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Противоречия соврем енного педагогического  
познания

Кризис современного педагогического познания определяют противоречия между действительностью и оче
видностью, не учитывающей полноту действительности жизни. Цель исследования — выявить противоречия 
современного педагогического познания. Автором установлено формально-логическое противоречие, являю
щееся следствием одностороннего познания объекта исследования (человека как целого); также выявлено диа
лектическое противоречие между двумя реально существующими сторонами, которые взаимно обусловливают 
друг друга внутри единого объекта. Обоснована перспектива разработки категории «возможность» как личное 
выявление высоких качеств, свойств человека, как его развитие.
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C ontradictions of M odern Pedagogical Cognition
It has been shown in the research that the crisis in modern pedagogical cognition is determined by contradiction 
between reality and evidence that does not take into consideration the fullness of real life. The aim of investigation is 
to reveal contradiction in modern pedagogical cognition. Formal-logical contradiction caused by one-sided cognition 
of the object of investigation (a human being as a whole) has been established by the auther. In the process of studing 
of a human being's life we also have revealed dialectical contradiction between the two really existing sides that are 
interdependent inside the united object. The perspective of elaboration of category "possibility" as personal revelation 
of high qualities, peculiarities of a human being as his development.
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И
звестное нам знание относительно и отра
жает определенную ступень познания Бы
тия. Актуальной признана проблема раз
вития человека, и для оптимального разви
тия растущего человека надо выявить пути, 
принципы, условия, перспективы преобразования си

стемы образования страны [23]. Но прежде, полагаем, 
необходимо выявить несоответствия в современных 
представлениях о человеке, обусловленных узкодис
циплинарным изучением явления жизни человека.

В последние годы выросла динамика и усложни
лась социальная жизнь, темп развития социума опре
деляет смены направления и характера деятельности 
людей. Они множат объем переживаний, смятение и
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сомнения, потерю уверенности в правильности и не
обходимости выполнять конкретную работу или ста
рательно учиться в школе и вузе, поскольку высокий 
темп жизни практически не оставляет людям време
ни для размышлений. Как следствие наступает депрес- Ц  
сивное состояние психики у части молодежи и взрос- |!! 
лых [25]. В таких условиях сознание человека должно 5  
успевать за происходящими изменениями, тогда как в >, 
реальной жизни иных людей зачастую этого не проис- >5  

ходит: большая часть взрослых живет прошлым, а мо- ^  
лодежь погружена в мир иллюзий интернета, вовлече- О  
на в механизацию, техницизм и другое. ^

Примеры показывают, что в условиях интенсифи- Ю 
кации жизни самой большой потерей в общественном у
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сознании наших граждан является утрата чувства не- 
восполнимости времени [1, с. 87]. Время в современ
ном естествознании выступает как фактор изменения, 
развития [26, с. 7]. Учет фактора времени актуален и 
для педагогики в связи со следующим. Приведем лишь 
некоторые формы растраты времени и сил (энергии) 
людей. В их числе иллюзии многих родителей о том, 
что главное воспитание и развитие дети получат в шко
ле, и «капельные исследования», которые «не дают чет
кой картины современного нам мира во всей широте и 
глубине его понимания» [24]. Еще пример: 93 % «под
ростков постоянно не просто пользуются, но, по сути, 
живут в Сети», у них формируется «клиповое» мышле
ние, растет интернет-зависимость и изменяется лич
ность [24]. Существует и «противоречие между имею
щейся потребностью в быстром развитии школы и неу
мением педагогов ее реализовать» [19, с. 188]. Вывод 1: 
в основе потерь времени и энергии/сил народа лежит 
слабая осознанность значения и времени, и своих спо
собностей для жизни, и низкий уровень самоорганиза
ции и самоуправления.

Предварительно, в самом общем виде находим от
вет на вопрос об устойчивости развития иных процес
сов в условиях ускоряющейся жизни, он в следующем: 
при быстром движении необходимо применять широ
кие меры, чтобы расширить основание опоры, и этим 
уравновесить темпы движения. Таким надежным осно
ванием являются законы природы, обусловливающие 
жизнедеятельность каждого человека на всех этапах 
онтогенеза и стадиях антропогенеза в ряду поколений. 
В связи с масштабностью проблемы развития челове
ка педагогику нужно сделать природосообразной, и, 
следовательно, она должна найти объективное выра
жение своих основ в законах природы в потоке жизни 
и ее эволюции, частью которой является человек, че
ловечество. Отсюда понятна необходимость усиления 
кадров учителей, поскольку именно они могут преду
предить будущие риски. Ускорение социально-истори
ко-экономического процесса, частью которого являет
ся социально-образовательный процесс, требует но
вых научных подходов, поэтому надо создавать нарас
тающий ритм правильного накопления знаний, не рас
ходящихся с законами Вечного Бытия, частью которого 
является наша планета и населяющее ее человечество. 
«Усмотрение согласованности целого и части есть кри
терий правильного понимания» [26, с. 25]. 

