом, так и восприятием автора и 

читателя» [5, с. 286]. Ю. Казарин путѐм экспериментальных 

исследований выводит основные психологически ассоциа-

тивные цветовые значения гласных звуков русского языка и 

составляет свою таблицу цветозвуков, основанную на соци-

альном восприятии цвета и звука. Цветофоносемантика на 

сегодняшний день стала следующим звеном эволюции сим-

волики цвета, и, скорее всего, далеко не последним.  

Подводя итоги, заметим, что цветовая символика на-
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чала развиваться с древних времен, с момента зарождения 

религий у различных народов, проходя множество стадий 

развития. От мифологических, наивных представлений о 

значении цвета она прошла через стадии психологического и 

символического восприятия к современной эксперименталь-

ной психолингвистике.  С конца ХХ века и по сей день не 

прекращается активное научное изучение цвета, обрастая но-

выми смыслами, методиками и открытиями. Основные из 

этих стадий и были рассмотрены в данной работе.  
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ABSTRACT. Article is devoted to the theory of speech acts of 

J. Austen. And also to development of this theory in works of 

followers of J. Austen, such as J Syorl, E.F. Gongalo and oth-

er. 

Энциклопедия эпистемологии и философии науки оп-

ределяет речевой акт как «целенаправленное коммуникатив-

ное действие, совершаемое согласно правилам языкового по-

ведения» [3, с. 166]. Исследование и внимание к речевым ак-

там связаны с развитием прагматической ориентации в фи-

лософии языка. 

В связи с этим, в одно из направлений аналитической 

философии входит теория речевых актов, которая была соз-

дана в конце 1940-х гг. оксфордским аналитиком 

Дж. Остином. Теория речевых актов учит тому, как действо-

вать при помощи слов, "как манипулировать вещами при по-

мощи слов" (это дословный перевод основополагающей кни-

ги Остина "How to do things with words" - в советском пере-

воде "Слово как действие"). 

Дж. Остин обратил внимание на некоторые недооце-

ниваемые возможности языка. Он указал на то, что многие из 

наших высказываний не столько описывают, сколько произ-

водят некие условные, конвенциональные положения дел, 

имеющие определенные последствия для говорящего. Тако-
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вы, например, всевозможные договоры, резолюции, обеща-

ния, клятвы, объявления войны и т.п. 

Дж. Остин назвал такие виды высказываний перфор-

мативными, чтобы отличать их от описательных высказыва-

ний, поскольку последние имеют своей целью что-то опи-

сать, сообщить и констатировать. Произнося перформатив-

ное высказывание, человек скорее совершает нечто, а не со-

общает. Говоря «я обещаю», человек ничего не сообщает о 

себе в связи со своим обещанием, он просто дает обещание. 

Перформативные высказывания не являются описанием дей-

ствий субъекта или утверждением о совершении им дейст-

вия, но само произнесение данных высказываний является 

осуществлением некоторого акта, или действия [4, с. 24].  

В речевом акте Дж. Остин выделил три уровня, тоже 

называемые актами: локутивный, иллокутивный и перлоку-

тивный акты. Рассмотрим подробнее каждый акт: 

 Локутивный акт (локуция, от англ. locution 

‗оборот речи, речение‘) представляет собой произнесение 

высказывания, обладающего фонетической, лексико-

грамматической и семантической структурами. Данный акт 

обладает значением.  

 Иллокутивный акт (иллокуция, лат. il- < in ‗в, 

внутри‘), обладая определѐнной силой, обеспечивает указа-

ние не только на значение выражаемой пропозиции, но и на 

коммуникативную цель этого высказывания. Этот акт кон-

венционален. 

 Перлокутивный акт (перлокуция, лат. per- 

‗посредством‘) служит намеренному воздействию на адреса-

та, достижению какого-то результата. Данный акт не являет-

ся конвенциональным [6, с. 109]. 

Все три частных акта совершаются одновременно, а 

не один за другим [6, с. 110]. Осуществляя локутивный акт, 

говорящий одновременно осуществляет иллокутивный акт, 

когда спрашивает или отвечает на вопрос; информирует, 
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уверяет или предупреждает; объявляет решение или намере-

ние; объявляет приговор; назначает, взывает или критикует; 

отождествляет, описывает и т.п. 

Дж.Р. Сѐрл, продолжив труд своего учителя Дж.Л. 

Остина, внѐс существенные изменения в теорию речевых ак-

тов. Они касаются структуры речевого акта, условий и пра-

вил успешности, таксономии иллокутивных актов. Он также 

предложил процедуру интерпретации косвенных (небук-

вальных) речевых актов. Большинство последующих попы-

ток классифицировать речевые действия опираются на пред-

ложения Сѐрла, хотя есть немало и других версий. 

Сѐрл прежде всего предложил модифицированную 

модель структуры речевого акта. Он провѐл следующее раз-

граничение:  

1) акта высказывания (локуции), изъяв отсюда семан-

тическую составляющую;  

2) пропозиционального акта (пропозиции, в термино-

логии порождающей лингвистики последнего этапа — логи-

ческой формы);  

3) иллокутивного акта (иллокуции) и  

4) перлокутивного акта (перлокуции).  

Также, оба философа разработали классификации, ко-

торые наглядно можно продемонстрировать следующим об-

разом: 

Дж. Остин Дж. Серль 

 Вердиктивы 

 Экзерситивы 

 Комиссивы 

 Бехабитивы 

 Экспозитивы 

 Репрезентативы 

 Директивы 

 Комиссивы 

 Экспрессивы 

 Декларации 

В своей статье Е. Ф. Гонгало  утверждает, что класси-
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фикации речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина не дают 

разбиения множества на пересекающиеся классы. Здесь она 

говорит о так назывемых «смешанных» типах. Но в то же 

время  автор не говорит, что у данных классификациях это 

обязательно нужно называть недостатком, поскольку язык, 

как живой организм, не статичен, он постоянно находится в 

состоянии развития и аккумулирует множество многознач-

ных смыслов и значений [2, с. 48]. Также данный автор гово-

рит о том, что эти две классификации гармонично дополня-

ют друг друга. 

Существует и ряд других классификаций речевых ак-

тов, которые были разработаны следующими авторами: Д. 

Вундерлих (1976) [8], Г. Г. Почепцов (1981) [5, с. 179], Дж.Н. 

Лич (1986) [7] и В.В. Богданов  (1989) [1, с. 26]. 

В 1960-е гг. было высказано предположение — так 

называемая перформативная гипотеза, — в соответствии с 

которым все глаголы являются потенциально перформатив-

ными и все предложения представляют собой потенциальные 

речевые акты. Согласно этой гипотезе «невинное» предло-

жение «Мальчик пошел в школу» имеет молчаливый глу-

бинный «зачин», подразумеваемые, но непроизносимые 

вслух слова (пресуппозицию): Я вижу мальчика, идущего в 

школу, и, зная, что тебе это интересно, сообщаю тебе: 

«Мальчик пошел в школу». 

Я вижу мальчика, идущего в школу, и, зная, что тебе 

это интересно, сообщаю тебе: «Мальчик пошел в школу». 

Если перформативная гипотеза верна, то это равно-

сильно тому, что вся реальность поглощается языком и деле-

ние на предложение и описываемое им положение дел вооб-

ще не имеет никакого смысла. Это соответствует представ-

лениям о возможных мирах и виртуальных реальностях, со-

гласно которым действительный мир — это лишь один из 

возможных, а реальность — одна из виртуальных реально-

стей. 
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риваются особенности решения данной задачи в рамках 

вечерней школы. Выявляются основные проблемы совре-

менного образования, которые говорят о важности фило-

софско-методологического подхода к разрешению про-

блем в образовании. 
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ABSTRACT. Article is devoted the main objective of modern 

education – socialization of the personality. Features of the so-

lution of this task within evening school are considered. The 

main problems of modern education which speak about impor-

tance of philosophical and methodological approach to solu-

tion of problems in education come to light. 

Главной задачей современной философии образова-

ния становится осмысление базовых оснований образования 

и педагогической науки, выработка идеала образованной 

личности, выяснение места образования в современной куль-

туре. Основная функция философии образования заключает-

ся в разработке способов разрешения возникшего кризиса 

образования, а также в создании образа новой школы. 

Философия образования,  оформившаяся  как  само-

стоятельное научное направление во второй половине ХХ в., 

появилась на свет благодаря длительному и неустанному 

взаимодействию между множеством философских течений и 

системой  образования;  иначе  говоря,  благодаря постоян-

ному взаимодействию между образовательным опытом и 
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размышлением о нем. Процесс  осмысления  современных  

проблем  образования  идет на сегодняшний день  весьма  

интенсивно. 

Образование является той областью социальной прак-

тики, которая, во-первых, привлекает к себе  пристальное 

внимание философов и педагогов, и, во-вторых, нуждается в 

их профессиональном и скоординированном участии.  

Система образования всегда предполагает определѐн-

ное влияние науки, всегда основывается на определѐнной 

концепции науки. 

Образование, как и все общество, переживает глубо-

кий системный кризис, побуждающий к активному поиску 

путей выхода из этого кризиса. Результатом такого поиска 

стало введение с 01 сентября 2014 года новых государствен-

ных образовательных стандартов. Педагоги выступают не 

только авторами новых оригинальных идей, но и активными 

непосредственными участниками и творцами образователь-

ного процесса. Философы призваны объединить накоплен-

ные педагогами знания.Для философии образования на сего-

дняшний день важно не только осмыслить существование 

системы образования, но и сформулировать новые ценности 

и пределы образования, так как центром образовательной 

системы становится личность. Почему назрели новые госу-

дарственные образовательные стандарты? Потому что сего-

дняшний день предлагает новый комплекс педагогических и 

философских идей, создающих интеллектуальную основу 

для современной школы. Если речь идѐт о дневных школах. 

Кто обратит внимание на вечерние школы, их специфику и 

особенности, для которых новые  государственные образова-

тельные стандарты являются утопией.  

Профессор, доктор медицинских наук Фейгенберг 

И.М. смотрит в корень вопроса о сегодняшней подготовке 

выпускников. Его мнение созвучно требованиям новых госу-

дарственных стандартов: «...Истинной целью обучения и 
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воспитания является не подготовка к школьным экзаменам, а 

подготовка к жизни... Жизненные экзамены - это поступки, 

их не сдают, а совершают и в случае неудачи иногда серьез-

но расплачиваются». Великий педагог К.Д. Ушинский счи-

тал, что задача учителя состоит не в том, чтобы давать детям 

готовые знания, а в том, чтобы направлять их умственную 

деятельность. Учащиеся должны ― по возможности трудить-

ся самостоятельно, а учитель – руководить этим самостоя-

тельным трудом и давать для него материал‖. 

Главная задача школьного образования может быть 

представлена как формирование у учащихся широкой соци-

альной ориентировки во всех сферах окружающей жиз-

ни.Образованный человек  - это не столько «человек знаю-

щий», даже со сформировавшимся мировоззрением, сколько 

подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных про-

блемах современной культуры, способный осмыслить своѐ 

место в жизни. Это главные подходы новых государствен-

ных образовательных стандартов для учащихся дневных 

школ, а учащиеся вечерних школ этим набором «страстей» 

уже владеют, они, наоборот,  приходят за знаниями, которые 

недополучили в школьном возрасте. 

Философия образования, как и общая философия, не 

может не выдвигать некий проект – проект образования в 

будущем, его реорганизации, школы будущего… вопрос: как 

эти проекты соотнести с социокультурными ресурсами ве-

черней школы?  

Вечерняя школа - это место, где подростки, работаю-

щие юноши и девушки, демобилизованные из рядов Россий-

ской армии солдаты, молодежь, бросившая в своѐ время по 

различным причинам общеобразовательные дневные школы, 

лицеи, колледжи, техникумы могут получить основное об-

щее и среднее общее образование. Контингент учащихся со-

временной вечерней школы очной формы обучения весьма 

разнообразный: это социально и профессионально никак не 
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определившиеся подростки с явно выраженным негативным 

опытом обучения в дневных общеобразовательных учрежде-

ниях, с общей педагогической запущенностью, сопровож-

дающейся негативным отношением к школе, учителям и 

учебной деятельности вообще.  

Российское общее образование не однородно, сущест-

вует несколько форм обучения: очная, заочная, очно-заочная, 

семейное образование и самообразование в дневных и вечер-

них школах. 

