
Випуск 96 ФІЛОСОФСЬКІ  НАУКИ   Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 222 

розчаклування, яке характеризується усуненням всіх 
трансцендентних сутностей. Крім того, М. Вебер і Ч. 
Тейлор звертаються до поділу віртуозів віри і просто 
віруючих, приділяють увагу становим розбіжностям у 
вірі, виходять з західноєвропейського контексту. Серед 
ідей М. Вебера затребуваною в сучасних теоріях 
секуляризації залишається ідея диференціації ціннісних 
сфер згідно їх внутрішній логіці. 
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Secularity as a social construct 

The paper considers the current problematic situation, in which the classical 
theory of secularization was faced with the activation of religion. The growing 
influence of religion calls into question the seemingly still the undisputed thesis about 
the inseparable connection of modernization and secularization. This article 
demonstrates a modern approach to the problem of secularization, which denies the 
universality and necessity of the process of secularization. The author concludes that 
the thesis of secularization is based on the experience of European countries and 
irrelevant to what happens outside the European context. Thus secularity is regarded 
as a product of a specific, Western culture. 
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of the secularization. 
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Секулярность как социальный конструкт 

Осмыслена сложившаяся проблемная ситуация, в рамках которой 
классическая теория секуляризации столкнулась с активизацией религии. 
Возрастающее влияние религии ставит под вопрос, казавшийся до сих пор 
неоспоримым тезис о неразрывной связи модернизации и секуляризации. В 
статье рассматривается современный подход к проблеме секуляризации, 

который отрицает универсальность и необходимость процессов 
секуляризации. Автор приходит к выводу, что тезис о секуляризации опирается 
на опыт стран Европы и нерелевантен тому, что происходит за пределами 
европейского контекста. Секулярность, таким образом, рассматривается в 
статье как порождение конкретной, западноевропейской культуры. 

Ключевые слова: секулярность, классическая теория секуляризации, 
христианские корни секуляризации. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматривается, что в современном трансформационном 
обществе человеку важно реализовывать не только собственный внутренний 
креативный потенциал, но и умение мыслить и действовать самостоятельно и 
ответственно. Поэтому способность применять новаторские возможности 
делает каждого активным субъектом творения бытийно-аксиологической 
сферы индивидуальной и социокультурной жизнедеятельности. Ведь 
осуществление таких возможностей, например, в социокультурной сфере 
жизнедеятельности превращает личность в настоящего творческого 
субъекта семейных, товарищеских, общественных, социокультурных реалий. 
Одновременно важным полем реализации инновационной культуры индивида 
является духовная сфера, в которой проявляется глубинный потенциал его 
креативно-творческой самореализации. А материально-технические, 
профессионально-технологические, общественно-политические аспекты 
жизнедеятельности человека наполняются духовными смыслами и 
ценностями. 

Ключевые слова: социокультурная сфера, духовная сфера, творчество, 
инновационная культура. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

В каждой из сфер общественного производства 
человек имеет возможности для самореализации через 
внедрение собственной инновационной культуры. 
Чрезвычайно важна реализация инновационной 
культуры в социокультурной сфере жизнедеятельности 
личности, т.е. в таких сферах самореализации, как 
семья, быт, общественная деятельность, народное 
творчество и т.д. Важно, что социокультурное 
пространство личности придает ей почти безграничную 
среду творчески креативной самореализации. 
“Социокультурная среда как фактор формирования 
культуры жизнетворчества личности имеет еще и такую 
фундаментальную особенность, как способность 
предоставлять человеку множественные 
альтернативные варианты выбора жизненных 
стратегий, несмотря на тяготеющие природные и 
социальные закономерности. Природа и социум в их 
объективных законах, правилах и нормах являются для 
человека средами принудительными, требующими 
определенных видов деятельности и поведения, а 
социокультурная сфера является средой человеческого 
бытия, то есть предоставляет человеку возможности 
осуществлять экзистенциальные, жизненно-
определяющие выборы и решения” [1, с. 27]. В таких 
выборах и решениях чрезвычайно важно реализовывать 
внутренний личностный креативный потенциал, умение 
мыслить и действовать самостоятельно и ответственно, 
что и лежит в основе инновационной культуры 
личности. “Человеческая жизнь с точки зрения его 
субъективного активно-творческого начала выступает 
как проблема творения жизни личностью. Особая 
форма развития личности, которая обозначает динамику 
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движения зрелой личности, ориентированной на свое 
творческое развитие и стала субъектом этого развития, 
является жизнетворчеством. Личность, способная 
творчески проводить жизнь, то есть самостоятельно 
осуществлять целенаправленную деятельность, 
разрабатывать свою жизненную программу и 
стратегию, осуществлять самостоятельно и сознательно 
выбор, обладает не просто набором специфических черт 
и качеств, она характеризуется особым построением 
своей индивидуальности” [2, с. 193]. Личность, 
осуществляющая самореализационные усилия в 
социокультурной сфере, непосредственно подключается 
к онтологической сфере жизнетворческого напряжения, 
без которого жизненное пространство человека было бы 
неполноценным и выхолощенным. Применение же 
новаторских возможностей в этом аспекте делает 
человека активным субъектом творения собственной 
бытийно-аксиологической сферы индивидуальной и 
социокультурной жизнедеятельности. 