q  В современных педагогических парадигмах при
меняют конкретно-научный подход. Его используют в 

5  дисциплинарных исследованиях, и он определяет од- 
31 ностороннее изучение либо телесного аспекта чело

века, не содержащего духовно-нравственной стороны 
^  живых явлений [26, с. 270], либо только психолого-пе- 
¥  дагогического аспекта [17, с. 21]. В каждом из этих слу

чаев не учитывается принцип функциональной полно- 
S  ты всей совокупности жизненных функций биосисте- 
5  мы, поскольку живой человек как психобиосистема 
О  есть целое и этот факт неоспорим; значит, существуют
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регуляторы этой системы, обеспечивающие «жизнеде
ятельность органи зм а. возможную, пока выполня
ется необходимая полнота всех жизненных функций» 
[26, с. 185]. Отсюда следует, что односторонность по
знания человека с помощью метода расчленения ис
кажает действительность, поэтому узкая дисциплинар- 
ность цели не достигает, о чем свидетельствует при
знанный кризис в науках о человеке [16, с. 230] и обра
зовании [24]. Доминирующее в педагогическом позна
нии практикоориентированное знание дает ответ на 
вопрос «как», но оно не отвечает на вопросы «почему» 
и «зачем». Так, «не успевая рефлексировать по поводу 
произошедших в мире преобразований, система об
разования перестала удовлетворять предъявляемым 
ей требованиям» [24]. На слабость позиции педагоги
ки указывают и 23-е (из 24-х) место образования в рей
тинге публикаций, отражающих долю исследователь
ской активности мирового научного корпуса в форме 
публикаций [15], и изменения в современном позна
нии, происходящие в исследовательской повестке дня 
университетов [2]. Т. е. существует противоречие меж
ду функциональной миссией наук о человеке и узко
дисциплинарным его познанием, не обеспечивающим 
долговременного прогноза и надежной опоры для ре
шения сложных социальных задач. В итоге метод рас
членения мало помогает при изучении явления жизни 
человека как целое, поэтому для решения проблемы 
его развития обратимся к методу обобщения.

Кратко покажем еще одну ошибку в познании яв
ления жизни человека, выполняемого на основе кон
кретно-научного подхода. Так, общий смысл слова «че
ловек» неразрывно связан с явлением жизни, и его из
учение только с помощью метода расчленения как ви
да познания недостаточно (см. выше). Познание слож
ных явлений возможно с помощью метода обобщения, 
синтеза многих отраслей науки. В естествознании об
щепризнано, что человек как объект изучения есть 
природное существо, и уровни развития его психофи
зических свойств по генетической линии отражают ре
зультаты, достигнутые в условиях биосферы и социу
ма в течение миллионов лет. Это значит, что правиль
ной будет точка зрения на жизнь как на непрекраща- 
ющееся явление природы. «Человечество законо
мерно встроено в би о сф еру. Человек как живой ор
ганизм был и остается частью биосферы, от которой 
его можно отделить только в воображении. Его орга
низация есть функция организованности биосферы» 
[26, с. 177, 250]. Современные биосферные концепции 
рассматривают антропогенез как закономерный про
цесс развития человека, вписанный в функционирова
ние биосферы [1 1 ]; при этом биосферные явления на
столько сложно связаны между собой, что невозможно 
представить себе независимое существование явле
ния жизни человека в условиях планеты. Также извест
но [20, с. 1558], что все явления природы воедино свя
зывает энергия, которая является одним из основных 
свойств материи, биоматерии, определяющих меру ее
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движения. Согласно принципу историзма, отсюда сле
дует, что человек и человечество в целом составляет 
подсистему биосферы. В итоге, взаимосвязи большой 
системы (биосферы) и ее подсистемы (человека, чело
вечества) строятся на основе взаимодействий, следо
вательно, они являются открытыми системами и их вза
имоотношения основаны на обмене веществ, энергий 
и информации. Так как явление жизни человека есть 
явление природы, то его причина и следствие имеют 
глубокое значение, но до сих пор знание о нем разгра
ничивается, и иные науки сегодня конкурируют друг с 
другом.