Проблема № 1 «Домашняя работа» 

Очная форма обучения в организационно-

методическом отношении позволяет педагогам школы взрос-

лых выстроить учебный процесс с учетом острого дефицита 

времени обучающихся на домашнюю учебную работу. Ло-

зунг «Учить на уроке» в школе взрослых воспринимается как 

обязательная составная часть педагогического процесса. Ус-

воение, закрепление, повторение, систематизация материала 

и оперирование с ним происходит в основном и главном на 

уроке. Домашняя работа как связующее звено между урока-

ми сводится к разумному минимуму, определяемому в каж-

дом случае индивидуально. Это удобно работающим уча-

щимся, хотя представляет немалые трудности для учите-

лей.Более взрослую часть контингента заочной формы обу-

чения  составляют учащиеся с большим перерывом в учеб-

ной деятельности, сопровождающимся, как правило, весьма 

ощутимой утратой навыков учебной деятельности. Вечерняя 

школа дает возможность получить образование учащимся с 

низким материальным положением, имеющим проблемы со 

здоровьем, беременным молодым женщинам и воспитываю-

щим малолетних детей. Что касается очно-заочного и осо-

бенно заочного обучения, то оно должно поднимать  роль 

домашней самостоятельной работы и превращать  ее в осно-

ву учебной деятельности. А с чем мы сталкиваемся в реаль-

ности? Для человека, чье основное время и силы принадле-
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жат профессиональной деятельности, переход от очного обу-

чения к очно-заочному или заочному, означает серьезное 

возрастание трудностей, и не только учебных. Особенно тя-

жело бывает тем, у кого далеко зашел процесс забывания 

учебного материала, серьезно утрачен навык учебной дея-

тельности и в силу профессиональной деятельности или се-

мейных условий особо остро стоит проблема дефицита вре-

мени. В этих учебных группах, как правило, наиболее низкая 

успеваемость и наиболее высокий отсев учащихся.  

Проблема № 2 «Сменяемость контингента» 

Проблема контингента обучающихся - большая сме-

няемость учащихся  за счет выпуска,  отсева и выбытия по 

разным причинам. Не возможно с регулярно сменяемым кон-

тингентом  вести обстоятельный мониторинг качества обра-

зования, а как следствие этого – невозможность работать над 

системой знаний и подготовкой к итоговой государственной 

аттестации.   

Проблема №  «Разновозрастная категория учащихся» 

Разный возраст учащихся на заочной форме обучения,  

порой даже одного класса в школе - от 14 до 35 лет: разная 

мотивация, психология поведения. Учитель уделяет больше 

внимания младшим учащимся, так как внимание у них менее 

устойчивое и требуется большая смена видов учебной дея-

тельности.  

Проблема № 3 «Роль и участие родителей» 

Что хорошо и необходимо  на очной форме обучения, 

то не срабатывает на заочной форме обучения. Особенно 

большой вклад в становление личности (в широком смысле) 

ребенка, выбор им смысловых ориентиров и ценностей вно-

сят родители. В нашем случае совместная работа с родите-

лями  практически сведена к нулю, так как большая часть 

обучающихся из асоциальных семей, нуждающихся в соци-

альной помощи; 70 % родителей не занимаются воспитанием 

детей в семье - отсюда вредные «уличные» привычки: куре-
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ние, алкоголь, нецензурная брань, наркотики и т.д.; низкий 

уровень общей культуры.  Такие ребята  сложны и в плане 

обучения, и в плане поведения, и воспитания. 

Проблема № 4 «Сессионное обучение» 

В настоящее время одной из актуальнейших для ве-

черней школы проблем является совершенствование обуче-

ния общеобразовательным дисциплинам. 

Сессионная форма обучения влечѐт свои проблемы: в 

специфических условиях обучения в вечерних школах наи-

более остро стоит проблема подготовки учащихся к воспри-

ятию  новых знаний. Каждое новое знание или новое сооб-

щение включает в себя определенную систему предшест-

вующих опорных знаний. Опорные знания являются той на-

учной базой, на основе которой учитель формирует новые 

знания, осуществляет преемственность между различными 

разделами программного материала, углубляет и совершен-

ствует представления и знания, приобретенные учащимися 

на различных этапах обучения. С этим неразрывно связан 

вопрос о формировании опорных знаний, являющихся фун-

даментальной основой для изучения нового материала и ор-

ганизацию самостоятельной работы учащихся на этих заня-

тиях. Сессионного  обучения, решительно нарушающий це-

лый ряд требований классно-урочной системы, но отвечаю-

щий потребностям значительного количества учащих-

ся.После длительного перерыва учащиеся идут получать 

среднее общее образование:до этого они   на длительные пе-

риоды выпадали из режима учебной деятельности со всеми 

вытекающими из этого последствиями (разрушение динами-

ческого стереотипа учебной деятельности, пропуски, дидак-

тическая запущенность, и т.д.). 

Проблема № 5 «Самостоятельная работа» 

Проблема самостоятельной подготовки: выпал из воз-

растного потока, накопил существенную дидактическую за-

пущенность, утратил учебную мотивацию и опыт учебно-
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познавательной деятельности.Основная цель самостоятель-

ной работы учащихся состоит в том, чтобы научить детей 

мыслить, анализировать и обобщать факты, что в свою оче-

редь положительно сказывается на усвоении учебного мате-

риала. Сессионное обучение не позволяет педагогам в систе-

ме закладывать знания.Проблема формирования готовности 

учащихся к самообразованию, к самостоятельной творческой 

деятельности по совершенствованию своих знаний и умений 

наиболее остро стоит в вечерней школе. Это, прежде всего, 

объясняется тем обстоятельством, что учащиеся этих школ, 

занятые в сфере производства, должны учитывать современ-

ные требования научно-технической революции. Прогресс 

науки и техники немыслим без непрерывного пополнения 

знаний. Изучение новых, постоянно обновляющихся данных 

науки и техники, повышение производственной квалифика-

ции, расширение общенаучного кругозора стало обязатель-

ным условием профессионального творческого роста челове-

ка развитого общества. Проблема самостоятельной работы 

учащихся в процессе обучения является одной из наиболее 

актуальных в педагогике. Качество обучения во многом оп-

ределяется тем, насколько учащиеся сами включаются в 

учебно-познавательный процесс, в какой мере они умеют са-

мостоятельно приобретать и пополнять знания.  

Проблема № 6 «Индивидуальные консультации» 

Важной педагогической проблемой является разра-

ботка приемов руководства самостоятельной работы уча-

щихся на индивидуальных консультациях, исследование эф-

фективности отдельных видов консультаций, разных типов 

дидактических материалов: нет времени посещать эти кон-

сультации – не отпустили с работы, уход за детьми, не нашѐл 

силы-воли себя организовать – определѐнный генетический 

уровень восприятия тоже играет немаловажную роль. 

Перечисленные проблемы наглядно поясняют, почему 

сегодня так важна философскометодологическая и гумани-
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тарная проработка идей образования, которая должна при-

вести и к другой педагогической парадигме, и к новому по-

ниманию образования, школы, человека не только дневных 

школ, но и вечерних школ. 
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АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает дилемму сциентизм-

антисциентизм в постантропологической парадигме. Сци-

ентизм полагает знание высшей ценностью, в то время, 

как антисциентисты против вмешательства знаний в сферу 

духовной жизни человека. Автор приходит к выводу о не-

обходимости поиска компромисса. 
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ABSTRACT. The article examines the dilemma of scientism-

anti-scientism in posttromboticeski paradigm. Scientism be-

lieves knowledge is the highest value, while antiscientist 

against the interference of knowledge in the sphere of human 

spiritual life. The author comes to the conclusion about the ne-

cessity of compromise. 

Сциентизм (от лат. scientia — знание, наука), провоз-

гласив науку культурно-мировоззренческим идеалом, в гла-

зах своих сторонников предстал как идеология  чистой, цен-

ностно-нейтральной большой науки. Культ науки, который 

зародился в эпоху Возрождения и в Новое время, привел в 

XX в. к попыткам провозглашения ее высшей ценностью 

развития человеческой цивилизации. Сциентизм предлагал 

ориентироваться на методы естественных и технических на-

ук, а критерии научности распространить на все виды чело-

веческой деятельности, направленные на освоение мира, на 

все типы знания и человеческого общения. Одновременно со 

сциентизмом возникла его антитеза — антисциентизм, про-

возгласивший прямо противоположные установки. Он весь-
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ма пессимистически относился к возможностям науки и де-

лал акцент на негативные последствия НТР, требуя ограни-

чения экспансии науки и возврата к традиционным ценно-

стям и способам деятельности. 

В постантропологическом формате сциентизм и анти-

сциентизм являются двумя остро конфликтующими тенден-

циями. Сторонники сциентизма приветствует достижения 

НТР, модернизацию быта и досуга, верят в безграничные 

возможности науки. Наука оказывается высшей ценностью. 

Антисциентисты видят сугубо отрицательные последствия 

научно-технической революции, их пессимистические на-

строения усиливаются по мере краха возлагаемых на науку 

надежд в решении экономических и социально-политических 

проблем. Видится, что указанные позиции выступают как две 

крайности и с явной односторонностью отображают сложные 

процессы нового постантропологического мира. Очевидно, 

что ориентации сциентизма и антисциентизма пронизывают 

всю сферу обыденного сознания. С ними можно встретиться 

в сфере морального и эстетического сознания, в области пра-

ва и политики, воспитания и образования. Например, опас-

ность получения непригодных в пищу продуктов химическо-

го синтеза, острые проблемы в области здравоохранения и 

экологии заставляют думать о необходимости социального 

контроля за применением научных достижений.  

Еще С. Кьеркегор противопоставлял науку как непод-

линную экзистенцию вере как подлинной экзистенции. Ка-

кие открытия сделала наука в области этики? Способен ли 

дух жить в ожидании последних известий из газет и журна-

лов? Изобретения науки не решают человеческих проблем и 

не заменяют собой столь необходимую современному чело-

веку духовность. Антисциентисты уверены, что вторжение 

науки во все сферы человеческой жизни делает наше сущест-

вование бездуховным, лишенным человеческого лица и ро-

мантики. Дух технократизма отрицает подлинный жизнен-
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ный мир, мир высоких чувств и красивых отношений. Воз-

никает неподлинный мир, который сливается со сферой про-

изводства и необходимости постоянного удовлетворения все 

возрастающих вещных потребностей. В данном контексте 

адепты сциентизма исказили жизнь духа, отказывая ему в 

аутентичности. Делая из науки капитал, они коммерциализи-

ровали науку, представили ее заменителем морали. Г. Мар-

кузе, подытоживая позиции антисциентизма, выразил свое 

отношение против сциентизма в знаменитой концепции «од-

номерного человека». Философ показал, что подавление 

природного, а затем и индивидуального в человеке сводит 

многообразие всех его проявлений лишь к одному техно-

кратическому параметру. Перегрузки и перенапряжения, 

которые выпадают на долю современного человека, свиде-

тельствуют о ненормальности самого общества, его глубо-

ко болезненном состоянии. Б. Рассел, величайший философ 

XX века в поздний период своей деятельности склонился 

также на сторону антисциентизма. Он видел основной порок 

цивилизации в гипертрофированном развитии науки, что 

привело к утрате подлинно гуманистических ценностей и 

идеалов. 

Майкл Полани — автор концепции личностного зна-

ния — подчеркивал, что современный сциентизм сковывает 

мысль не меньше, чем это делала церковь. Он не оставляет 

места нашим важнейшим внутренним убеждениям и прину-

ждает нас скрывать их под маской слепых и нелепых, неаде-

кватных терминов [1, С. 247]. Крайний антисциентизм тре-

бует ограничить и затормозить развитие науки. Но совмес-

тить это желание с проблемой обеспечения потребностей по-

стоянно растущего населения в элементарных и уже привыч-

ных жизненных благах невозможно. Действительно,  именно 

в научно-теоретической деятельности закладываются проек-

ты будущего развития человечества. 

Дилемма «сциентизм-антисциентизм» предстает из-
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вечной проблемой социального и культурного выбора, отра-

жающего противоречивый характер общественного развития. 

Научно-технический прогресс оказывается реальностью, а его 

негативные последствия не только отражаются болезненными 

явлениями в культуре, но и уравновешиваются высшими 

достижениями в сфере духовности. Поэтому задача состоит в 

том, чтобы одновременно защищать науки и противостоять 

сциентизму. 

