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НАУКА – ПРАКТИцІ

У статті автор розкриває морально-етичну позицію функціонування в системі цілого особистісно орієнтованої 
педагогіки в рамках наукової школи В. В. Лубенка.
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The article deals with the moral principles of the functioning of personality-oriented pedagogics in the scientific school 
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Современное образование обретает новые смы-
слы, связанные с переходом к образованию, более 
ориентированному на развитие личностного ресур-
са школьника, чем на передачу знаний. Поэтому, в 
фокусе внимания коллектива ГУ ПМЦ МАИ, фун-
кционирующего, как научная школа В. В. Лубенко, 
культуротворчество в образовательном процессе, по-
нимаемое, как смыслотворчество − создание и обре-
тение новых жизненных и культурных смыслов. Этот 
процесс в современной образовательной действитель-
ности является инновационным. Ученые и педагоги 
исследуют принципиально новые технологии, позво-
ляющие осуществлять принципы культуротворческой 
[4, 17, 18, 19], личностно-ориентированной [3, 4, 6, 38] 
педагогики, среди которых провозглашается принцип 
равноправия учителя / ученика, когда «обучающий/
воспитатель и обучающийся / воспитанник одинаково 
свободны и уникальны в своих действиях; когда обра-
зование понимается, как симметричная коммуникация 
между субъектами образовательного процесса» [5]. 

Эти принципы реализуются в новой социокуль-
турной реальности, связанной с такими факторами, 
как: 1) мозаичность культур, отсутствие культурных 
канонов, отвержение правил, абсурд и безобразное в 
культуре, манипуляция сознанием, которые являют-
ся прямой угрозой нравственному развитию лично-
сти современного школьника [там же]; 2) революция 
средств массмедиа и связанные с этим риски: пост-
модернистская эстетика, формирующая семиотиче-
ски неоднородную информационную среду, нелиней-
ность и оборванность синтаксиса, «поток сознания», 

когда избыточность привлекательной разнообразной 
информации не позволяет школьнику выстроить це-
лостный образ мира, человека и самого себя [там же]. 
Мозаичность культур создает риски мозаичности 
образования, в конечном итоге «мозаичности мыш-
ления», формирования негативной идентичности 
школьника [1, 2, 3, 7]. 

Отсутствие канонов в культуре, искусстве, пове-
дении создает: 1) значительные риски для отвержения 
правил, появления абсурда, безобразного в культуре и 
поведении современных школьников [20]; 2) явление 
яномии – разрушение одной ценностно-нормативной 
системы при несформированности другой; 3) явление 
культурной депривации, т. е. ограничения доступа к 
духовным ресурсам и возможностям, необходимым 
для полноценного формирования личности, источ-
ники развития которой находятся в области культур-
ного опыта человечества [там же]. В этих условиях  
«...взрослые перестали быть авторитетными провод-
никами детей по лабиринту знаний. По мере того, как 
электронные медиа размывают границу между ними, 
любопытство сменяется цинизмом или самонадеян-
ной заносчивостью. Дети начинают ориентироваться 
не на авторитет взрослых, а на информацию, посту-
пающую вроде бы «ниоткуда» [19].

Более 29 лет исследуя проблемы воспита-
ния в рамках деятельности ГУ ПМЦ МАИ [8−17],  
В. В. Лубенко обнаружил глубокую взаимосвязь тра-
диций и инноваций, которая базируется на воспи-
тании ценностного отношения к культуре, вообще, 
и основе знаний культуры, в частности. Однако,  
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знания интерпретируются в нравственной онтологии 
В. В. Лубенко [11, 15, 16] через анализ аксиологиче-
ского вектора познавательной установки [там же], а 
присвоение культурных кодов подразумевает станов-
ление собственной нравственной позиции. Поэтому 
авторская педагогическая система называется «Си-
стемой нравственно-эстетически-интеллектуального 
развития личности, через теорию и практику искусств 
и наук» [8, 9].

Формирование у познающего субъекта нравст-
венной установки влечет в процессе преломления 
культурных смыслов через личный опыт их «пере-
кодировку» согласно нравственным законам. В этой 
перекодировке суть смыслотворчества и культурот-
ворчества. Методы – размышление, выстраивание ас-
социативных цепочек, «связывание» прошлого с на-
стоящим, в основе которого – ценностное отношение 
к истории. Через размышления, анализ и критическое 
мышление воспитывается «культура сознания». В ос-
нове критического мышления, как критерий «крити-
ки», находятся базовые культурные коды, связанные 
со становлением сущности человека. Чтобы этот про-
цесс был связан с процессом присвоения (понимае-
мого, как преломление через личный опыт), ученику 
необходимо проходить этапы личностного нравствен-
ного становления, обретать собственный опыт ста-
новления в собственном «онтогенезе» [12].

Заостренные в этом ключе вопросы проводят раз-
делительную черту между технологией В. В. Лубенко 
и другими технологиями, реализующими личностно-
ориентированное образование, поскольку на первом 
месте в ней стоит нравственное развитие. 

Таким образом, цель и смысл существования че-
ловека в нравственной онтологии определяются зада-
чами его функционирования в системах взаимосвязей 
мира. Функционирование − одно из ключевых поня-
тий нравственной онтологии. Функционировать – 
значит, делать то, что можешь там, где должен, но сна-
чала человек должен прийти к пониманию места и 
функции в системе целого.

Таким образом, нравственная позиция, опреде-
ляется способностью человека понять и принять за-
коны функционирования в системе целого на благо 
его функционирования. На практике она реализует-
ся через жертвенность в интересах целого. Простой 
диалог уже жертвенность, нужно отказаться от своей 
позиции, чтобы услышать позицию другого, чтобы 
допустить, что он тоже может быть прав. Сотрудни-
чество в рамках общего дела тоже жертвенность, ты 
делаешь не то, что хочешь, а то, что должно, коорди-
нируешь действия с другими участниками, то есть 
функционируешь в общем деле. Лидер общего дела 
в этих условиях, как координатор, не является абсо-
лютным диктатором, он входит в ту систему, ради 
которой делается это дело, и также подчиняется зако-
нам функционирования внутри следующей системы  
взаимосвязей.
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