Психологический аспект явления жизни челове
ка изучают гуманитарные науки, но функции педаго
гики как науки связаны со знанием основ бытия, поис
ком ответов на вопросы «зачем» и «как» и возможно
стью осмысления жизни. В полном объеме эти функции 
могут быть эффективно реализованы на единой осно
ве и непреложных законах, обусловливающих явление 
жизни, проявляющейся через онтоантропогенез, но 
не на разрозненных представлениях. Т. е. сейчас в ис
следованиях упускают из вида то, что проблемы обра
зования надо изучать в контексте целого, определяе
мого эволюционным процессом в масштабах планеты, 
поскольку человек, общество, человечество — толь
ко встроенная в биосферу часть, наделенная степенью 
сознания. Но конкретно-научное мышление не охваты
вает разномасштабных и разновременных событий (от 
человека до человечества и их совместной эволюции 
в условиях биосферы). К примеру, проблема развития 
человека связана с «безмерным ростом теоретическо
го и эмпирического знания о человеке, отсутствием 
метода для упорядочения и организации научного ма
териала; отсутствие же концептуального единства при 
определении человека становится серьезной пробле
мой культуры XX и XXI веков» [16, с. 21]. Еще пример: в 
эпоху постмодерна «настоятельной задачей педагоги
ки в целях ее развития как науки является переход к 
междисциплинарности и трансдисциплинарности как 
основным методологическим ориентирам», но инте
рес философов к этому аспекту «резко снизился после 
довольно бурных обсуждений 30-40-летней давности, 
а у ученых-педагогов практически не начинался» [1 0 ]. 
Д. И. Фельдштейн находит, что «необходимо четкое ос
мысление тенденций прогрессивного развития обще
ства и человека, и именно в этом контексте — опре
деление целей и задач образования» [24]. Поиск пути 
прогрессивного развития общества сопряжен с труд
ностями преодоления дисциплинарности и создания 
междисциплинарности, которая может отражать дей
ствительность более адекватно. Например, особенно
сти интеграции гуманитарного и естественнонаучного 
подходов в образовании изучают сибирские ученые. 
Они предлагают подход к созданию инновационной 
образовательной среды на базе «классификации, объ
единяющей все основные аспекты образования, отра
жающие инновации по обновлению школы» [18]. Осно-
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ванием этого направления является авторская соци
ально-философская концепция гуманизации образо
вательного процесса [4].

В связи со сказанным возникает вопрос: разве ка
кие-либо области науки, изучающие человека и все жи
вое, не являются ветвями одного и того же Древа Исти
ны? Наука должна утвердить правильную точку зрения 
на непрекращающуюся жизнь, чтобы найти путь для 
правильной эволюции человечества. И, чтобы решать 
неотложные нужды общества, ученые, прежде всего, 
должны искать сущее, не стесняясь сложности процес
са познания. Постнеклассическая стадия развития нау
ки позволяет поиск областей решения проблемы раз
вития человека на основе согласования знаний есте
ствознания и гуманитарных наук.

В данном изучении явления жизни человека новым 
является то, что знание о человеке собирается отовсю
ду, и новое сочетание известных элементов на уровне 
нового понимания дает новую отправную точку для по
иска областей решения изучаемой проблемы; кроме то
го, благодаря новому сочетанию знание о человеке при
обретает междисциплинарный характер. К примеру, с 
позиции эволюционной парадигмы здесь сделаны ло
гические выкладки, снимающие проблему согласования 
представлений о развитии биосферы, общества, чело
века. Эти выкладки согласуются с пониманием Н. Н. Мо
исеева, который видел решение проблемы взаимоотно
шения природы и общества через решение задачи пе
рестройки приоритетов человека, их согласованность с 
возможностями Природы [14, с. 324]. В итоге, педагоги
ческое познание вводится в систему пространственно
временных координат биосферы, в которой «ж ивое. 
е с т ь .  центр ее организации» [26, c. 178].

Таким образом, научное осмысление явления жиз
ни человека в условиях ускорения социально-исто
рико-экономического и социально-образовательного 
процессов сопряжено с необходимостью разрешения 
формально-логического противоречия между устояв
шейся в педагогической науке точкой зрения на обра
зование как на комплекс социально-психолого-педа- 
гогических мер и необходимостью изучения челове
ка как психобиосистемы, которая подчиняется различ
ным законам природы, латентно протекающим на раз
ных уровнях его сложной организации и обеспечива
ющим жизнедеятельность. Из этих законов (например, 
противоположений, двойственности, ритма, соответ
ствия, др.) следуют универсальные принципы, извест- Л  
ные в естествознании и найденные в конституциональ- щ 
ной антропологии.