Такая постановка проблемы в постантропологическом 

формате актуальна еще и потому, что антисциентизм автома-

тически перетекает в антитехнологизм, а аргументы анти-

сциентистского характера фигурируют и в сугубо научной 

(сциентистской) проблематике, вскрывающей трудности и 

преграды научного исследования, обнажающей нескончае-

мые споры о несовершенстве науки. Таким образом, XX век 

не предложил убедительного ответа в решении дилеммы 

«сциентизма и антисциентизма». Человечество, задыхаясь в 

тисках рационализма, с трудом отыскивает духовное спасе-

ние в многочисленных психотерапевтических и медиативных 

практиках, делая основную ставку на науку. И, как доктор 

Фауст, продав душу дьяволу, связывает именно с ней, а не с 

духовным и нравственным ростом прогрессивное развитие 

цивилизации западного типа. 

Следовательно, в условиях глобализации мировых 

процессов человечеству вновь и вновь необходимо переос-

мыслить задачи и цели возникновения и развития науки. Их 

исторический смысл заключается главным образом в удовле-

творении потребностей общественной жизни. Использование 

научных достижений должно оказывать позитивное влияние 

на материальное производство, социально-политическую 

практику, экономический строй общества, господствующее 

мировоззрение, различные формы общественного сознания, 

уровень развития техники, духовной культуры, просвещения, 

а также внутреннюю логику самого научного познания, ох-
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ватывающего как природу в комплексе, так и социум во всей 

своей полноте. Только таким путем, без противостояния сци-

ентизма и антисциентизма, Запада и Востока, исламского ми-

ра и европейской цивилизации можно усовершенствовать 

методы планетарного производства и воспроизводства, пре-

одолеть глобальные экономические, экологические, демо-

графические, социально-политические, этнонациональные и 

цивилизационные вызовы постантропологического формата. 
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АННОТАЦИЯ. Статья анализирует феномен самостоя-
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также методы развития данного качества. Рассматривают-
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ким образом, утверждается актуальность исследования 
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ABSTRACT. The article analyzes the phenomenon of students 

' autonomy and its development in the history of thought, and 

methods of development of this quality. Considers the ideas of 

philosophers, teachers, psychologists, for example, J. J. Rous-

seau, By E. A., P. I. Pidkasisty and others. Thus, it is argued 

the relevance of the study of the topic. 

Категория самостоятельности учащихся  в обучении  

разрабатывалась еще в  античности. Древнегреческие фило-

софы (Архит, Аристоксен, Сократ, Платон, Аристотель) все-

сторонне и глубоко обосновали значимость добровольного, 

самостоятельного и активного овладения ребенком знания-

ми. В своих идеях они исходили из того, что развитие мыш-

ления человека может успешно протекать только в процессе 

самостоятельной деятельности, а развитие личности и фор-

мирование способностей – путем самопознания. Древние 

греки создали теорию всесторонности, получившую развитие 

в трактатах Платона и Аристотеля, а позже и в трудах древ-

неримских философов: Тацита, Плутарха, Квинтиллиана. 

Главное место в этой теории отводилось умственному воспи-

танию человека, развитию его самостоятельности.  

Афинскому философу Сократу принадлежит первен-

ство в разработке специального метода обучения, активизи-

рующего самостоятельность учения – эвристические беседы. 

Он считал, что в процессе обучения необходимо специальное 

руководство познавательной активностью и самостоятельно-

стью учеников. 

Мысли древнегреческих ученых получили развитие в 

педагогике последующих веков в высказываниях Ф. Рабле, 

М. Монтеня, Т. Мора, Т. Кампанеллы, которые в эпоху сред-

невековья требуют обучать ребенка самостоятельности, вос-
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питывать критически мыслящего человека. 

Проблема повышения роли самостоятельности уча-

щихся в учебном процессе при усвоении необходимых зна-

ний, умений и навыков интересовала Жана Жака Руссо. Ро-

доначальник теории свободного воспитания, французский 

просветитель обращал внимание на то, чтобы учащиеся чер-

пали знания самостоятельно из самой действительности. 

Концепция свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо заключалась 

в развитии самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. По его мнению, самостоятельной является такая 

деятельность, которую учащиеся совершают по внутренним 

побуждениям, находя цели и средства для деятельности са-

мостоятельно. 

Идея о развитии самостоятельности учеников получи-

ла дальнейшее развитие в трудах И. Г. Песталоцци и А. Дис-

тервега, которые подчеркивали необходимость формирова-

ния у учащихся самостоятельного мышления. 

В отечественной педагогике становление и развитие 

идей самостоятельности и активности учащихся началось с 

середины XIX века. Демократы того времени А. И. Герцен, 

В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Д. 

И. Писарев и другие, выдвинули проблему активности и са-

мостоятельности в качестве одного из важнейших условий 

обучения и воспитания. Важную роль видел А. И. Герцен в 

воспитании самостоятельности учащихся в обучении. Он хо-

рошо понимал, что необходимо возбуждать у обучающихся 

интерес к знаниям, любознательность, способность и готов-

ность к самообразованию. Н. А. Добролюбов и Н. Г. Черны-

шевский выступали против крепостнической педагогической 

школьной системы, так как в ней активность и самостоятель-

ность подавлялись авторитарным воспитанием. По их мне-

нию: «уметь думать, самостоятельным путем добывать зна-

ния и формировать свое мировоззрение, умение идти по пути 

творческого и полезного труда – именно такие ценные каче-
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ства личности должна развивать… у своих учеников школа» 

[4; с. 17].  Демократы К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов и дру-

гие выдвинули много ценных предложений и идей по вопро-

сам, касающимся самостоятельной работы. В педагогической 

системе К. Д Ушинского центральное место занял вопрос о 

развитии самостоятельности и активности учащихся. Он 

обосновал пути и средства организации самостоятельной ра-

боты учащихся на уроке с учѐтом возрастных периодов обу-

чения. По мнению К. Д. Ушинского дети должны по воз-

можности трудиться самостоятельно, а учитель руководить 

этим самостоятельным трудом и давать для него материал. 

В 30-х годах XX столетия обращалось внимание на 

реализацию дидактических принципов прочности усвоения 

знаний школьниками, систематичности и последовательно-

сти в обучении. Самостоятельной работе в 30-е годы стало 

уделяться меньше внимания, чем раньше. О том, что приемы 

самостоятельной работы стали очень редки в школе писал Р. 

М. Микельсон: «Самостоятельная работа учащихся при вы-

полнении домашних заданий мало рационализирована, ее 

методика слабо разработана» [3; с. 7]. 

В 40-х годах, во время Великой Отечественной войны 

сократилась работа в классе, и увеличилось время на само-

стоятельную работу учащихся при выполнении домашних 

заданий. В 1941 году были выдвинуты цели самостоятельной 

работы учеными А. И Жарковым и Н. П. Стороженко. В ин-

структивно-методических указаниях говорилось о том, что 

самостоятельную работу учащихся на уроке, во внеклассной 

и внешкольной работе следует рассматривать не только как 

средство закрепления материала, но и как средство приобре-

тения новых знаний.  

Интерес к проблеме самостоятельной работы учащих-

ся в школе, в послевоенное время повысился. На протяжении 

40-60 годов она занимала ведущее место в исследованиях 

дидактов, педагогов, психологов и методистов. Появились 
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практические и теоретические разработки по самостоятель-

ной работе учащихся на уроках. 

В трудах ученого Б. П. Есипова обобщен опыт орга-

низации самостоятельной работы учащихся на уроках в на-

чальных, средних и старших классах. Он предложил теоре-

тическое обоснование самостоятельной работы, ее места и 

задач в учебном процессе и дал определение понятия «само-

стоятельная работа учащихся» –  «это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия учителя, но по 

его заданию в специально предоставленное для этого время; 

при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть по-

ставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая 

в той или иной форме результаты своих умственных или фи-

зических действий» [2, с. 15].  В приведенном определении 

Б. П. Есипов употребил выражение «без непосредственного 

участия учителя», оно более точное, чем «без помощи учите-

ля». Помощь со стороны педагога уже заключается в его ин-

структировании, когда он объясняет учащимся задание. 

В 60-80 годы XX века  проведены важные исследова-

ния для решения проблемы самостоятельной работы (Е.Я 

Голант, Н.Г. Дайри, М.А. Данилов, Н.Д. Левитов и др.), в со-

ответствии с которыми она определяется: 1) мотивами дея-

тельности; 2) творческим характером деятельности; формами 

организации обучения. 

Как отмечает Н.Г. Дайри, существуют два подхода к 

определению понятия самостоятельная работа. Сторонники 

первого считают, что самостоятельная работа есть опреде-

ленная деятельность учащихся, сторонники второго подхода 

исходят из организации обучения. 

Н.Д. Левитов подчеркивает, что в процессе самостоя-

тельной работы приобретается что-то новое, оригинальное, в 

той или иной мере выражающее индивидуальные склонно-

сти, способности и индивидуальный опыт ученика. Данное 

положение нам представляется одним из важных признаков 
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активной самостоятельной работы учащихся, так как творче-

ская деятельность является неотъемлемой чертой для фор-

мирования личности учащегося. 

Известный педагог-ученый Е.А. Голант рассматривает 

самостоятельную работу через проявление самостоятельно-

сти, которая выражается в организационно-технической, по-

знавательной и практической деятельности. 

В 80-90 годы прошлого столетия учеными уточняется 

смысл понятий «самостоятельная деятельность», «самостоя-

тельная работа», «самостоятельность», раскрывается и опи-

сывается роль ученика как субъекта самодеятельности, ана-

лизируется феномен с психолого-педагогических позиций. В 

эти годы проблема «самостоятельности» становится одной из  

наиболее актуальных в педагогике. Научные исследования 

этого периода устремлены в область самостоятельной дея-

тельности (Л.В. Жарова, Г.Д. Кириллова, О.А. Нильсон, П.И. 

Пидкасистый и др.) 

Сущность понимания самостоятельной деятельности 

учащихся изложена в фундаментальном труде П. И. Пидка-

систого «Самостоятельная познавательная деятельность 

школьников в обучении». Им выделены три основных дидак-

тических направления в теории самостоятельной деятельно-

сти учащихся:  

 обоснование принципа значимости активности 

и самостоятельности учащихся в процессе обучения;  

 раскрытие психолого-дидактической сущности 

самостоятельной деятельности ученика и определение ее 

места в учебном познании; 

 создание арсенала педагогических средств во-

влечения учащихся в выполнение самостоятельной работы и 

определение характера и степени педагогического руково-

дства этим процессом в структуре урока [5; с. 219].  

Автором подчеркивается значение четко поставлен-

ных учебных задач как средства успешной самостоятельной 



 141 

деятельности школьников, направленных на развитие твор-

ческих способностей и подготавливающих к непрерывному 

самообразованию. 

В.И. Андреев, анализируя проблему повышения эф-

фективности самостоятельной работы учащихся, рассматри-

вает ее как форму организации учебной деятельности 

школьников и подчеркивает роль прямого и косвенного ру-

ководства преподавателя в этом процессе и ориентацию не 

только на  формирование знаний и умений, но и личностных 

качеств [1]. 

Различные точки зрения по вопросу о  сущности са-

мостоятельной работы учащихся и попытки вычленения в 

этом понимании таких составляющих как творческое начало, 

педагогическое руководство, средство выполнения деятель-

ности и т.д., по нашему мнению, не противоречат друг другу. 

Они характеризуют, с одной стороны, внешнюю обуслов-

ленность самостоятельной работы (руководство, управление, 

учебные задачи), с другой стороны - в подходах присутству-

ет внутренняя обусловленность субъектной деятельности 

учащегося в процессе самостоятельного поиска (творческий 

характер, мотивы, способы и содержание деятельности).  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

проблема организации самостоятельной работы обучающих-

ся интересовала педагогов, философов, ученых с античных 

времен и продолжает оставаться предметом научных иска-

ний до сегодняшнего дня. 
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ABSTRACT. The article tells us that as a result of globaliza-

tion appears the term multicultural education. Examines the 

development of views on this phenomenon in the United 

States and Russia. Determined the aim of multicultural 

education. 

Начало ХХI века ознаменовалось расширением ми-

грационных процессов в нашей стране. Открытие нацио-

нальных границ и появление людей разных национально-

стей, из разных социокультурных слоев уже определяет ста-

тус общества как полиэтничного, многоязычного.  