Особой сферой бытийной самореализации личности 
в условиях современной информационной цивилизации 
является среда быта, в рамках которой человек получает 
возможность раскрывать разнообразные проявления 
собственной индивидуальной креативности. “В связи с 
влиянием новых социокультурных реалий в условиях 
постмодерна проблема быта признается одной из 
важнейших в современном обществе и культуре” [3, 
с. 131]. Особую актуальность этой проблеме придает 
чрезвычайно высокая динамика сменности бытовой 
среды современного человека. Бытие человека 
ускоряется огромными темпами, приспособиться к чему 
можно только с использованием всей полноты 
личностно-инновационного потенциала. “Быт – это 
специфическая сфера человеческого бытия, в которой 
личность удовлетворяет свои материальные и духовные 
потребности, ведь, проникая и в производственную, и в 
политическую, и в культурную сферы бытия человека, 
быт выступает тем основанием, на котором 
непосредственно базируются социально-культурные 
ценности, из которого личность берет свои жизненные 
силы, обеспечивает как физическое, так и культурное 
существование” [4, с. 8]. Сфера быта, к которой человек 
приспосабливается, начиная с детства, создает для него 
гармоничную среду привычных смыслов и объектов, 
сочетающий в себе духовные ориентиры и 
материальные ценности. В такой среде самым 
непосредственным способом может проявляться 
инновационная культура личности, направленная на 
креативное преобразование и совершенствование 
пространства непосредственного жизнетворчества 
индивида, коллектива, общества. 

Осложнения современного быта, а также насыщение 
его информационными гаджетами и системами 
приводит к тому, что человек получает огромные 
возможности его трансформации и подстройки под 
собственные индивидуальные требования, потребности 
и эстетические вкусы. Такие возможности требуют от 
человека реализации своей инновационной культуры и 
креативного мышления буквально на каждом этапе 
собственной личной жизни, в связи с чем инновации 
становятся непосредственным элементом личностного 
жизнетворчества. “Быстрый рост мира вещей, попытки 
изменить предметные комплексы вокруг себя, 

сочетание вещей в ансамбле, а также серийное 
мышление, рост сферы услуг, развитие индустрии 
туризма, рекреации, деятельности по предоставлению 
услуг вообще, которая не производит никаких 
материальных предметов, а лишь опосредует разные 
сферы человеческой деятельности, свидетельствует, что 
быт универсализируется, интегрируется и в 
определенной степени превращается в комплекс, 
связанный с культурными качествами, в частности с 
искусством” [5, с. 12]. Быт становится тем знаково-
информационным, смысло-ценностным и образно-
художественным пространством, в котором человек 
получает большую степень свободы в собственной 
индивидуальной самореализации на основе личностных 
креативно-творческих и инновационно-культурных 
возможностей, убеждений, ориентаций и эстетических 
вкусов. 

Еще одним ключевым социокультурным 
пространством, в котором человек активно применяет 
собственную жизнетворческую энергию и 
инновационную культуру, является семья. Она создает 
первичную смысловую, ценностную, предметно-
вещественную, традиционно-культурную среду, в 
которой личность имеет возможность воплощать свои 
духовные и личностно-психологические мотивации в 
объективированной форме. “Семья представляет собой 
сложное социокультурное явление. Она фокусирует в 
себе практически все аспекты жизнедеятельности 
общества и выходит на все уровни социальной 
практики – от индивидуального до общественно-
исторического, от материального к духовному. Семья 
выступает важным носителем культуры и ее 
составляющих: ценностей, аксиологических 
ориентаций, традиций, социальных норм, правил 
поведения и т.д.” [6, с. 148]. Кроме того, в этой 
культурной среде для человека чрезвычайно важно 
проявлять креативность и творческую активность. 
Инновационная культура личности в семейной 
атмосфере проявляется в любой момент: в отношениях 
с родными, в решении сложных семейных проблем, в 
выходе из конфликтных ситуаций, в нахождении 
компромиссов благодаря формированию общих, 
смысловых приоритетов и т.д.  