Чтобы решить выявленное противоречие, надо сна- у  
чала решить коренную задачу — вписать человека в ^  
контекст генерализирующих обобщений, изучив ми- ^  
ровые идеи. Объясняем это тем, что мировые идеи да- ЪС 
ют понимание строения мира, и их разработка опреде- ^  
лит правильное накопление знаний и решение пробле- S  
мы развития человека. Мировые идеи выражают опре- ^  
деленное положение человека в биосфере (например, О
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принцип нарастающего усложнения строения организ
мов Ж. Б. Ламарка [5, с. 24]) в связи с прежними и буду
щими существованиями, касаются его прошлого и буду
щей судьбы, и затрагивают наиболее существенные сто
роны жизни. Поэтому мировые идеи определяют исход
ные позиции нашего исследования и этим обеспечива
ют одну из его методологических функций.

В междисциплинарном исследовании используем 
системное взаимодействие научных теорий для реше
ния сложной проблемы развития человека. Здесь ис
ходной единицей анализа выступает не отдельно взя
тая теория педагогики в ее отношении к психолого-пе- 
дагогическим фактам, а единицей методологического 
анализа является совокупность теоретических и эмпи
рических научных знаний о человеке и биосфере, вза
имодействующих друг с другом дисциплин, погружен
ных в исторически развивающийся социокультурный 
контекст. Применяемый нами подход согласуется с но
вой нестандартной методологической концепцией, 
ключевым аспектом которой является анализ роста на
учного знания, условием которого выступают плюра
лизм и кумулятивная преемственность как два допол
няющих друг друга аспекта развития знаний [21]. Так
же используем принцип экспансионизма, утвержда
ющий, «что рост понимания системы достигается рас
ширением системы, т. е. путем выхода за ее пределы и 
учета среды системы. Тем самым утверждается необ
ходимость широкого взгляда на решения и системы 
с позиции, ассоциированной с ним перспективы» [26, 
с. 36]. Для этого применяем удаленную точку зрения, 
позволяющую применить метод обобщения, посколь
ку он приводит мысли в порядок, и познание становит
ся синтезом, предполагающим согласование некото
рых частей иных отраслей наук. Это согласуется с тен
денцией, наметившейся в науке настоящего времени, 
когда «активный исследователь все чаще избегает ас
социации с отдельной областью знаний» [2 ].

Проблема развития человека не сводится к сумме 
частных задач, и в живом человеке как целостном объ
екте исследования выявляются принципиально новые 
свойства или возможности (эмерджентность) на раз
ных этапах онтогенеза. Эти новые свойства есть ре
зультат действия закона гетерохронности и других, 
обеспечивающих особенности развития признаков де
тей в определенные возрастные периоды. К примеру, 
качественные перестройки морфофункционального 

^  созревания базовых мозговых процессов происходят в 
дошкольном возрасте и по времени совпадают с нача- 

5  лом обучения и резкой сменой социальных условий [3, 
У  с. 28]. Факт перестройки структур организма на опре

деленных этапах говорит о том, что при определенных 
^  внутренних условиях во времени последовательно вы- 
¥  являются конкретные психофизические свойства чело

века, и это наглядно видно на прогрессивном этапе он- 
S  тогенеза. С помощью системно-структурного подхода 
5  была доказана теоретико-методологическая система 

междисциплинарного знания о человеке как целом и
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выражена идея центрической модели человека как це
лого разными научными способами (категорией, гипо
тезой, моделью) [7]. Кроме этого, аргументировали ро
довые понятия «жизнь» и «культура» человека; они яв
ляются предельно широкими категориями и выводят 
познание на уровень «всеобщего» [9]. Действенность 
этих понятий в разных цивилизациях в течение тыся
челетий позволяет признать их основами природосо
образной педагогики, и поэтому они входят в методо
логический аппарат нашего исследования. Результа
том научной разработки этих понятий является катего
риальное моделирование, в котором представление о 
человеке как целом описывается предельной катего
рией «духоматерия (физическое тело человека)»; ме
тодологической основой данной категории являются 
принципы системности и иерархии и она согласуется с 
авторской гипотезой и знаковой моделью [7].