В мировом образовательном процессе возникла и ши-

роко обсуждается новая система ценностей и целей образо-

вания, возрождена концепция личности, основанная на идеях 

природосообразности, культуросообразности и индивиду-

ально-личностного развития. В научный оборот входят такие 

понятия, как образовательное пространство, поликультурное 

пространство, поликультурное образование, поликультурная 

среда и др.  

При этом проведенный анализ теоретических источ-

ников по проблеме исследования показал неоднозначность 

трактовки понятия «поликультурная среда».  

Термин «среда», как правило, употребляется для обо-

значения чего-то внешнего по отношению к человеку, либо 

как нечто, окружающее человека.  

Первые научные толкования среды в философии мы 

встречаем у Гегеля, который называл средой то, что в естест-

вознании того времени определялось понятием «сила», неко-

торые конкретные предметы [1, 429]. К. Маркс и Ф.Энгельс 

широко использовали понятие «среда» в анализе конкретных 

общественных явлений. [3]. 

Современные исследования вносят свои характери-

стики в понятие среды. Так, в педагогических работах 

Ю.С.Мануйлова среда рассматривается как средство разви-
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тия и формирования личности ребенка: «Обитатели среды, 

используя ее возможности, удовлетворяют свои потребно-

сти...» [2, 2].   

  В социологическом анализе среда рассматривается, 

прежде всего, как «социальная среда» - макросреда, в кото-

рой действуют социально обусловленные факторы и законо-

мерности.  

В педагогике часто встречается понятие «образова-

тельная среда». Так, В.В.Рубцовым образовательная среда 

понимается как форма сотрудничества (коммуникативного 

взаимодействия) [6,87]. Образовательная среда, по 

В.И.Слободчикову, представляет собой динамическое обра-

зование, являющееся системным продуктом взаимодействия 

образовательного пространства, управления образованием, 

места образования и самого учащегося [7,9].  В.А.Ясвиным 

образовательная среда рассматривается главным образом как 

среда информационная и психологическая [8, 18]. 

Еще один подход к разработке модели образователь-

ной среды предложен психологом В.И. Пановым [5,15]. Ис-

ходным основанием модели экопсихологической образова-

тельной среды у Панова служит представление о том, что 

психическое развитие человека в ходе его обучения следует 

рассматривать в контексте системы «человек - окружающая 

среда». Согласно такому подходу под образовательной сре-

дой понимается система педагогических и психологических 

условий и влияний, которые создают возможность как для 

раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей, 

так и для развития уже проявившихся способностей лично-

сти учащихся, в соответствии с присущими каждому инди-

виду природными задатками и требованиями возрастной со-

циализации. 

В современном мире среда любой образовательной 

организации представляет собой пересечение взаимодейст-

вующих субкультур (разновозрастных, разнопрофильных, 
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разносоциальных, разнокультурных и т.д.) как структурных 

единиц культуры, следовательно, она может быть рассмот-

рена как поликультурная. В раскрытии сущности понятия 

«поликультурная среда» основой выступает категория «куль-

тура». Понятие «культура» Дэвид Мацумото определяет «как 

динамичную систему правил, установленных группами с це-

лью обеспечения своего выживания, включая установки, 

ценности, представления, нормы и модели поведения, общие 

для группы, но реализуемые различным образом каждым 

специфическим объединением внутри группы, передаваемые 

из поколения в поколение, относительно устойчивые, но 

способные изменяться во времени». [4, 63]. Поликультурная 

среда является определенной формой и продуктом деятель-

ности людей различных культур. Следовательно, факторы, 

направленные на развитие социальной активности субъекта, 

способствуют духовному обогащению как различных микро-

сред (сред ближайшего окружения), так и самой поликуль-

турной среды. 

Феномен поликультурности стал предметом особых 

исследований в США во второй половине  XX века. В 1970-х 

гг. в США выходит в свет книга М.Гордона «Ассимиляция в 

американской жизни». Милтон Гордон определяет поликуль-

турную среду как процесс, посредством которого два или бо-

лее лиц или групп принимают определенные модели поведе-

ния [9].  Американский учѐный, исследуя тему взаимодейст-

вия жизни основной группы и группы эмигрантов, подчерки-

вает, что развитие американской промышленности и сель-

ского хозяйства основывается на вкладе многих рас, религий. 

Культуры различных групп смешиваются и образуют новую 

культуру, которая несколько отличается от культур любой 

одной из групп в отдельности, тем самым привнося новые 

культурные парадигмы в жизнь страны. Сам термин «поли-

культурная среда» ещѐ не использовался, часто происходило 

смешение понятий «образование», «образовательная среда». 
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Образование – это создание особой образовательной среды с 

возможными различными траекториями развития людей в 

этой среде. Среда же (образовательная) – это система влия-

ний и условий формирования личности по заданному образ-

цу, а также предоставление возможностей для еѐ развития. 

В России поликультурная среда рассматривается с 

конца XX века в работах Е.В. Бондаревской, В.П. Борисен-

кова, О.В. Гукаленко и др.  

Поликультурная среда - это среда, в которой одновре-

менно приобретаются знания, и происходит соответствую-

щая передача более точной и совершенной информации при 

сохранении уважения к группам меньшинств. Таким обра-

зом, поликультурная среда способствует формированию на-

циональной идентичности личности, обеспечивает подго-

товку обучаемых к пониманию других культур, признанию и 

принятию культурного разнообразия.  

Цель поликультурной среды - формировать человека, 

способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном коллективе.  

Историческая обусловленность поликультурной сре-

ды предполагает качественно различную взаимосвязь ее эле-

ментов в каждую эпоху. На современном этапе развития об-

щества модель, содержание, структура поликультурной сре-

ды настолько усложняются, что без их анализа, изучения ме-

ханизмов функционирования трудно уяснить особенности 

духовного развития личности.  

Поликультурная среда развивает не только отдельные 

личности, но и общество в целом, позволяя ему брать из ка-

ждой культуры лучшие еѐ составляющие. 

Од-

ним из условий эффективной реализации поликультурного 

образования, создания поликультурной среды является  про-

блема подготовки педагогических кадров и их готовность 

работать в условиях поликультурности (моральная, психоло-
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гическая, профессиональная и т.п.). Особенностью подготов-

ки является то, что для национальных школ готовят учителя, 

который знает, с чѐм ему придѐтся работать: можно заранее 

изучить культуру, ценности, историю.  Учителю, работаю-

щему с мигрантами, нужно быть готовым к встрече с людьми 

разных культур, соотношение которых может меняться еже-

годно, отличаться в параллелях, классах. Соответственно, 

меняется контекст профессиональной деятельности. 

Поликультурная среда – это ответ на потребности 

многонационального населения, обострившейся проблемы 

потока иммигрантов из стран ближнего и дальнего зарубе-

жья.  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается развитие такого 

раздела теории познания, как теория языка. Анализирует-

ся когнитивная лингвистика, изучающая язык во взаимо-

действии с различными феноменами. Указывается специ-
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ABSTRACT. The article discusses the development of such a 
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with various phenomena. Indicates the specificity of cognitive 

linguistics. Revealed the prospect of further research of the 

topic. 

Теория познания рассматривалась философскими те-

чениями под разными углами зрения. Ещѐ в древней фило-

софской традиции, восходящей к античности, выделяли два 

основных уровня мышления –  рассудок и разум. Картезиан-

ская парадигма и еѐ создатель Р. Декарт провозгласили спо-

собность мыслить условием существования человека. Рацио-

нализм выдвинул главным источником знания идеи, то есть 

мысли и понятия. Эмпиризм утверждал, что все знания воз-

никают из опыта и наблюдений. И. Кант разрешил спор ра-

ционалистов и сенсуалистов, доказав, что источником чело-

веческих утверждений о мире не является ни разум, ни чув-

ства, а активный познающий субъект, синтезирующий чувст-

венное содержание ощущений с рассудочными формами.  

Эти идеи вылились в гносеологию или теорию позна-

ния, исследующую субъект и объект познания, формы и 

уровни познания, закономерности перехода от  поверхност-

ного  представления о вещах – мнениях, к постижению их 

сущности. Основными проблемами познания являются сле-

дующие: соотношение знания и познания, понятие истины, 

научное знание и его специфика, познание и практика. Эти 

проблемы проникли во все сферы человеческой жизнедея-

тельности. 

Согласно современным представлениям, основной 

проблемой общей теории языка является объяснение меха-

низма обработки естественного языка, построение модели 

его понимания.  Лингвистическая теория ищет ответы на во-

просы о роли языка в процессах познания и осмысления ми-

ра; о соотношении концептуальных систем с языковыми;  об 

участии языка в процессах получения, переработки и переда-

чи информации о мире; о постижении процессов концептуа-
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лизации и категоризации знаний и описании средств и спо-

собов языковой категоризации и концептуализации констант 

культуры; о способах описания системы универсальных кон-

цептов, организующих концептосферу; и о решении пробле-

мы языковой картины мира, соотнесение научной и обыден-

ной картин мира с языковой. 

Поисками ответов на поставленные вопросы занялась 

отдельная лингвистическая наука – когнитивная лингвисти-

ка. Предпосылками к формированию когнитивной лингвис-

тики были: осознание потребности в систематическом изуче-

нии человеческого познания, понимание того, что только 

язык  обеспечивает единственный надѐжный доступ к созна-

нию. Отличительными особенностями когнитивной лингвис-

тики являются: изучение языковых данных, их связи с созна-

нием, описание взаимосвязи между разными формами знания 

и языком, а также признание активной роли человека в изу-

чении языка.  

Когнитивная лингвистика, по определению В.З. Демь-

янкова и Е.С. Кубряковой, изучает язык как когнитивный 

механизм, играющий роль в кодировании и трансформиро-

вании информации. Н.Н. Болдырев определяет когнитивную 

лингвистику как «одно из самых современных и перспектив-

ных направлений лингвистических исследований, которое 

изучает язык в его взаимодействии с различными мысли-

тельными структурами и процессами: вниманием, воспри-

ятием, памятью» [2, с. 10]. Объектом исследования данного 

направления определяются «различные структуры знания и 

языковые способы и механизмы их обработки, хранения и 

передачи, способы познания и концептуализации окружаю-

щего мира и их отражение в языковых единицах и категори-

ях» [1, с. 175]. 

Предметом изучения русской когнитивной лингвис-

тики является:  

1. когнитивная семантика, изучающая связь знака 
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с познавательной деятельностью человека; 

2. образные схемы, в рамках которых человек по-

знает мир. С позицией когнитивной лингвистики ученые 

проникают в фреймы, скрипты, сценарии, пропозиции – 

иные формы представления знаний, играющие важную роль 

в функционировании языка.  

3.  моделирование мира с помощью концептов, 

которые позволяют хранить знания о мире, способствуя об-

работке субъективного опыта путем подведения информации 

под выработанные обществом категории и классы.  

Зарубежные исследования по когнитивной лингвисти-

ке длительное время представляли собой совокупность ин-

дивидуальных исследовательских программ, слабо связан-

ных, либо вовсе не связанных между собой. Практически па-

раллельно развивались теория прототипов и категориальная 

семантика Э. Рош, теория концептуальной метафоры и 

структурирования непредметного мира Дж. Лакоффа – М. 

Джонсона, теория этнокультурной семантики ключевых 

культурных концептов А. Вежбицкой, теория структуриро-

вания пространства и фонообразования Л. Талми, «ролевая» 

когнитивная грамматика Р. Лэнекера, теория фреймов М. 

Минского и Ч. Филлмора. В центре всех исследований нахо-

дится «связь знаний, заложенных в языке, с субъектом вос-

приятия, познания, мышления, поведения и практической 

деятельности; преломление реального мира – его видения, 

понимания и структурирования – в сознании субъекта и фик-

сирование его в языке в виде субъектного (и этнически) ори-

ентированных понятий, представлений, образов, концептов и 

моделей» [1, с. 193]. 

Сложно описать основные течения, которые сформи-

ровались в современной когнитивной лингвистике, так как 

они отличны по своим установкам и методикам анализа. 

Сложность подобной задачи усугубляется отсутствием еди-

ного, общепринятого определения термина "когнитивный" в 
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работах западных и отечественных учѐных. На это обстоя-

тельство указывает ряд исследователей, среди которых А.А. 

Залевская, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Р.М. 

Фрумкина.  

Все вышесказанное позволяет Е.С. Кубряковой и В.З. 