Инновационная культура, основанная на стремлении 
личности к самостоятельному типу мышления, 
креативному действию и творческому преобразованию 
окружающего мира, зарождается именно в лоне 
семейных отношений, семейного воспитания и 
психологической атмосфере, что традиционно 
формируется в семейном очаге. Ценности, смыслы, 
образы, поведенческие модели, доминирующие в 
семейном кругу, в дальнейшем обычно определяют 
направления и основные формы инновационной 
активности личности. “Семейный круг закладывает 
основу системы потребностей и мотивации взрослого 
человека, его самооценку и восприятие окружающего 
мира. Гармоничность развития личности и сущность 
отношений “человек – общество” во многих аспектах 
зависят от характера “семейного опыта” индивида. 
Известно, что ребенок интегрируется в общество через 
усвоение под влиянием различных социальных 
институтов присущей ему совокупности знаний, норм и 
ценностей, которые словно кирпичики постепенно 



Випуск 96 ФІЛОСОФСЬКІ  НАУКИ   Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 224 

формируют социально и культурно адекватную 
социуму личность. Семья – первый транслятор 
социокультурного кода общества – играет в процессе 
“созревания” человека не менее важную роль, чем 
впоследствии школа и вуз. Качество и объем 
приобретенных каждой личностью в собственной 
семейном среде и вынесенных впоследствии за ее 
пределы ценностей, сформированность мировоззрения, 
богатство духовного мира способны существенно 
сказаться на будущем развитии общества” [7, с. 39]. 
Таким образом, активное развитие индивидуальной 
инновационно-творческой культуры в семейной среде 
имеет не только личностное или семейное значение, но 
и определяет общесоциальное отношение ко многим 
традиционным ценностям, без которых происходит 
потеря традиционного фундамента инновационной 
культуры. 

В этом же аспекте чрезвычайно важным в условиях 
постсоветских трансформаций нашего национального 
общества является возрождение, сохранение и развитие 
национальных социокультурных традиций, ценностей, 
образов и эстетических ориентаций. А без национально-
культурного фундамента инновационно-творческое 
вдохновение личности может очень быстро 
выхолащиваться под агрессивным влиянием ценностей 
общества массового потребления. “Население 
постсоветских стран оказалось под сильным давлением 
западной “культуры массового потребления”, в которой 
доминируют не творческие, а потребительские 
ценности и ориентации, что не способствует развитию 
креативных компонентов человеческого потенциала и, 
таким образом, ограничивает возможности социально-
инновационной деятельности. Альтернативой культуре 
потребления должна стать культура творчества –
 инновационная культура, которая, с одной стороны, 
формируется инновационными процессами, а с другой, 
формирует инновационную среду и человеческий 
потенциал общества” [8, с. 84]. То есть, инновационная 
культура личности, что формируется, развивается и 
функционирует в непосредственно социокультурном 
пространстве человеческой жизнедеятельности, 
одновременно способна наполнять это пространство 
ценностями творчества и креативности, ориентирами 
преобразовательного отношения к окружающей среде, а 
также толерантного и коммуникативного отношения к 
другим субъектам данного пространства. 

В условиях развития современного 
глобализирующегося мира особенно важно применять 
инновационную культуру личности для организации, 
разнообразия и ценностно-смыслового наполнения 
жизнедеятельности местных общин. Общественная и 
гражданская активность личности требует применения 
инновационного мышления активного участия в жизни 
общества, без чего трудно себе представить настоящий 
социокультурный прогресс любого национального 
социума. “На практике же возможности граждан 
отстаивать позиции, проявлять гражданскую активность 
или ограничиваются несовершенной правовой базой, 
либо тормозятся отсутствием четкой системы действий 
по достижению целей” [9, с. 93]. Преодоление такой 
ситуации лежит в русле активизации инновационной 
активности участия граждан в делах местных 
сообществ, а также в жизни национального общества, 

государства, региона и в социокультурном развитии 
человечества в целом. Тем более, что современные 
информационные технологии позволяют человеку не 
ограничивать территориально свою инновационную 
активность в социокультурной сфере. 