Здесь выполнено главное требование к определе
нию: предельные параметры изучаемой системы «ци
вилизация — культура» заданы масштабом простран
ства, включающего уровни организации социума от 
человека до человечества, социально-исторический 
путь которого простирается из далекого прошлого и 
устремляется в будущее. Предельные понятия («дух» 
и «материя», физическое тело) этой категории охва
тывают различные аспекты человека как целостного 
объекта исследования и указывают на существенное 
(психодуховный аспект и телесный аспект), в котором 
главным является дух как «центр, ядро»; эти предель
ные понятия описывают две противоположности, су
ществующие в живом человеке только вместе. В итоге 
предельная категория «духоматерия (физическое тело 
человека)» как объединяющее понятие включает есте
ственно-научные и психолого-педагогические поня
тия, в том числе понятия физической культуры и спорта 
как соподчиненные, и изменяет категориальную схему 
узкодисциплинарного педагогического познания. Эта 
предельная категория содержит природные основы 
и полноту жизненных условий в силу того, что основ
ными категориями, описывающими человека, являют
ся: 1 ) целостность человека; 2 ) культура (физическая и 
мышления) человека; 3) эволюция человека (человече
ства). Эти основные категории взаимозависимы (пред
ставляют замкнутую динамическую систему) и расши
ряют объем за счет включения атрибутивных свойств 
человека как психобиосистемы, единовременно отра
жающих его сущностные свойства (телесность и разум
ность). Отсюда выводим обобщенное представление о 
человеке как целом: он есть высочайшее явление био
сферы, существующее как ее органическая часть, и его 
основным свойством является разумность, выявляе
мая каждым в той или иной степени развития, поэто
му он есть самоосознающий субъект-объект, самодей
ствующий в условиях иной цивилизации.

Вывод 2: предельная категория «духоматерия (фи
зическое тело человека)» описывает явление жизни 
человека как целое, характеризует структурную ие
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рархию его сущностных свойств и отражает действи
тельность, поэтому она содержит методологический 
смысл. В силу этого междисциплинарная разработка 
этой новой в человекознании категории в рамках си
стемы «внутреннее — внешнее» («психодуховность — 
телесность») может продвинуть изучение человека.

В результате новая «категориальная матрица» опи
сывает статический (структурный) и динамический (вре
менной) аспекты человека и обеспечивает новое пони
мание его пространственно-временных характеристик, 
поэтому она выступает основанием природосообраз
ной педагогики. Например, модернизирован смысл ка
тегории «пространство» применительно к простран
ственным характеристикам человека, который позво
ляет выделить три плана человеческой эволюции: фи
зической, психической и духовной [7]. В силу этого, кри
терием развития становится внутренний человек, его 
духовность, выявляемая через высшие способности че
ловека, например, его сознание. Отсюда следует и зна
чение этой матрицы: она расширяет и углубляет дисци
плинарные понятия педагогики, которые ограничива
ют педагогическое познание и не в полном объеме от
вечают настоящему и будущему времени; она также ло
гически непротиворечиво совмещает понятийные ап
параты естествознания и гуманитарных наук. Новизна 
методологического подхода данного исследования за
ключается в согласовании педагогического познания 
и современного понимания идеи саморазвивающей- 
ся биоматерии (психобиосистем различных масштабов: 
от человека до человечества). Скажем иначе, примене
ние новой «категориальной матрицы» полезно (целесо
образно) в практическом образовании, поскольку она 
представляет человека как самоорганизующуюся систе
му, как потенциально способного сформировать культу
ру нового типа поведения, согласованного с непрелож
ными законами природы.

Отсюда следует аргументация прикладных аспек
тов природосообразной педагогики: полезность при
менения предельной категории «духоматерия (физи
ческое тело человека)» на практике обусловлена сле
дующим. Эта предельная категория согласована с ба
зовыми категориями:

1 ) пространством, в котором характеристики чело
века операционально описывается согласованными по
нятиями («конституция человека» — система родо-ви
довых понятий) и отображается знаковой моделью [7]; 
совместимость понятий считается методологическим 
критерием [26, с. 1 0 ];

2 ) временем, смысл которого в том, что оно есть 
фактор, определяющий:

- длительность опыта человека в онтогенезе, а в 
итоге, динамику и уровень развития его психофизиче
ских свойств, качеств;

- накопление сознания, достигнутое также в ходе 
онтоантропогенеза по генетической линии и в услови
ях социально-историко-экономического и социально
образовательного процессов;
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- выбор каждым человеком направления (эволю
ционного или инволюционного) движения.

Вывод 3: каждый должен осознать глубину значе
ния фактора времени и принимать его в учет как ус
ловие своего внутреннего развития, поскольку чело
век, человечество в рядах поколений находится в не
прерывном движении. Учитываем тоже, что время не 
имеет обратного хода и что познание прошедшего не 
ведет вперед без начала предвидения. Отсюда следует, 
что процесс жизнедеятельности человека имеет струк
турно-временную единицу, в границах которой про
исходит ее последовательное преобразование. Этой 
единицей является годовой цикл активности челове
ка как психобиосистемы, которая, при определенных 
внутренних условиях, может дать возможность посту
пательного развития; одним из таких условий является 
ритм самодействий человека. Ввиду этого фактор вре
мени особо значим для своевременного развития спо
собностей детей и на практике должны быть приняты 
в расчет преимущества прогрессивного этапа онтоге
неза.