Демьянкову утверждать, что область когнитивных исследо-

ваний еще окончательно не сложилась. В 1999 г. Е.С. Кубря-

кова описала круг проблем, требующих рассмотрения в ког-

нитивном аспекте: проблема соотношения концептуальных 

систем с языковыми, научной и обыденной картин мира с 

языковой, проблемы соотношения когнитивных или концеп-

туальных структур человеческого сознания с единицами 

языка, проблемы роли языка в осуществлении процессов по-

знания и осмысления мира. 
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ABSTRACT. The article discusses the consumer society from 

the point of view of factor analysis. The main factors that cha-

racterize the consumer society. Identifies the problems of the 

consumer society, which is characteristic for Russia. 

Рассмотрение современного общества потребления 

целесообразно, на наш взгляд, с позиций факторного анали-

за. Факторный анализ представляет собой специфическое 

проявление анализа как одного из разновидностей методоло-

гического аппарата исследования. Вся сущностная основа и 

специфика факторного анализа сводится к выявлению фак-

торов (движущих сил) и дальнейшее рассмотрение каждого 

фактора и  факторных взаимосвязей внутри контекстуально-
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го аспекта проблемы. Факторный анализ поможет раскрыть 

внутреннюю структуру проблематизации общества потреб-

ления как в Западных странах и Европе, так и в современном 

Российском социуме.  

Предлагается концептуализировать категорию «обще-

ство потребления» посредством выделения факторов его 

возникновения.  

 Прежде всего, необходимо отметить производствен-

ный фактор, обеспечивающий достаточное (избыточное) ко-

личество предметов потребления по доступным ценам. Это 

условие было обеспечено возникновением и развитием мас-

сового производства, которое позволило существенно уде-

шевить товары по сравнению с индустриальным периодом, а 

также предложить широчайший ассортимент и быструю его 

сменяемость. К механизмам массового производства отно-

сится широкое использование машинных технологий, разви-

тие транспорта, а также возникновение специальных экс-

портно-производственных экономических зон, позволивших 

максимально удешевить продукцию. Этот фактор непосред-

ственно связан с  торговой революцией. Вслед за качествен-

ным изменением производства должна была произойти серь-

езная трансформация торговли. Сфера торговли прошла этап 

своей индустриализации: специализация, укрупнение, повы-

шение уровня разнообразия, видов и форм. Открытие и даль-

нейшее распространение все более новых торговых путей, 

торговых коммуникаций, создание общего торгового поля 

проиндуцировало современное общество потребления. 

Крупные торговые центры (моллы) начали активно появ-

ляться в США и Европе в середине прошлого века.  Однако 

развитие торговли было бы невозможным, если бы не было 

выполнено следующее важное условие – развитие потреби-

тельских ресурсов для массового и безграничного потребле-

ния у большинства населения (потребительские свободы, 

время, деньги). Условием становления общества потребления 
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является распространение личных свобод, частного пред-

принимательства и свободной конкуренции. Кроме потреби-

тельских свобод у массового потребителя должен также поя-

виться временной ресурс. Уменьшение рабочей недели при-

водит к повышению социальной мобильности. Как указывает 

Дж. Гэлбрейт, индустриализация устранила многие виды 

женского труда в традиционных домашних работах (пряде-

ние, ткачество, изготовление одежды), снизила значение 

женского труда в сельском хозяйстве, и в ситуации исчезно-

вения семейной позиции слуги-лакея, хозяйка стала вынуж-

денно заниматься семейным потреблением [2, с. 58–59]. С 

тех пор домашнее потребление потеряло профессиональную 

рациональность, а социальная жизнь стала «демонстрацией 

виртуозности в выполнении этих функций своего рода яр-

маркой для демонстрации женских добродетелей» [2, с. 59]. 

Следующий ресурс – материальный. Включаются в 

него как рост уровня доходов, так и широкое распростране-

ние кредитов. Ж. Бодрийяр рассматривает кредит как одно из 

главных условий возникновения общества потребления, ин-

терпретируя кредит как «дисциплинированный процесс вы-

могательства сбережений и регулирования спроса» [1, с. 

111]. 

Следующим важным фактором формирования  обще-

ства потребления является урбанизация. Под урбанизацией 

понимается социально-экономический процесс, отражающий 

глубокие структурные сдвиги в экономике и социальной 

жизни и выражающийся в росте городских поселений, кон-

центрации населения в них и, особенно, в больших городах, а 

также в распространении городского образа жизни на всю 

сеть поселений. Общество потребления основано на город-

ских потребительских практиках, которые должны были соз-

дать необходимую критическую массу, вытеснив сельский 

традиционный потребительский тип. Город, по мнению Ж. 

Бодрийяра, является геометрическим местом эскалации по-
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требления – «цепной реакции» дифференциации, санкциони-

рующейся «тотальной диктатурой моды» [1, с. 78]. Город-

ская культура определяет высокую социальную мобиль-

ность, чьей функцией является спрос [1, с. 145]. 

Формированию общества потребления способствова-

ло также изменение структуры потребления. Со второй по-

ловины XIX века происходит увеличение расходов на пред-

меты длительного пользования и организацию досуга в срав-

нении с расходами на товары первой необходимости. К сере-

дине XX века такие расходы начинают доминировать в об-

щем потребительском балансе. Кроме того в XX веке проис-

ходят интенсивные процессы секуляризации потребления, 

выведение потребительского процесса из сферы религиозной 

нормы, основное воздействие которой можно обозначить как 

репрессивное, или, по крайней мере, сдерживающее. Церковь 

на протяжении столетий закрепляла аскетические потреби-

тельские практики, существенно ограничивала потребитель-

ские свободы и в определенных ситуациях становилась барь-

ером в развитии институтов рыночной экономики. 

Меняется аксиология потребления. Параллельно с 

процессами секуляризации происходят процессы формиро-

вания новых потребительских общественных регуляторов: 

культура потребления, потребительская этика, потребитель-

ская мораль, в которых потребление все больше легитимиру-

ется и начинает выступать как терминальная ценность. Ран-

ний капитализм создал культуру производства, а его зрелый 

этап был связан с созданием культуры потребления. Легити-

мизация потребления, включение потребления в ценностные 

структуры индивидуального и массового сознания подгото-

вило социум к принятию потребительской формы организа-

ции общества. Этому способствовало также появление эф-

фективных технологий воздействия на массовое сознание, 

формирование потребительского сознания, интенсификация 

и управление потреблением. Появление маркетинга  и везде-



 157 

сущей рекламы стало необходимым условием создания эф-

фективной социо-экономической системы безграничного по-

требления. 

Обозначенные факторы обусловили появление новой 

формы общественного устройства – общества потребления. 

Эти предпосылки были в основном сформированы к середи-

не прошлого века в США и странах Западной Европы.   

Российское общество до последнего времени было 

принято маркировать терминами «транзитивное», в целом 

индустриальное, но с элементами постиндустриального раз-

вития в мегаполисах. Сегодняшнее состояние российского 

социума, экономики, культуры включает в себя как элементы 

старого состояния, так и новые, свойственные современным 

западным обществам. На сегодняшний день можно с уверен-

ностью заявить о том, что мы находимся в условиях станов-

ления российского общества потребления. Вся проблематика 

потребительства в России, на наш взгляд, сводится к триви-

альному, незамысловатому заимствованию, копированию 

эталонов, моделей и образцов потребительского поведения  

Западных стран. Основа потребительского общества в Рос-

сии пребывает в состоянии редукционной зависимости от тех 

стран, где уже давно зафиксирован и сформирован устойчи-

вый тип потребительского общества. В современных россий-

ских реалиях доминирование ментальных, национальных, 

культурных, социальных концептов противоречит такому 

потребительскому типу общества. На наш взгляд,  навязан-

ный России тип потребительского общества является не со-

всем приемлемым. Проблема состоит  в отсутствии само-

стоятельной цивилизационной модели развития. Следова-

тельно, можно сделать вывод о том, что Россия должна идти 

по пути развития, основой которого может служить  само-

идентификация своего  культурного, экономического, духов-

ного наследия. 
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ABSTRACT. The paper focuses on analysis of the most im-

portant concepts in physical reality – the "space". The relation-

ship established between the concept of space in geography 

and philosophy. Given different concepts of space in philoso-

phy and science. It is argued that the category of space to do 

research. 

Категории «пространство» одна из фундаментальных 

категорий физической реальности. 

В повседневной жизни человек постоянно сталкивает-

ся с понятием «пространство», для него это становится чем-

то привычным, известным и даже в какой-то мере очевид-

ным. Однако в истории философии и естествознания напря-

женно обсуждались сложные вопросы, связанные с попыт-

ками дать определение категории «пространство».  

Важнейшее значение пространства в географии за-

метно при рассмотрении связи древнейших наук, а именно 

географической науки и философии, которая осуществляет-

ся, прежде всего, через соотношение предметов их исследо-

ваний. Большую группу философских вопросов географии 

составляют ее теоретические проблемы, связанные с конкре-

тизацией таких философских категорий, как «материя», 

«движение», «пространство», «время», «отражение» и так 

далее. 

С развитием наук менялось и представление о катего-

рии «пространство», а также о ее взаимосвязи с другими ка-

тегориями.  

Значение «географического» пространства в значи-

тельной степени отличается от пространства «философско-

го».  

Исходные представления о географической науке при 

ее зарождении были едиными с философией. Философия яв-

лялась собирающей и объединяющей наукой. Философские 
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воззрения древнего мира тесно переплетались с естественно-

научными и политическими взглядами.  

В дальнейшем географическая наука имела всесто-

ронние субстанциальные связи с философией. Будучи зави-

симой от философии в решении основополагающих вопро-

сов, география играла определенную роль в развитии смеж-

ных наук и философии. Об этом свидетельствуют, например, 

великие географические открытия. Планетарные путешест-

вия в различные регионы Земли, начатые с конца XV века, 

вызвали коренные изменения в представлениях об окру-

жающем мире. Они привели к формированию гуманистиче-

ского мировоззрения, возрождению стихийной диалектики 

древних. Начался процесс превращения естествознания в 

подлинную науку [3]. 

В научной работе географ опирается не только на ес-

тественные данные, но и на ту или иную философскую кон-

цепцию, с позиции которой он и трактует свой материал. 

Возникновение диалектического материализма озна-

чало для географической науки начало нового этапа разви-

тия, основанного на прочной методологии. Так, 

А.А.Григорьев в начале 30-х годов ХХ века выступил с кон-

цепцией географической формы движения материи [1]. Она 

позволила понять объект географии с диалектико-

материалистической позиции на единство материи и форм ее 

существования: движения, пространства и времени. 

Диалектическая связь материи и движения, простран-

ства и времени лежит в основе системного видения объек-

тивной реальности. Поэтому признание географических объ-

ектов как особого структурного уровня организации мате-

рии, особой географической материи, влечет за собой обяза-

тельное признание географической формы движения мате-

рии, географического пространства и времени [6]. 

Первое представление о пространстве связано с его 

обыденным пониманием. Так уже в первобытном обществе 
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формировалось понимание пространства как территории, и 

как взаимного расположения различных угодий, объектов на 

этой территории и как расстояние между ними. Это было 

связано с хозяйственной деятельностью племен, занимаю-

щихся собирательством, охотой и рыболовством . 

Такое понимание пространства оказалось столь необ-

ходимым для всей хозяйственной и культурной жизни наро-

дов, что оно почти в неизменном виде продолжает существо-

вать и в настоящее время.  

Позднее стало рассматриваться еще одно очевидное 

свойство пространства – свойство трехмерности. Когда чело-

век научился покорять воздушную стихию и Космос, пло-

скостное понимание пространства усложнилось пониманием 

его как вместилищем всех предметов и явлений. Возникло 

объемное понимание пространства [5]. 

Представление о пространстве как соотношении объ-

ектов на территории или как вместилища материальных 

предметов необходимо человеку и, вероятно, будет оставать-

ся в его обыденной жизни. 

Существует несколько концепций пространства: 

1. Левкипп и его ученик Демокрит понимали про-

странство как вместилище материальных тел, как пустоту. 

Пространство еще не связано ни со временем, ни с движени-

ем, ни с материей. В истории науки пространство, как вме-

стилище материальных тел, получает наивысшее выражение 

во взглядах Ньютона. 

2. От Аристотеля до Ломоносова и французских мате-

риалистов Гольбаха и Дидро складывается и существует 

представление о пространстве как протяженности материи. 

