
ожидать: ребята, услышав имя Бога в исламе, спешат добавить: «Акбар». Труд
но представить учащегося в Пакистане, спешившего сказать: «Слава Христу». 
Веротерпимость по своему уровню бывает разной.

В седьмом классе учащийся должен освоить особенности Реформации, 
которая «расколола до тех пор единую католическую церковь и положила на
чало длившимся века ожесточенным разрушительным войнам на европейском 
континенте». И вновь любознательный ум школьников выдвигает вопрос: «А по
чему Реформация -  явление в католической церкви? Православная Церковь не 
критиковалась?». Конечно же шестиклассники, семиклассники дискутировать 
только учатся. Остается отвечать учителю истории: «Эти вопросы мы можем об
судить после урока».

А в восьмом классе, при изучении темы «Конфессиональные отношения» 
по учебному предмету «История Беларуси», учащиеся формируют представле
ние о мероприятиях царских властей в отношении католиков после восстания 
1830-1831 гг. Ребята должны выстроить логическую цепочку между следующи
ми историческими явлениями: присоединение униатов к Русской православ
ной церкви ^  укрепление позиций российского правительства в западных гу
берниях. Полузнание конфессиональных особенностей не позволит учащимся 
сделать правильный вывод. Вот и остается стремление воспитать толерантную 
личность наряду со светским, «непросвещенным» образованием.

Конечно для реализации своих мировоззренческих убеждений ребята могут 
посещать факультативы, объединения по интересам, воскресные школы и т.д. 
Но остается недосказанность, недоговоренность, прикрытая светским образова
нием и Законом о совести.

К.Д. Ушинский, М.М. Рубинштейн признают, что зачастую с верой борется не 
наука, а «самонадеянное полузнание», наука же действительно страшна, «но не 
для веры, а для суеверия» [3, с. 84].
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УДК 2
КОММУНИКАЦИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАКТОВКЕ К. ЯСПЕРСА 
Доронина Светлана Геннадиевна,

Институт философии Национальной академии наук Беларуси 
(г. Минск, Беларусь)

В статье эксплицируются проблемы и специфика современной коммуни
кации. Посредством анализа и философского осмысления трудов К. Ясперса 
определяется ее связь с воспитательной и образовательной деятельностью.
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Основная проблема современного общества заключается в глобальной 
трансформации всех социальных коммуникаций. Вследствие размытости куль
турных границ и в отсутствии жестких иерархических социальных связей, са
моидентификация современного человека происходит преимущественно через 
процесс коммуникативной деятельности.

Имея неограниченные возможности общения, современный человек явля
ется, с одной стороны, частью огромной коммуникативной системы, а с другой, -  
перекрестием коммуникаций, в результате которых осуществляется его непре- 
кращающаяся трансформация. Являясь многовекторной и чаще всего поверх
ностной, современная коммуникация представляет собой саморазвивающуюся 
и захватывающую субъекта фрактальную систему, в которой определение ос
нований и смысла коммуникации является затрудненным. Особенно актуальна 
эта проблема для молодого поколения, чьи ценности и убеждения находятся в 
стадии формирования.

Факт разъедания социальной реальности эрозией дезинтеграции свиде
тельствует о необходимости поиска новых основ коммуникативного взаимодей
ствия, позволяющих выявить, прежде всего, их глубинные, смысловые основы. 
Одной из попыток выполнить эту задачу и продемонстрировать ее связь с воспи
тательными и образовательными практиками является трактовка коммуникации 
в философии К. Ясперса.

Актуализируя постановку следующего вопроса: как в условиях кризиса и 
переустройства всех общественных отношений «сохранить огромное достоя
ние, которое называется ценностью каждого человека?» [3, с. 226], К. Ясперс, 
подчеркивает, что осевым принципом любой коммуникации является факт об
наружения всеобщей, единой и трансцендентной основы человеческого суще
ствования.