В. С. Степин пишет, что «основная задача науки — 
выявить законы, в соответствии с которыми изменяют
ся и развиваются объекты» [22, с. 108]. Из вышеизло
женного следует, что в данном исследовании таким за
коном является онтоантропогенез. Познаем действи
тельность путем сопоставления пар противоположе
ний в системе категорий «необходимость — случай
ность». Случайность не может руководить прогрессом 
всего человечества, значит, им руководит необходи
мость, которую трактуем как двигатель. При этом не
обходимость (определенных действий) должна совпа
дать с главным — направленностью прогрессивной 
эволюции биосферы и онтоантропогенеза как ее ча
сти. Жизнь не останавливается миллионы лет, но если 
она встречает искусственные препятствия, то пробива
ет новое русло своего живого течения и обеспечивает 
непрерывность движения. В силу этого, если начина
ния эволюционны, то улучшение может быть. Это зна
чит, что человек должен осознанно и последовательно 
согласовывать явления своей жизни с законами при
роды. Поскольку критерием развития обоснован вну
тренний человек (см. выше), то необходимым ориенти
ром выхода на новый путь будет создание внутренней 
культуры человека. Поиск методических решений вы
хода на этот путь выполняем в рамках категорий диа
лектики явление и сущность, необходимость и случай- Л  
ность, действительность и возможность, которые соче- щ 
таем с категориями система и волновые колебания (ци- ^  
клы и ритмы (подъемы как восхождение и спады как у  
нисхождение)). Применяем эти категории для решения ^  
проблемы развития человека в течение онтогенеза, ^  
взаимосвязанного с социально-образовательным про- ЪС 
цессом. В итоге смещаем акценты и понимаем онтоан- ^  
тропогенез как фундамент, а социально-образователь- S  
ный процесс — как надстройку, как производную дея- ^  
тельности людей. О
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Аргументируем необходимость согласования дей
ствий человека с законами природы следующим. Се
годня, когда весь мир претерпевает тотальную рекон
струкцию и растет темп социальной жизни, мы вынуж
дены по необходимости обратиться к неизменным за
конам природы, сущность которой измеряется явле
нием ее бесконечности. Отсюда, в самом общем виде, 
выводим прикладной аспект природосообразной пе
дагогики: необходимо согласование действий челове
ка с законами природы, и если его начинания пойдут 
по одному руслу с ее эволюцией, то может быть улуч
шение. Сказанное можно пояснить следующим нагляд
ным примером взаимодействия двух природных сил: 
результаты самодействий пловца будут различаться: в 
случае, когда он плывет по течению реки, скорость его 
передвижения увеличится, а в случае, когда он плывет 
против ее течения, она будет ниже и человек может да
же утонуть. Из этого вытекает важное правило деятель
ности человека, следующее из принципа движения и 
правила сложения сил, известного в математике: объ
единение сил, прежде всего, есть сохранение энергии. 
Это правило применимо в жизнедеятельности отдель
ного человека, семьи и общества.

Приведем другой пример действия законов при
роды, наполняющих всю жизнь. Так, ритм годовых ци
клов в процессе роста и развития ребенка (от рожде
ния до 23-25 лет) объединяет разнородные сенситив
ные периоды жизни человека на прогрессивном эта
пе. Но главным глубинным источником развития че
ловека является внутренняя генетическая програм
ма, заложенная в нем природой, она есть причинность 
или фактор, который движет его развитием через дей
ствие законов природы, взаимодействующих внутри 
него. Следствием (результатом) действия законов рит
ма, цикла и других являются особые психофизические 
способности человека, выявляемые на разных этапах 
онтогенеза. Степень развития главных свойств (теле
сности и разумности) ребенка, а позже и взрослого, из
учают с помощью наблюдения и измерения конкрет
ных показателей (физического развития, интеллекту
альных способностей и др.).

Еще пример: жизнедеятельность человека обеспе
чивается действием сотен биоритмов на разных уров
нях его сложного строения [1 2 ]; лучшим примером 
природного ритма является биение сердца, поэтому 
чувство ритма является врожденным. «Ослабление та
кого ритма, его исчезновение или смещение могут вы
звать разбалансировку и распад организации, стресс 

5  или иную аналогичную ему форму реакции» [26, с. 184]. 
К примеру, хаос современной жизни в условиях урба
низма, техницизма и вовлеченности в интернет заглу- 

^  шает чувство ритма ребенка уже с первого года жизни, 
ЪС и модель его поведения часто подчинена суете и темпу 

жизни взрослых. В таких условиях имеет место механи- 
S  ческое обустройство жизни, определяющее начало по- 
5  терь в воспитании уже в первые годы жизни ребенка, 
О  а аритмичные действия кого-либо обусловливают «пу
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стую» трату времени и сил; в итоге своевременно не 
формируются самодействия ребенка как основа труда, 
его качества и зарождаются губительные последствия. 
Например, нежелание выполнять какую-либо работу 
сегодня проявляют уже дошкольники. Труд как главная 
форма активности есть основа жизни и преуспеяние 
духа, и по этой причине он есть метод и основной фак
тор развития и воспитания человека [8 ]. Отсюда следу
ет практическая цель: необходимо с первых лет жизни 
детей приобщать к реальному труду, тогда они непре
менно будут воспитываться в ритме, который наполня
ет всю жизнь.