Пространство понимается как объем, занимаемый матери-

альными телами. Складывается представление о пространст-

ве как атрибуте материи, форме ее бытия.  

3. Существенный вклад в понимание пространства 

вносит Лейбниц: пространство – это уже не объем, а взаим-



 162 

ное расположение частиц относительно друг друга. Это су-

щественный вклад в понимание пространства как формы бы-

тия. 

4. Впервые пространство рассматривается как форма 

бытия движущейся материи в его неразрывной связи со вре-

менем в материалистической диалектике. Пространство не 

существует само по себе. Оно, как и время, является формой 

бытия движущейся материи. Свойства пространства опреде-

ляются движением. А понимание бесконечности пространст-

ва в материалистической диалектики основано на том, что 

реально существует бесчисленное множества конкретных 

форм пространства, относящимся к конкретным формам 

движения саморазвивающихся материальных систем. 

Пространство является такой формой бытия самораз-

вивающейся системы, сущность которой заключается во вза-

имном расположении взаимодействующих компонентов этой 

системы. Закономерности их меняющегося взаимного распо-

ложения (свойства пространства) определяются самим про-

цессом их взаимодействия (формой движения).  

Пространство создается не только вещами, но и смыс-

лами. В противном случае те многомерные пространства, ко-

торые разрабатываются математиками, невозможно было бы 

признать реальными, а лишь фантазиями изощренного ума 

[6]. 

Почти все науки независимо от того, являются ли они 

общественными, естественными, гуманитарными или техни-

ческими, включают в свой инструментарий понятие «про-

странство». Однако немного найдется наук, для которых это 

понятие было бы одним из базовых. К их числу наряду с фи-

зикой и геометрией несомненно принадлежит и географиче-

ская наука. 

В географии с помощью понятия «пространство» 

удачно совмещаются единство (совместимость) разнородных 

вещей и целостность мира. О важности понятия «простран-
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ство» для географической науки свидетельствует то, что о 

пространственном подходе говорят как о ядре географиче-

ского познания. 

В большинстве наук и областей знаний, использую-

щих понятие «пространство», оно употребляется, но не оп-

ределяется как методологическая и теоретическая проблема. 

География же не может оставаться в стороне от обсуждения 

понятия «пространство», ибо последнее выступает в ней и в 

качестве предмета, и инструмента познания, ключевого объ-

яснительного принципа. Для географической науки принци-

пиально необходимо связать естественно-научное и социо-

культурное понимание пространства, когда другие дисцип-

лины (например, литературоведение или физика) этим могут 

пренебречь [2]. 

Значение пространства и времени в географии отра-

жено в хорологической концепции А.Геттнера [1]: 1) пред-

мет географии – пространственное соотношение явлений 

живой и неживой природы и человеческого общества на зем-

ной поверхности; 2) предмет географии – пространственное 

соотношение социальных объектов и объектов живой и не-

живой природы, и размещение их в такой системе, как гео-

графический ландшафт. Однако эта концепция активно кри-

тиковалась сторонниками материалистической диалектики. С 

точки зрения которых хорологическая концепция имеет ряд 

существенных недостатков: 1) при всей значимости про-

странственного подхода в географических исследованиях его 

нельзя возводить в ранг основного предмета геогра-

фии; 2) пространство отрывается не только от материи, но и 

от движения, а все особенности пространственного соотно-

шения компонентов системы как раз и определяются именно 

движением, их взаимодействием; 3) происходит отрыв про-

странства от времени, в то время как география относится к 

числу основных наук, которые изучают конкретные формы 

движения материи и свойственные ей пространственные и 
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временные отношения [5]. 

В 1965 году в журнале «Природа» К.К.Марков опуб-

ликовал статью о географическом пространстве и времени 

Понятие «время» неразрывно связано с понятием «простран-

ство». Круг примеров, которыми оперировал автор статьи, 

четко разбивался на две группы: область таких физико-

географических явлений, как оледенения, и многочисленные 

примеры, связанные с развитием флоры и фауны в разных 

географических условиях [6]. 

Однако исследования развития оледенении Маркова, 

его концепция метахронности давали материал, подтвер-

ждавший мысль о существовании особой географической 

формы движения материи. В целом концепция метахронно-

сти оледенения по К.К.Маркову, фиксирует свойство разви-

тия: оно никогда и нигде не происходит равномерно. Таким 

образом, и географическая наука отрицает идею равномерно-

текущего времени. 

Вторая группа примеров, которые приводит 

К.К.Марков, относится к характеристике времени для раз-

личных видов животных и растений. Время, также течет не-

равномерно и находится в определенной связи с географиче-

ским пространством и его условиями. Факт неравномерноте-

кущего времени биологического вида немаловажный для ме-

тода руководящей флоры и фауны при определении возраста 

отложений. 

Таким образом, данные, приводимые К.К.Марковым, 

– серьезная постановка вопроса о специфике географическо-

го пространства и времени. 

В современной географической науке часто под про-

странством понимают область распространения, территорию, 

ареал, тех или иных растительных или животных форм. В 

таком случае существует лишь поверхностное сходство про-

странства как формы бытия географических объектов и об-

ластью их распространения. Но часто бывает трудно отка-
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заться от установившейся терминологии. 

В экономико-географической литературе также часто 

употребляется категория пространства и времени. Географи-

ческое пространство в экономической географии не является 

формой бытия, а выступает как особый метод исследования . 

Возможно, что разнообразные исследования экономи-

ческой географии содержат представление о пространстве 

социальных систем, в основе которых лежит материальное 

производство как социальная форма движения материи. То-

гда это может дать многое для понимания специфики соци-

ального пространства. Географическое пространство при 

этом остается вне исследования. Таким образом, в географии 

сложилось два представления о пространстве: 1) пространст-

во как определенный метод исследования; 2) пространство 

как формы бытия географических объектов. 

Следует отметить, что в последние годы география 

большей частью занимается проблемами, связанными с пре-

образованной человеком природой. 

Примечательно, что сейчас на Земле не осталось об-

ластей, не затронутых прямо или косвенно деятельностью 

человека. Поэтому закономерно, что должно измениться и 

понимание категорий «пространство» и «время» в географи-

ческой науке. 

Географическое пространство и время стали пред-

ставлять собой «симбиоз» истинно-географического, биоло-

гического и социального пространства и времени. Под ис-

тинно географическим подразумевается пространство и вре-

мя, как формы бытия движущейся материи. Исходя из этого, 

географическое пространство можно отождествить с терри-

торией, на которой происходит взаимодействие природы и 

человека.  

Некоторые авторы, занимающиеся экономической и 

социальной географией, настаивают на неразрывности кате-

горий «пространство» и «время», исходя из того, что каждое 
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время имеет свое пространство, а каждое пространство – 

свое время, и предлагают их называть термином «timespace», 

то есть «временем-пространством» (ВП). Такое «время-

пространство» – реальность, порождаемая текущем социаль-

ным развитием и присущая текущему социальному анализу. 

Можно говорить о существовании, по крайней мере, пяти 

категорий ВП: эпизодическое геополитическое ВП, циклич-

но-идеологическое ВП, структурное ВП, вечное ВП, транс-

формационное ВП [3]. 

В последние годы значение пространства и времени в 

географии стало раскрываться в связи с развитием современ-

ной картографии, географических информационных систем 

(ГИС). 

Существует и динамический подход в картографии, в 

котором пространственные и временные последовательности 

используют совместно для того, чтобы прогнозировать не 

только значения по горизонту времени, но и те места, где эти 

значения ожидаются. В этом случае географ может исполь-

зовать серию карт, показывающую изменения в одной пере-

менной в течении определенного отрезка времени, чтобы 

спрогнозировать последующие карты [1]. 

Современные ученые придают всѐ большее значение 

категории «пространство». Как теоретики, так и практики 

постепенно осознают, что любой физический процесс, любое 

явление, действие человека имеют свою географию и исто-

рию.  

Очевидно, что всѐ существует в пространстве и вре-

мени. На определенном уровне исследования этот постулат 

представляется остро осязаемым ощущением «временной 

пространственности». XXI век является  веком пространст-

венных представлений. Это век, когда в человеческом созна-

нии вновь появляется во всей своей масштабности географи-

ческое мышление. Умозрительно все большее и большее ко-

личество исследователей приходят к выводу, что определен-
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ное место всегда определяется в более широком, зачастую 

многомерном пространстве. В практическом плане это озна-

чает, что любое перспективное решение опосредовано не 

только временем, когда это будет, но и местом, где это будет. 

Осознание категорий «пространство» и «время» чрез-

вычайно важны для любого географического исследования. 

Многие географы, работающие над широким спектром про-

блем, сразу сознают, что исследования, не учитывающие из-

менений на определенных исторических отрезках, остаются 

незаконченными и не могут объяснить многих особенностей 

происходящего в настоящее время.  

Исследования можно считать полными только тогда, 

когда оперируя понятиями «пространство» и «время», уче-

ный может сказать, как обстояли дела когда-то, и как все 

пришло в то состояние, в котором прибывает сейчас.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аксиология, педагогика, художе-

ственное образование. 

АННОТАЦИЯ. Статья направлена на разработку аксиоло-

гического подхода в художественном образовании. Ис-

следуется феномен аксиологии и его развитие в 19 и 20 

веках. В соответствии с этим определяется миссия совре-

менного художественного образования, где ведущую роль 

играют коммуникативная и аксиоилогическая функции 

искусства. В заключении автор делает вывод о том, что 

аксиологический подход способствует личностному опре-

делению учащихся. 

Chugaeva Irina Grigorevna 

 

THE AXIOLOGICAL APPROACH IN ART EDUCATION 

 

KEY WORDS: Axiology, education, art education. 

ABSTRACT. The article is focused on the development of 

axiological approach in art education. Examines the phenome-

non of axiology and its development in the 19th and 20th cen-

turies. Under this defined the mission of modern art education, 

where the leading role played by communicative and axiologi-

cal functions of art. In conclusion the author concludes that the 

axiological approach to the definition contributes to personal 

students. 

Аксиологический подход в современном образовании 

можно определить как социально-целостный комплекс 
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взглядов, убеждений, идеалов, где личность ученика рас-

сматривается высшей ценностью, а формирование мировоз-

зрения, развитие ценностно-смысловой, мотивационной сфе-

ры являются целью образования (А.Г. Асмолов, Е.В. Бонда-

ревская, С.В. Кульневич, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и 

др.).  Философским основанием данного педагогического 

подхода является аксиология, начало разработки, которой 

было положено И. Кантом и его последователями. На сего-

дняшний день аксиология является наиболее востребованной 

и динамично развивающейся частью философского знания, 

центром которого служит  проблема ценностей как «смысло-

образующих оснований человеческого бытия, задающих на-

правленность и мотивированность человеческой жизни, дея-

тельности» [6, с.25]. Аксиология является  методологическим 

основанием педагогики, социологии, психологии, культуро-

логии, искусствоведения и ряда других социально-

гуманитарных направлений познания, в которых предприни-

маются попытки выявить критерии человеческой субъектив-

ности. В связи с важной ролью аксиологии в современном 

познании осветим кратко основные этапы ее развития. 

В настоящее время аксиологию часто противопостав-

ляют онтологии (учению о бытии), хотя в начале зарождения 

философии такого противопоставления не наблюдалось, бо-

лее того, бытие и ценностное отношение к нему существова-

ли и рассматривались в едином контексте. В античной фило-

софии  в качестве ценностей определялись: благо, красота, 

истина, справедливость. Бытие и его ценностная характери-

стика не отделялись друг от друга. Такое единство сохраня-

лось в философии до XIX в.  «Аксиология как самостоятель-

ная область философского исследования возникает тогда, 

когда понятие бытия расщепляется на два элемента: реаль-

ность и ценность как объект разнообразных человеческих 

желаний и устремлений. Главная задача аксиологии – пока-

зать, как возможна ценность в общей структуре бытия, и ка-
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ково ее отношение к «фактам» реальности» [8, с.764]. 

Первый шаг на пути отделения теории ценностей от 

онтологии сделал И. Кант, который «выявил принципиаль-

ные отличия деятельности нравственного «практического 

разума» и эстетической «способности суждения» от по-

знающего мир чистого разума, тем самым существенно огра-

ничив его права и сферу его действия в культуре» [5].  