Важным измерением социокультурной 
инновационной активности личности является 
отстаивание правовыми и демократическими 
средствами собственной гражданской позиции. Такое 
умение воспитывается в рамках социокультурного 
функционирования местных общин и социума в целом, 
а основой такого умения является активная, 
гражданско-ответственная инновационная культура 
личности. “Развитие гражданского общества в условиях 
современной демократии требует ответственной 
политически активной личности, формирования ею 
активной жизненной позиции как в обществе, так и в 
государственной поддержке относительно 
возможностей реализации и отстаивания собственных 
убеждений” [9, с. 96]. Социокультурная инновационная 
активность личности является основой развития 
демократического общества, в котором не только 
государство, но и каждая отдельная община, а также 
каждый гражданин заботится о собственном и 
общественном благоустройстве. В связи с этим, 
возможности реализации инновационной культуры в 
общественном аспекте социокультурного творчества 
являются чрезвычайно важным аспектом протекания 
жизнедеятельности современной личности и общества. 

Кроме того, применение инновационной культуры в 
общественной сфере социального функционирования 
обеспечивает интегративную целостность 
национального социума, ведь именно новаторская, 
реформистская, направленная на совершенствование 
основных форм общественной жизни энергия способна 
объединить все ключевые субъекты экономического, 
политического, социокультурного, местно-
общественного развития страны. “Характерными 
признаками инновационной культуры личностно-
общественного развития являются налаженные и 
эффективно действующие связи между властью, 
бизнесом, учеными и обществом, доверие населения к 
власти, общее стремление к позитивным изменениям в 
бизнесе и обществе, желание быть активным творцом 
этих изменений” [10, с. 30]. Такое объединение вокруг 
социально важных проблем, которые основываются на 
инновационно-креативных стремлениях и усилиях 
граждан, действительно делает прогрессивное развитие 
национального общества в целом, а также делает его 
интересным, необходимым и конкурентоспособным 
партнером на международной арене. 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод 
о том, что инновационная культура личности, 
формируясь под влиянием всех без исключения сфер 
социокультурной жизнедеятельности человека и 
общества, в конце концов способна образовывать 
настоящее мировоззренческое и реальное единство этих 
сфер, создавать единое национально-культурное 
аксиологическое пространство, необходимое для 
формирования, воспитания и развития действительно 
творческой личности, для которой высшими 
ориентирами становятся социальное благо, 
справедливость, национальная культура и традиции, а 
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также стремление внести свой вклад в развитие своего 
общества и страны. “Необходим системный 
комплексный подход к проблеме формирования 
инновационной культуры, направленный прежде всего 
на создание такой атмосферы в обществе, в системе 
образования, в которой конструктивное отношение к 
новой идее, нововведение было бы не только 
потребностью каждого гражданина, но и одной из 
наиболее значимых общественных ценностей” [11, 
с. 312]. Таким образом, именно возможности 
реализации инновационной культуры в 
социокультурной сфере жизнедеятельности личности 
превращают последнюю на действительно творческого 
субъекта семейных, товарищеских, общественных, 
социокультурных реальностей, составляющих общую 
матрицу общественного функционирования. 

В то же время важным объектом концептуально-
теоретического анализа исследуемой нами 
проблематики является духовная сфера 
жизнедеятельности общества как поле реализации 
инновационной культуры личности. Именно в духовной 
сфере общественного и индивидуального 
функционирования человека проявляется его 
глубинный потенциал креативно-творческой 
самореализации. “Духовная жизнь общества является 
важнейшей сферой его жизнедеятельности. 
Актуальность проблемы обусловлена прежде всего тем, 
что воспроизводство обществом духовной жизни в 
новых условиях становится одним из факторов 
общественного развития в Украине” [12, с. 96]. И такое 
возрождение должно происходить на основе высокого 
уровня инновационной культуры населения, что 
продиктовано информационно-технологической 
спецификой функционирования и развития 
современной цивилизации. 