Вывод 4: воспитание должно идти впереди обуче
ния, поскольку на потенциале прошлого опыта ребен
ка рождается его будущее.

Вывод 5: каждому человеку важно усвоить значение 
внутреннего ритма, полезность которого в том, чтобы 
осознанно действовать ритмично, ибо ритм утвержда
ет качество труда, в том числе качество образования. 
Прикладной аспект вывода 5 в следующем: ритм как 
причина снижает утомление при какой-либо деятель
ности, а для беспорядочного быта каждое ритмичное 
действие уже будет целительным. Известен завет Пла
тона: он трактовал музыкальность не в узком понятии 
музыки, а как приобщение ко всем гармоническим ис
кусствам, высокий ритм которых, считал он, есть про
филактика. Тогда, согласно этому, явление музыкально
сти необходимо развивать с начальных дней жизни ре
бенка. Эта рекомендация применима в деятельности 
отдельного человека, семьи и общества. Сказанное не 
противоречит известной формуле, что культивирова
ние главных свойств (телесности и разумности) в соци
ально-образовательных и иных условиях конкретной 
цивилизации обеспечивает изменение этих свойств. 
Но разумно мыслящий согласует свои самодействия с 
законами, принципами природы, действующими вну
три него, и найдет свой спасительный ритм жизнедея
тельности для повышения эффективности саморазви
тия и развития подрастающего поколения.

В обиходе современной жизни условие гармони
зации не соблюдается. Можно сказать, что нахожде
ния науки часто расходятся с бытом и ускорение ин
формационного и научно-технического процессов и 
обустройство жизни не ведут людей к сосредоточе
нию мысли, но сами люди хотят узнавать нечто новое, 
имеют потребность улучшить жизнь. Нравственность 
и биология остаются непонятым парадоксом, и наука 
о человеке (психобиология, а ранее педология) двига
ется недостаточными темпами. Применение конкрет
но-научного подхода ограничивает изучение челове
ка как целого, потому что телесность не соответствует 
полноте его сущности, а ограничение горизонта мыш
ления утверждает явление несовершенства и узость 
сознания. Как следствие, распространены разрознен
ные представления о человеке, поэтому нарастающая 
быстрота жизни кажется ужасной, но только до тех пор, 
пока мышление не опередит ее.
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Известно, что в любой научной модели запечатлена 
идея целесообразности [26, c. 37] и что «идея... содер
жит сознание цели, перспективы познания и практиче
ского преобразования действительности» [13, с. 45]. Эти 
формы отражения действительности применяем для 
поиска еще одного аспекта решения изучаемой пробле
мы/цели. К примеру, предельные категории описывают 
дуальность организации человека как целого (см. вы
ше), как следствие, из этих противоположений вытека
ет целесообразность и возможность совершенствова
ния элементов, компонентов на различных уровнях его 
сложного строения. Отсюда следует цель бытия чело
века — научиться применять мерило целесообразно
сти для саморазвития в течение всей жизни. Эта цель 
актуальна для каждого человека на уровнях образова
ния «детский сад — школа — вуз — непрерывное об
разование». В итоге из сказанного вытекает необходи
мость усвоения противоположений каждым человеком, 
тогда он может найти правильное решение своих про
блем, но только поняв значение целесообразности. Воз
никает вопрос: как применять мерило целесообразно
сти для саморазвития на практике?

Для определения степени развития человека ис
пользуем балансные соотношения в системе «внеш
нее — внутреннее» («телесность — психодуховность»). 
При изучении диалектики взаимоотношений сторон 
в этой системе, было выявлено противоречие, оно в 
следующем. В педагогическом познании нарушает
ся принцип функциональной полноты (см. выше), и не 
учитывается диалектика взаимодействия грубо-мате
риального (физического) тела и психодуховности в его 
естественнонаучном смысле. Другими словами, в рас
чет не берется энергетический вариант этого взаимо
действия. Это формально-логическое противоречие 
обусловлено узкодисциплинарностью педагогическо
го познания, которое в своем объеме развивается пу
тем обобщения непрерывно накапливаемых опытных 
данных, задающих определенное направление мысли. 
Такой вид мышления опирается на эмпирический уро
вень познания и соответствующий ему горизонт созна
ния. Но природа дает иную широту и глубину ее явле
ний, чем эмпирический уровень, и сознание, как про
явление психодуховности, в потенциале, может смо
треть в будущее. Ввиду этого, задача науки — шире от
ветить на вопрос о сущности человека.