В концепции К. Ясперса понятие «коммуникация» содержательно корре
лирует с представлениями о человеке как духовном и разумном существе, а 
сама организация такого типа коммуникативного взаимодействия является 
органичной целостностью основанной на духовной сопричастности людей [1, 
с. 12-14].

По мнению Ясперса, общность может возникнуть только «через отношение 
к общей познанной цели в мире, через отношение к истине, через отношение к 
Богу» [2, с. 149], культивация которого напрямую связана с воспитательной и об
разовательной деятельностью, транслирующей ценности культуры.

Являясь, созданием «потока становления человеком, который протекает в 
равномерности уверенного континуума» [3, с. 353], воспитание, по мнению фи
лософа, должно базироваться на «субстанции целого», а также иметь прочную 
форму и ясное содержание. В том случае если «субстанция целого стала вы
зывать сомнение и находится в состоянии распада, воспитание становится не
уверенным и раздробленным» [3, с. 353], -  отмечает Ясперс.

Исходя из выше изложенного, трудно переоценить роль педагогов, учителей 
и воспитателей. С одной стороны, их личная деятельность выступает на первый 
план, а с другой, -  теряет свое значение, если, не имеет под собой ясных целей 
и идей. «Симптомом обеспокоенности нашего времени в воспитании является 
интенсивность педагогических усилий, лишенных единой идеи» [3, с. 353], -  пи
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шет Ясперс. Это приводит к «распаду субстанциального воспитания» и его за
мене бесконечными бессодержательными педагогическими практиками.

Формирующееся прежде образования воспитание не может быть, по мне
нию философа, независимым «от изначальной жизни духовного мира». «Оно 
служит традиции этой жизни, которая непосредственно выступает в поведении 
человека, является его ставшим сознательным отношением к действительности 
обеспечения существования, -  пишет мыслитель. Следовательно, «судьба духа 
в нашу эпоху, -  продолжает философ, -  должна определить содержание еще 
возможного воспитания» [3, с. 356].

Воспитательный процесс напрямую зависит от сформированных в культуре 
традиций и способов их трансляции посредством коммуникации. Осуществля
ясь и повторяясь в каждом индивиде, духовная традиция осуществляет плано
мерное воспитание человека на протяжении всей его жизни. Объединенное в 
некоторую цельность и активность его существа, оно становится его образован
ностью или, как отмечает Ясперс, «второй натурой» [3, с. 352].

Существующая в современном обществе стохастическая и хаотичная сле
пая «воля к коммуникации» формирует не объединенных и не обремененных 
«идеей целого» индивидов. В отсутствии «уверенного континуума» сформиро
ванного воспитанием, эти индивиды испытывают затруднения с самоидентифи
кацией.

Воспитание современного человека оказалось несостоятельным, вслед
ствие чего затерявшийся в многочисленных коммуникациях индивид лишился 
чести быть «соучастником в знании целого». Выходя за пределы какой-либо од
ной принадлежности (профессиональной, партийной и т.д.), современный чело
век учится вслепую ориентироваться в новой действительности.

«Если после такого воспитания в смешении безразличного и случайного 
взрослый человек не входит в мир, остается покинутым и сознает это, то неиз
бежным признаком времени становится требование образования для взрослых» 
[3, с. 354], -  отмечает К. Ясперс. В данном контексте следующее за воспитанием 
современное образование взрослых, по мнению Ясперса, не является действи
тельностью, а лишь требованием, связанным с необходимостью научить взрос
лого человека ориентироваться в мире, опираясь на «идеи и смыслы целого».

Философское осмысление единых трансцендентных основ общества и об
щения позволяет К. Ясперсу выявить значимость религиозных представлений
о коммуникации, а также установить необходимость трансформации современ
ных систем воспитания и образования. Направленная на решение двух взаимо
дополняющих задач: сохранить смысловую полноту и передать трансцендент
ные истины все расширяющему кругу людей, коммуникация является не просто 
каналом передачи информации, а смыслонаправленной деятельностью, кото
рой надо обучаться.
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