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(ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Аннотация: целью статьи является исследование влияние системы обра-

зования на восприятие личностью обществом в рамках философской антропо-

логии, а, следовательно, и понимание личностью природы человека. Показано, 

что в современном научно-педагогическом дискурсе представлено два крайних 

подхода к природе человеке – основой человеческой личности являются ценно-

сти или практический интеллект. Соответственно, возможно два крайних 

представления об обществе и о социальном взаимодействии. В первом случае 

упор делается на ценности человека, другого, а во втором – на способность 

решать практические вопросы, при этом не всегда человек, другой выступает 

в роли цели или средства в межличностной коммуникации. 
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Логичнее в контексте общества говорить о социальной философии, а связи 

с человеком и личностью – о философской антропологии. Единственно воз-

можный взгляд на общество в таком случае – представления конкретного чело-

века, конкретной личности об обществе, способе социальной коммуникации 

личности. Соответственно, целью настоящей статьи является исследование 

влияние системы образования на восприятие личностью обществом в рамках 

философской антропологии, а, следовательно, и понимание личностью приро-
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ды человека. Данная тема представляется актуальной по причине наличия у 

философии и педагогики мировоззренческой функции. 

В Российской Федерации существует Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 [6], которая в след за Стратегией национальной 

безопасности [7] и Основами государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей [8] 

предлагает считать аксиологической основой обучения и воспитания (образо-

вания) традиционные российские духовно-нравственные ценности. Соответ-

ственно, предполагается воспитание человека-производителя, человека, уважа-

ющего труд, культуру, мораль и нравственность, семью, историческую память 

и т. д. Получив образование, человек должен обрести патриотическое мировоз-

зрение, российскую гражданскую идентичностью. Данный вариант опирается 

на многовековые традиции многонационального российского народа. 

В советской школе приоритет отдавался труду, коллективизму, формиро-

ванию научного и атеистического мировоззрения, формированию морального и 

нравственного сознания [2]. По сути, речь шла тоже о формировании человека-

производителя, человека труда, но идеологически обязательным был атеизм, 

большее, чем в настоящее время, внимание уделялось формированию коллек-

тивизму и трудолюбия. При этом культура и традиции народов СССР в образо-

вании находили свое отражение, как и сейчас – родной язык и родная литерату-

ра были обязательными предметами в республиках. Советский подход к обра-

зованию во многом опирался на марксистскую философию. 

Образование, основанное на идеях Дж. Дьюи, имеет своей целью воспита-

ние практичной, прагматичной, деловой, активной личности, способной при-

нимать решения самостоятельно. Обучение носит проблемно спонтанный ха-

рактер и должно готовить к реальной жизни. Такой подход противостоит бихе-

виоризму, с точки зрения которого учебная деятельность – решение заранее 

предопределенных задач и близок конструктивизму, в рамках которого предла-

гается следовать структуре знания и приблизить образование к практическим 

условиям. Гуманизм в вопросах самостоятельного планирования учебного про-
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цесса близок прагматизму, а в вопросе ценности человеческой личности при-

ближается к экзистенциализму [1; 3; 4]. 

На основе прагматизма появился компетентностный подход. Компетент-

ность предполагает то, что индивид в процессе социализации приобретает зна-

ния и формирует свои личные методы деятельности. Компетентность напрямую 

зависит от практического интеллекта – предполагается умение поставить про-

блему и ее эффективно решить. Успешность в жизни, как предполагается, свя-

зана с умением решать практические проблемы [5]. 

Таким образом, существует две крайние позиции по поводу природы чело-

века в научно-педагогической литературе – главным элементом признается ли-

бо ценностный элемент личности, либо практический элемент. В данном случае 

речь идет не о том, какое философско-антропологическое учение о человеке 

верно, а о том, как человек через образование понимает свою природу и обще-

ство, социальные коммуникации. 

Также в научно-педагогической литературе осуществляется дискуссия 

между сторонниками выше названных подходов к образованию, соответствен-

но интерпретации природы человека и общества. Например, сторонники ориен-

тации на практический интеллект исследователи В.Ф. Юлов [5] 

и О.А. Миронова [3] отстаивают компетентностный и прагматический подход. 

В свою очередь исследователь С.Ю. Рыбаков считает, что идеи прагматизма 

деформируют гносеологическую и аксиологическую основу образования [5]. 

Итак, в современном научно-педагогическом дискурсе представлено два 

крайних подхода к природе человеке – основой человеческой личности являют-

ся ценности или практический интеллект. Соответственно, возможно два край-

них представления об обществе и о социальном взаимодействии. В первом слу-

чае упор делается на ценности человека, другого, а во втором – на способность 

решать практические вопросы, при этом не всегда человек, другой выступает в 

роли цели или средства в межличностной коммуникации. 
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