Решительный шаг по преодолению синкретизма бы-

тия и ценностей был  предпринят в 60-е годы XIX века не-

мецким философом Г. Лотце. Он попытался систематизиро-

вать ценности и провести между ними некую субординацию. 

Ю.В. Шапошникова в своем исследовании делает вывод, что 

Г. Лотце тяготел к созданию «жизненной» философии, фило-

софии сердца в отличие от философии разума немецкого 

классического идеализма. Его задачей было рассмотреть че-

ловека не только как мыслящее существо, но вместе с тем и 

как чувствующее и волящее, а также изобразить человека не 

только включенным в цепь причинной взаимосвязи, но и как 

автономное существо» [10]. В связи с этим он выделяет по-

нятия  «значимость» и «ценность». Под «значимостью» Г. 

Лотце понимает характеристики мыслительного содержания, 

а под понятием «ценности» -  эстетические и этические.  

Дальнейшее развитие аксиологии  связано с неоканти-

анством (Г.Коген,  Г. Риккерт, В. Виндельбанд), где ценности 

определяются как идеал, носителем которых является транс-

цендентальный субъект. В данной концепции ценности вы-

ступают как нормы, составляющие основу культуры.  

Отметим, что ценность, как основное понятие аксио-

логии, не имеет однозначного определения. Так, например, 

Дж. Дьюи определял ценности как объективные факторы ре-

альности, которые эмпирически наблюдаемы, а их источник 

связывал  с биологическими и психологическими потребно-

стями человека. С этой точки зрения любой предмет, удовле-

творяющий какую-либо потребность людей, является ценно-
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стью. 

В современной аксиологии вопрос определения «цен-

ности» также остается открытым. Ценности  определяются 

как: предмет, имеющий какую-либо пользу и способный 

удовлетворить ту или иную потребность человека; как идеал; 

как норму; как значимость чего-либо вообще для человека и 

т.д. Все данные определения ценностей рассматриваются не 

как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие общую 

концепцию ценностей.  

Проблемы современной аксиологии связаны с тем, что 

в кризисные этапы развития общества рушится прежняя сис-

тема ценностей и культурных норм, обостряя вопрос соот-

ношения «должного» и «сущего». Задача современной ак-

сиологии состоит в том, чтобы разработать «критерии обос-

нованности» оценок [4].  В то же время, надо понимать что 

«человек не может не действовать, он должен оценивать, тем 

самым, разрушая объективное. Мысли, ищущей истины, он 

противопоставляет мышление в ценностях. Проблема не в 

исключении одного из этих противоположных движений 

мысли, а  в уравновешивании, в таком сочетании объектива-

ции и субъективации мира, которое требуется исторически 

конкретными условиями человеческого существования» [4].  

Современный этап развития культуры требует актив-

ного творческо-личностного отношения человека к действи-

тельности, выражения оценочного отношения, генерации но-

вых ценностей. В связи с этим, на наш взгляд, современного 

человека должна отличать способность к рефлексии и само-

рефлексии, умение выразить личностное отношение к явле-

нию, обосновать и аргументировать личностную оценку, со-

поставив новые ценности с базовыми.  

Аксиологический подход в образовании позволил пе-

рейти от знаниевой модели образования к личностной. Одна-

ко, аксиологические принципы образования находятся еще в 

стадии становления. В педагогической литературе можно 
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встретить различные определения понятий «ценность» и 

«должное». Так, например, в  категорию «должное» Е.П. Бе-

лозерцев и В.В. Варавва  вкладывают «понятие «отчего 

края», которое выступает в качестве образца при формиро-

вании личности. Человека должно образовывать сообразно с 

фундаментальными духовными проявлениями отчего 

края»[1, c.11].  Мы считаем, что такие категории как «цен-

ность», «должное» целесообразно определять с помощью 

системного подхода, позволяющего сохранить целостность 

понятий применительно к образованию. В этом смысле пред-

ставляют интерес теоретические модели: Б.С. Гершунского 

(ценность государственная – ценность общественная – цен-

ность личностная); В.А. Сластенина и Г.И. Чижаковой (цен-

ностное сознание – ценностное отношение – ценностное по-

ведение). Отметим, что в педагогической науке, категории 

«ценность» и «должное» содержательно связаны с понятия-

ми: «педагогическая идея», «педагогический идеал», «цель 

образования». На наш взгляд, это происходит в следствие 

того, что образование является важнейшим общественным 

институтом социокультурного воспроизводства человека, 

задачей которого является интериоризация ценностей куль-

туры в личностные ценности субъекта образования (учени-

ка). Причем под ценностями чаще всего понимаются духов-

ные ценности и идеалы. 

 В связи с этим, художественное образование в систе-

ме общего образования несет важную воспитательную мис-

сию.  В современном художественном образовании все 

больше прослеживается научная рефлексия над возможно-

стями искусства в формировании целостности человеческой 

личности, проявляющейся в ценностном познании человеком 

мира, сопричастности к явлениям культурной жизни общест-

ва, художественно-творческом характере его деятельности 

(Е.В. Николаева, И.Е. Молостова, О.Ю. Солопанова). Ю.А. 

Солодовников, определяя особенность современного худо-
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жественного образования, пишет: «Новая эпоха, которую 

можно назвать эпохой высокой динамики усложнения мира, 

требует соответствующего изменения отношения человека к 

миру. Это изменение – нечто большее, чем сдвиг в категори-

ях, оно включает и изменение отношения человека к себе, к 

своей собственной активности, к своей способности изме-

нять себя для изменения мира, изменять мир для самоизме-

нения» [7, с. 15]. Понимание особенностей современного ху-

дожественного образования позволяет определить роль ис-

кусства и его функции в формировании личности учащихся.  

На наш взгляд, в аксиологическом подходе коммуни-

кативная и аксиологическая функции искусства будут гла-

венствующими. Под коммуникативной функцией  понимает-

ся «коммуникация с обратной связью», когда «навстречу 

опыту художника, зафиксированному в произведении, реци-

пиент бросает свой опыт, осовременивающий, проявляющий 

и даже обогащающий смысл произведения» [2, c. 56]. В связи 

с этим, в обучении наиболее эффективными становятся 

«диалоговые методы освоения культуры (беседа, диспут, 

дискуссия), метод моделирования когнитивного конфликта 

(обсуждение одной проблемы с разных позиций). Данные 

методы дают учащимся возможность взаимодействия на ос-

нове понимания ценностей и смыслов Другого (автора худо-

жественного произведения, одноклассников, учителя)» [9, с. 

103].  

Наряду с коммуникативной функцией искусства, ак-

туализируется аксиологическая функция искусства.  Аксио-

логическая функция искусства реализуется через смысловую 

характеристику художественного образа (М.С. Каган, Л.Я. 

Дорфман, Д.А. Леонтьев), где художественный образ  - это  

способ «отражения и осмысления жизни в свете объективно 

складывающегося опыта отношений человека к действитель-

ности» [3, с. 344].  При этом  художественное произведение 

рассматривается как послание автора к адресату (учащему-
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ся), которое передает личностную позицию автора художест-

венного произведения, его миропонимание, мироощущение. 

Учащийся занимает понимающе-диалогическую позицию по 

отношению к автору, он ответственен в своих высказываниях 

и оценках. Этому способствуют методы: «художественного 

уподобления; художественно-педагогического анализа; био-

графический метод (прием составления социально-

психологического портрета художника)» и др. [9, с. 99].  

Таким образом, аксиологический поход в художест-

венном образовании реализуется через взаимодействие субъ-

ектов образовательного процесса, основанное на ценностно-

смысловом восприятии искусства, которое позволяет уча-

щимся сопоставить ценности различных культурно-

исторических эпох, личностные смыслы  с авторской пози-

цией,  личностными смыслами других субъектов образова-

тельного процесса (учителя, учащихся). Данный подход спо-

собствует формированию оценки учащимся жизненного яв-

ления, отраженного в художественном произведении, выра-

жению личностного отношения, самоопределению в системе 

ценностей. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена категории «ничто», рас-

сматриваемому с точки зрения апофатического богосло-

вия. Рассматривается соотношение категорий «ничто» и 

«субстанция». В итоге делается вывод о том, что субстан-

ция – бесконечное смысловое поле, где в качестве беско-

нечности выступает ничто. 
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ABSTRACT. Article is devoted to the category "anything", 

considered from the point of view of apofatichesky divinity. 

The ratio of the categories "anything" and "substance" is con-

sidered. As a result the conclusion that substance – an infinite 

semantic field where anything acts as infinity is drawn. 

Апофатическое богословие, в методологическом 

смысле, характеризуется агностицистской установкой. Сущ-

ность бога является совершенно негативной, непознаваемой. 

Противоположность такому способу раскрытия сущности 

бога представляет собой катафатическое (или утвердитель-

ное) богословие, приписывающее богу всевозможные эпите-

ты, выражающие его качественные особенности. «Первый 

(здесь имеется в виду утвердительный путь богопознания – 

К. Ш.)  ведѐт нас к некоторому знанию о Боге, - это путь не-

совершенный; второй приводит нас к полному незнанию, - 

это путь совершенный и единственно по своей природе по-

добающий Непознаваемому, ибо всякое познание имеет сво-

им объектом то, что существует. Бог же вне пределов всего 
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существующего. Чтобы приблизиться к Нему, надо отверг-

нуть всѐ, что ниже Его, то есть всѐ существующее» (5, с. 21). 

Нужно заметить, что В. Н. Лосский проводит грань между 

экстатическим единением с богом в неоплатонической обра-

ботке  и экстазом, описанным в ареопагитиках, утверждая, 

что «экстаз Дионисия есть выход из бытия как такового, экс-

таз Плотина есть скорее сведение бытия к абсолютной про-

стоте».(5, с. 26).  Однако мы вправе не совсем согласиться с 

таким утверждением, т. к. нами было уже показано равенство 

содержания таких понятий, как «всѐ» и «ничто», пустота и 

абсолютная наполненность тождественны. Апофатическая 

линия, представленная во всѐм своѐм блеске на страницах 

ареопагитик, подспудно присутствует в воззрениях  многих 

представителей патристики. Вспомнить хотя бы Оригена, 

Григория Нисского и других. 

Итак, сущность онто-гносеологических построений 

отрицательного богословия сводится к следующему: 

1. Первая причина сущего - бог,  есть само бытие, 

непрерывно поддерживающее целостность мира; 

2. В то же время первая причина парадоксальна - она 

не есть нечто в сфере сущего. Оно представляет собой небы-

тийную основу всего существующего; 

3. Первая причина вечна, т. к. исключает целост-

ность (структурность), носит характер неоплатонического 

единого. Следовательно,  она непознаваема как нечто. 

Ничто представляет собой исходную точку всякой 

структурности бытия.  Оно знаменует собой, если можно так 

выразиться, бесконечное полисемантическое пространство 

языка, хаос, смысловую бездну, которая феноменолизируеат, 

проявляет собственное содержание посредством различных 

предикативных конструкций языка, т. е. происходит своеоб-

разное «вырезание» нечто из небытия, осуществляемое за 

счѐт   сознания. «Ничто оформляется в нечто через говорение 

об этом нечто» (1, с. 55). Нечто, это не что иное, как понятие 
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наинизшего смыслового уровня, первая манифестация ничто, 

обладающая большей конкретностью, т.к. представляет со-

бой единичное существованием. Нечто, т. е. своеобразный 

просвет в лоне ничто, имеет своей противоположностью 

иное нечто, которое является исключительно внешним по 

отношению к первому нечто, что позволяет констатировать 

ситуацию взаимного  отрицания. «Когда не-что, где «не» 

лишь отрицание определѐнности, а не статуса существова-

ния, приходит к выводу о невозможности создания конкрет-

ной определѐнности, то оно, нечто, то есть ещѐ не что-то, 

превращается в ничто, которое ничтожится в глубинной 

сущности логоса, одновременно позволяя другой чистой по-

тенции, другому не-что, определиться» (1, с. 51). Этого от-

рицания недостаточно для того, чтобы «нечто» превратилось 

в «что». Данное первоначальное отрицание, это только пред-

посылка для движения рефлексирующего сознания  по выяв-

лению более конкретного содержания нечто, что достигается 

двойным отрицанием.  

Исходя из этого есть все основания обратиться к па-

раллелям с гностическим богом валентинианцев, для кото-

рых характерно стремление «разместить источник <…> дуа-

листического разрыва бытия, в пределах самого божества» 

(1, с. 178), содержание которого подвергается своеобразному 

зауживанию в ходе множества последовательных эманаций 

интеллигибельных сущностей-эонов, при этом сам бог оста-

ѐтся изолированным от мира.   