Основной проблемой современного этапа развития 
общества и человека, особенно в пределах 
трансформационных посттоталитарных социумов, 
являются ценностные конфликты и противоречия, 
ведущие к возникновению аксиологического, 
социокультурного, идеологического вакуума, который 
заполняется, как правило, самыми примитивными, 
массовыми, антикультурными и дегуманизированными 
формами деятельности и развлечений. “Растущая 
ориентация людей на индивидуальный выбор и личные 
интересы не могла опереться на универсальные 
рыночные ценности и авторитет, основанных на них 
социальных институтов. Такая социальная новация 
породила индивидуализм без личной активности и 
ответственности, без опоры на прочные социальные 
связи, девальвировала такие ценности, как 
сплоченность, коллективизм, то есть именно то, что и 
является характеристикой настоящего гражданского 
общества – плотность и устойчивость социальных 
связей. Произошел прорыв к социальным отношениям 
элементов субкультуры – языковым искажениям, 
упадку нравственности, культу насилия, мафиозному 
корпоративизму и т.д.” [13, с. 238]. И сегодня 
единственной потенциальной возможностью 
преодоления такой патовой ситуации в социальной и 
культурной сфере является возрождение высокого 
потенциала креативно-творческого отношения к миру, 
которым всегда отличался украинский народ. В 

сочетании же с современными тенденциями развития 
информационно-технологической сферы это духовно-
творческое вдохновение, присущее нашим людям, 
должно возродиться в форме высокой инновационной 
культуры, которое будет воплощаться как в 
материально-производственных, так и в духовно-
творческих проявлениях становления Украины как 
новой мощной европейской нации. 

Прежде всего, очень важно, чтобы новая 
инновационная культура украинцев имела в своей 
основе не индивидуалистские ориентации и 
корпоративные ценности, что характерно в целом 
современной цивилизационной матрице, но 
основывалась на идеях общественного блага, 
справедливости, равенства, приоритете духовных и 
общечеловеческих ценностей. “Духовность человека –
 это умение выйти за рамки узко эгоистического 
стремления выжить, преуспеть, защитить себя от 
невзгод. Наполнение духовным богатством жизни 
предполагает не только включение в образ 
собственного “Я” огромной информации – об 
окружающем мире, но и способность рассматривать 
свое “Я” в контексте вселенной. При этом человек 
выступает не пассивным звеном, а субъектом 
деятельности. Это – личность, которая пытается понять 
свое предназначение в этом мире, стремится наполнить 
свою жизнь определенным смыслом, активно реализует 
свой потенциал во имя определенных идеалов, а не в 
чисто эгоистических целях” [14, с. 11]. В таком случае и 
инновационная культура личности будет ориентирована 
на определенный набор ценностей, который будет 
отвечать как национальной социокультурной традиции, 
так и общечеловеческим аксиологических приоритетам. 
Только инновационная культура, основанная на 
духовном потенциале личности, может рассматриваться 
как средство выхода из современного 
антропокультурного кризиса, в котором находится 
информационный глобализированный мир. 

Таким образом, можно смело делать вывод о том, 
что инновационная культура – это прежде всего 
современный способ реализации внутренних, духовно-
творческих потенций личности, а значит она является и 
культуротворческим стержнем развития всего 
современного социума, как в региональных и 
национальных, так и в глобальном измерениях. 
“Инновационная культура человека – это сфера его 
духовной жизни, что отображает его ценностную 
ориентацию, которая закреплена в мотивах, знаниях, 
умениях, навыках, образцах и нормах поведения, и 
обеспечивает восприятие им новых идей, его 
готовность и способность к поддержке и реализации 
нововведений во всех сферах жизни” [15, с. 10]. 
Инновационные способности и новаторская готовность 
личности могут порождаться только на основе 
постоянного духовно-творческого стремления к 
переформатированию, трансформации современных 
социальных и культурных реалий в сторону усиления в 
них гуманистической, общечеловеческой, 
культуротворческой и инновационно-креативной 
составляющей. 

Особое значение в процессе духовного возрождения 
национального общества должны сыграть украинские 
педагоги, которые обладают уникальными 
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инструментами гуманистического обучения и 
воспитания, способными пробуждать в ребенке, 
молодом человеку притяжение к творчеству, 
креативной самореализации и инновационно-
культурной деятельности. “Сейчас, когда украинское 
общество находится на стадии системного обновления, 
перед педагогами стоит нелегкая задача: учиться самим 
и учить молодое поколение выживать в достаточно 
жестких условиях настоящего и одновременно –
 воспитывать культуру и мораль, формировать 
аналитическое мировосприятие и философское 
отношение к реалиям бытия, лелеять высокие духовные 
ценности, которые станут залогом личностного роста и 
основой общественного прогресса. Новая парадигма 
образования, направленная на индивидуализацию 
обучения и развитие творческого потенциала личности, 
сориентирована на наиболее сущностный признак 
современного общества – человекоцентризм” [16, с. 92]. 
Только превращаясь в среду гуманизма, демократии, 
человекоцентризма и творчества, национальное 
образование будет способно стать ключевым средством 
духовного возрождения общества. Воспитывая в 
молодежи умение творить, а также относиться к себе и 
другим с позиций уважения, толерантности и равенства, 
инновационное образование реализует свою главную 
задачу – предоставить каждому субъекту учебно-
воспитательного пространства шанс реализовать свой 
духовно-творческий потенциал инновационно-
креативными средствами, что составляют саму 
структуру и сущность человекоцентрического 
образования. 