Вывод 6 : выявленное диалектическое противоре
чие как внутренний источник обеспечивает развитие 
человека, и его главным ключом будет осознание каж
дым человеком значения врожденного ритма и посто
янное преображение себя; оба эти условия многие лю
ди не применяют, поскольку обиход их жизни идет пре
имущественно по инерции.

В физиологии человека известно, что главным ис
точником, обеспечивающим процесс роста и развитие 
человека, являются различные виды и формы энергий, 
«подаренные» природой человеку [3, c. 103]. Обосно
вано [8 ], что общим основанием дихотомии человека,
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отражающим его сущностные психофизические свой
ства, является энергия, производящая движения, а так
же то, что ритм насыщенного труда (умственного и те
лесного) ценен как лучшее упражнение для самоусо
вершенствования. Научный факт взаимосвязи всех яв
лений природы посредством энергии [20, с. 1558] зна
чим для данного исследования тем, что именно энер
гия, которой обладает каждый человек, обеспечивает 
выполнение любой его деятельности; кроме того, изу
чение разных видов энергии допускает проверку на 
достоверность различных концепций (естественнона
учных и гуманитарных). В результате изучение иных 
энергий поможет преодолеть разногласие взглядов на 
характер и критерии развития человека через преоб
разование дисциплинарных направлений, сужающих 
научный поиск и творчество. Приведенные аргумен
ты выявляют также причинно-следственные отноше
ния теоретического и эмпирического уровней научно
го познания человека.

Далее изучаем единство категорий «действитель
ность» и «возможность». Известно [20, с. 237], что кате
гория «возможность» выражает объективную тенден
цию развития. Такая тенденция заложена в явлении 
жизни человека природой и обеспечивается действи
ем универсального принципа «изнутри — наружу», ко
торый выведен из непреложного закона противопо
ложностей и свойствен всем биосистемам, в том числе 
человеку [6 ]. Его основное значение как принципа дви
жения, создающегося на энергетической основе (греч. 
energeia — действие, деятельность), в побуждении к 
самодействиям, поэтому в силу генетического потен
циала каждый годовой цикл жизни ребенка несет с со
бой новые возможности его развития и устремления в 
будущее. Следовательно, природой заложенные свой
ства человека при определенных внутренних и внеш
них условиях могут быть сознательно преобразованы 
в новые реальные качества, выражающие более высо
кую ступень его развития.

Вывод 7: узкодисциплинарное педагогическое по
знание разрабатывает комплекс социально-психоло- 
го-педагогических мер, направленных на изменение 
внешних условий в обществе в рамках системы «циви
лизация — культура». Согласно этому, традиционные 
исследования в педагогике отражают экстенсивный 
путь социальных преобразований, по сути, следствен
ный. Такое познание не изучает балансные соотноше
ния в системе «психодуховность — телесность», пото
му что оно не учитывает телесность человека. Аргу
ментируя взаимодействие этих противоположностей, 
был выявлен новый угол зрения на проблему разви
тия человека и определена проблема внутренних ус
ловий его развития, обусловливающих внутренние пе
реустройства человеком себя, которая не принимает
ся во внимание в современных исследованиях.

Таким образом, приведенные материалы показыва
ют, что разработку выполняем в системах категорий ди
алектики «явление жизни человека — сущность» и «дей- СИ
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ствительность — возможность». Вышеизложенное со
ответствует основным принципам диалектики: а) всеоб
щей связи и взаимообусловленности явлений; б) разви
тия. Новые представления, аргументируемые в исследо
вании, укладываются в категориальный ряд философии: 
«вещь» — «свойство» — «связь» — «отношение». Отсю
да ясна взаимосвязанность атрибутивных свойств мате
рии, биоматерии (от человека до коллектива и челове
чества как психосоциобиосистем разного масштаба) — 
пространства, времени и движения.

Вывод 8 : сделано обобщение на уровне базисных 
категорий (пространство и время), содержащих релик
товые элементы, которые изменяют известную систе
му знаний о человеке, открывают перспективу разра
ботки категории «возможность». Категорию «возмож
ность» понимаем как личное выявление высоких ка
честв, свойств человека, которые обусловливают но
вое понимание себя, бытия и мира, новизну опыта, 
постоянно растущего. Ввиду этого, высокие качества 
лежат в основе решения проблемы развития человека 
и являются ценностью каждого.
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