Весьма интересным и содержательным для нас в рам-

ках смоделированного контекста является система воззрений 

ярчайшего представителя немецкой средневековой мистики 

– Майстера Экхарта, сделавшего в своих размышлениях упор 

на ограниченности, неадекватности рациональных определе-

ний применительно к такому объекту, как бог. В свою ин-

терпретацию отрицательности понятия бога рейнский мис-

тик вводит своеобразный онтологический концепт – божест-
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во, который необходимо противопоставить каноническому 

богу. Сущность этого разграничения заключается в том, что 

божество «есть источник как Бога, так и людей; более того, 

Бог появляется только вместе с человеком как конечным и 

тварным существом, Бог поэтому тоже отмечен печатью ко-

нечности. До сотворения человека и после его растворения в 

Божестве <…> не было – и не будет – также и бога» (2, 

с.348).  

Подобные воззрения оказали достаточно сильное 

влияние на экзистенциальную философию М. Хайдеггера в 

поздний период его творчества. Примечательно, что сам 

Хайдеггер подчѐркивает положительную значимость учения 

Майстера Экхарта.  «Для Хайдеггера же, настаивающего на 

принципиальном различии бытия и сущего, ничто как раз и 

есть бытие» (2, с, 348).  

Подобное, на первый взгляд, абсурдное утверждение, 

оказывается вполне правомерным, если учитывать, что в ос-

нову своей онтологии Хайдеггер кладѐт факт существования 

человека и, как следствие, его конечность, временность. Ло-

гически ничто определимо только как отрицание, превра-

щающее его в нечто сущее и скрывая ничто как таковое. Од-

нако человек в своей самостийности болезненно переживает 

собственную смертность, воспринимая смерть как неотъем-

лемую часть своей экзистенции. Именно в переживании ужа-

са перед ничто открывается в человеке устремлѐнность в 

форме чувства тоски по «сущему в целом». Таким образом, 

экзистенция оказывается «вдавленной» в поле пересечения 

двух противоположных полюсов: во-первых, сущее в целом 

(аналог положительного), открывающееся в универсальном 

характере чувства тоски,  с одной стороны,  во-вторых, ни-

что, отсылающее к сущему в целом переживанием ужаса, ко-

торому «присущ какой-то оцепенелый покой». Негацион-

ность сознания (рассудка, логики) с его диктатом аналитико-

синтетического характера понятий, имеющих столь важное 
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значение в границах рациональной философии, не порождает 

«ничто». А, получается, что наоборот, та самая изначальная  

смысловая бездна «ничто» дефиницируется в сознании как 

нечто отрицаемое им. Именно через подобного рода ничто-

жение «ничто» сущее в целом приобретает смысл абсолют-

ной ценности. В то же время необходимо заметить, что это 

вожделенное сущее в целом в силу своей невыразимой от-

влечѐнности от конкретного единично сущего оказывается 

опять-таки не чем иным, как отвергнутым прежде «ничто», 

представляющее собой бытия: «Ничто пребывает как бытие. 

<…> в Ничто вместительный простор того, чем всему суще-

му дарится гарантия бытия» (6, с. 38). Ничто представляет 

собой ту самую хайдеггеровскую «тайну бытия», которая 

скрыта под повседневной оболочкой языка:  «человек посто-

янно находится на пути к языку, к сущности бытия» (3, с. 

177).  

Таким образом, оставляя в стороне религиозное со-

держание понятия «субстанция», каковой здесь выступает 

бог, следует сделать следующий вывод. Субстанция пред-

ставляет собой бесконечное смысловое поле. Проявлением 

этой бесконечности выступает понятие ничто. Вербально-

логическому оформлению субстанциальной «подкладки» 

предшествует экзистенциальное состояние субъекта, пере-

живающего свою конечность. Это порождает стремление к 

поиску всеобщего основания и, соответственно, фиксации 

результатов в языковой форме. Данный процесс характери-

зуется бесконечной длительностью. 
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АННОТАЦИЯ. Статья нацелена на определение понятия 

«образовательная парадигма». Выявляется господствую-

щая в российском образовании образовательная парадиг-

ма. Определяются основополагающие ценности совре-

менной российской образовательной парадигмы и ее 

влияние на становление личности учащегося. 
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ABSTRACT. The article focuses on the definition of "educa-

tional paradigm". Reveals prevailing in Russian education 
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educational paradigm. Defines the fundamental values of the 

modern Russian educational paradigm and its influence on the 

personality of the student. 

В настоящее время особое значение приобретают но-

вые знания о развитии педагогической науки. Любая наука 

имеет свой собственный категориально-понятийный аппарат. 

Его значение состоит в том, чтобы в определенных  катего-

риях и понятиях выразить сущность этой науки, ее объекты и 

предмет, главную идею.  

Общеизвестным фактом является то, что в своих по-

нятиях, принципах и методах образовательный процесс ори-

ентирован на соответствие требованиям той или иной обра-

зовательной парадигмы. Именно эта парадигма с ее ценно-

стями и присущим ей методологическим принципам оказы-

вает прямое влияние на определение сущности образования 

и самого образовательного процесса в тот или иной истори-

ческий период развития определенного социума. Наряду с 

этим осознанный выбор педагогом образовательной пара-

дигмы влияет на характер его   собственной   профессио-

нальной деятельности.  

Понятие «образовательная парадигма» все еще не 

точно определяется в специальной словарной и энциклопе-

дической литературе. В доступных источниках можно найти 

определение только понятия «парадигма».  

Согласно определению Томаса Куна, данному им в 

работе под названием «Структура научных революций», на-

учная революция является эпистемологической сменой пара-

дигмы. 

«Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми 

научные достижения, которые в течение определенного вре-

мени дают модель постановки проблем и их решений науч-

ному сообществу»[2, с.129]. 

Парадигма — это дисциплинарная матрица, которая 
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включает всю  совокупность убеждений и моральных ценно-

стей, технических средств и т. д. Эти убеждения и моральные 

ценности объединяют какое-то количество ученых в данное 

научное сообщество. 

Парадигма — это общепризнанный образец, сущест-

вующий для решения научных задач-головоломок. 

Согласно исследованиям Богуславского М.В. и Кор-

нетова Г.Б., под педагогическими парадигмами в современ-

ной науке понимают научно-педагогические сообщества 

ученых (теоретиков) и учителей (практиков), создающих, 

развивающих и воплощающих в жизнь определенные прин-

ципиальные положения, позволяющие сформулировать и 

внедрить в практику целостные методы образования. В более 

узком значении, педагогическая  парадигма– система теоре-

тических положений, на которых строится та или иная педа-

гогическая система в определенный период [1, с. 17]. 

В связи с процессами, происходящими в системе об-

разования во всем мире и принятым документам, например, 

Соглашение о вхождении в Болонский процесс, в настоящее 

время имеет смысл говорить о компетентностномподхо-

де.Компетенция (в переводе с латинского competence - право 

судить; competere - годиться, подходить) в различных слова-

рях трактуется как а) круг вопросов, явлений, в которых дан-

ное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; б) 

круг полномочий какого-либо органа или должностного ли-

ца. Компетенции представляют собой динамическую комби-

нацию знаний, понимания, навыков и способно-

стей. Обучение навыкам является объектом образовательных 

программ. Компетенции будут сформированы и оценены на 

разных стадиях. 

Таким образом, рассмотрев различные определения 

терминов «парадигма», «компетенция», «педагогическая па-

радигма», можно прийти к выводу о том, что компетентност-

ный подход является новой педагогической парадигмой. 
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Необходимость в новой образовательной парадигме 

возникает в связи с переходом к новому типу мышления и 

способов действия, а также к  новым способам преобразова-

ния действительности. 

 Обосновывая ту или иную парадигму образования, 

педагогическая наука реагирует на запросы  общества, лич-

ности, государства и предлагает новую модель образователь-

ной системы. В данной системе содержатся ответы на вопро-

сы о ценностях и целях образования, о функциях школы и 

принципах ее деятельности, об организации, содержании и 

технологиях обучения и воспитания, о способах взаимодей-

ствия основных субъектов образования.  

Согласно теории Т. Куна, подобный кризис в науке 

предполагает «научную революцию», т.е. распад сущест-

вующей парадигмы, конкуренцию между альтернативными 

парадигмами и победу одной из них. Кризис парадигмы есть 

также кризис присущих ей правил и свойств. Отрицание су-

ществующих правил-предписаний приводит к поиску новых. 

В результате этой борьбы методов, идей и способов решения 

проблем происходит полное или частичное вытеснение ста-

рой парадигмы новой, несовместимой состарой. 

В XX веке разграничение образовательных парадигм, 

как отмечает Е.В. Бондаревская, шло, прежде всего, по таким 

параметрам, как возможность обеспечить качество и ото-

брать оптимальное содержание. В результате обоснованы 

три парадигмы, или в другой терминологии, «парадигмаль-

ные модели образования», которые характеризуют развитие 

мирового образовательногопроцесса в целом: 

1) традиционалистская – академическая модель, ори-

ентирующая на сохранение культурного наследия, однако не 

связывающее школу с жизнью; 

2) рационалистическая – ориентирующая на овладе-

ние эффективными способами учения. Этот тип модели яв-

ляется «технократическим» направлением, ориентированным 
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на  развитие умений, тренинг, тестирование, корректировкуи 

т.п.; 

3) гуманистическая – ставящая в центр внимания лич-

ность и ее развитие. 

Именно гуманистическая парадигма рассматривает 

ученика в качестве субъекта жизни, как свободную и духов-

ную личность, имеющую потребность в саморазвитии. Она 

ориентирована на развитие внутреннего мира ребенка, на 

межличностное общение, диалог, на помощь в личностном 

росте, а также предполагает свободу и творчество, как уча-

щихся, так и педагогов. 

В Российском образовании XX века, в связи с опреде-

ленными историческими условиями реализовались, в основ-

ном, две парадигмальные модели образования: технократи-

ческая, в основу которой была положена ориентация на ов-

ладение учащимися знаниями, умениями и навыками и раз-

вивающее образование, основанное непосредственно на гу-

манистической парадигме. 

Известно, что любая образовательная парадигма бази-

руется на определенных ценностях. Именно эти ценности 

определяют направление педагогического процесса. Измене-

ние ценностей закономерно ведет к переосмыслению основ-

ных образовательных процессов, обеспечивающих их реали-

зацию.  

Идея ориентации на интересы личности и ее свобод-

ное саморазвитие не является новой и принадлежит к числу 

фундаментальных идей мировой педагогики. Однако теория 

и практика реализации идеи ориентации на личность и ее 

развитие на Западе и в России существенно различаются. 

Так, личностная направленность образования в странах За-

падной Европы имеет четкие практические цели, связанные, 

в основном, с учебной и профессиональной ориентацией 

учащихся. В отечественном образовании она всегда связыва-

лась с духовно-нравственной ориентацией личности, с оказа-
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нием учащимся помощи в духовном саморазвитии. 

Известно, что в российской теории образования сего-

дня происходит смена образовательных парадигм. Общая 

картина внеличностного развития академического педагоги-

ческого знания в XX веке привела в нашей стране к кризису 

педагогики, обострившемуся во второй половине 1980-х гг. 

И хотя этот кризис еще не завершился, на место традицион-

ной, «знаниевой», парадигме приходит  компетентностный 

подход. 

Типичные академические компетенции были опреде-

лены как наиболее важные. Среди них: способность к анали-

зу и синтезу, способность учиться и находить решения про-

блем. Кроме того, умение применять знания на практике, 

способность адаптироваться к новым ситуациям, забота о 

качестве, навыки управления информацией, способность ра-

ботать автономно, работа в команде, способность к органи-

зации и планированию, устной и письменной коммуникации 

на родном языке, а также навыки межличностного общения.   

 Соответственно с изменением образовательной пара-

дигмы меняется понимание сущности образования. С пози-

ции традиционной образовательной парадигмы образование 

понимается как овладение учащимися знаниями, умениями, 

навыками и подготовка их к жизни. Однако с точки зрения 

современной гуманистической парадигмы, образование – это 

становление человека, обретение им себя, своего человече-

ского образа, неповторимой индивидуальности, духовности, 

творческого потенциала. 
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