Кроме того, образование конечно же должно 
вооружать современного человека интеллектуальными 
инструментами, без которых инновационная культура 
не способна развиваться и функционировать в условиях 
информационно-технологической цивилизации. 
Наукоцентричность, технологичность и 
инновационность мышления – главные основы 
успешности современного человека и предпосылки его 
духовно-творческой самореализации. “Инновационное 
образование предполагает также развитие способности 
человека систематически анализировать важнейшие 
вопросы и проблемы, помещая факты в более широкий 
контекст, оценивать моральное значение действий и 
выбора, а также эффективно передавать знания и 
поднимать вопросы. Навыки постановки 
инновационных задач и аргументации нужно 
формировать в пределах различных новых учебных 
программ и с помощью различных педагогических 
методов. Благодаря трансляции демократических 
ценностей и культурных норм высшая школа является 
фундаментом для образования и укрепления 
социального капитала. Образование может и должно 
способствовать консолидации общества, стимулировать 
общественную деятельность, помогать развитию 
различных форм обучения и воплощению инноваций” 
[17, с. 142]. Такая особая роль национального 
образования делает его самым главным элементом 
процесса возрождения духовной сферы 
жизнедеятельности общества как поля реализации 
инновационной культуры личности. Благодаря 
образованию человек не только приобретает знания и 
навыки, но и находится в первоначальной среде 

духовно-инновационного творчества, к чему и должны 
стремиться отечественные педагоги, внедряя системные 
реформы образовательной сферы украинского 
общества. 

Наконец, необходимо отметить и то, что в условиях 
функционирования и наращивания мощностей 
информационно-технологической цивилизации, которая 
в значительной степени ограничивает человеческие 
качества человека, инновация остается средой, где еще 
сохраняется потенциал свободы как необходимого 
человеческого идеала. “Инновационная культура – это 
непосредственная реализация свободы человечества, 
образец поведения, производства и отношений. Каждое 
достижение культуры возвышает человека на новый 
уровень, раскрывая неисчерпаемые человеческие 
возможности, и открывает новые горизонты для 
творческого роста и развития. Культура формирует 
человека как носителя традиций, языка, духовности, 
мировоззрения. Инновации в сфере культуры 
обогащают ум, гуманизируют человеческие чувства, 
развивают конструктивно-творческие силы и 
стремления, будят в человеке тягу к творчеству и 
самореализации. Таким образом, в условиях 
современного общества инновационная культура 
является объективной необходимостью, поскольку 
именно инновационная культура является основой, 
двигателем, определителем направления, уровня и 
качества развития личности и общества в целом” [18, 
с. 646]. Инновационную культуру, таким образом, 
можно рассматривать как пространство свободной, 
волевой, личностно-духовной реализации человеком 
своей собственной внутренней сущности, основа 
которой заключается в неограниченном стремлении к 
осуществлению человекоцентрических, 
общечеловеческих ценностей и идеалов. 

Кроме того, образование обладает беспрецедентным 
потенциалом сочетания внутренней духовности 
личности с ее внешними профессиональными 
самореализационными возможностями. Благодаря 
духовной составляющей инновационной культуры 
профессионал в своей сфере способен чувствовать 
ценностно-смысловой характер собственной 
деятельности, сориентировать ей личностно-креативное 
направление. “Духовная культура, усваиваясь 
профессионалами и проходя сквозь их стремления и 
интересы, приводит к формированию их личностной 
позиции относительно всех важных моментов бытия. 
Притом позиции не только теоретической, но и 
практической, что определяет не только цели, идеалы и 
содержание жизнедеятельности индивида, но и 
средство ее реализации, а также сам способ и 
направленность социальной активности. Осознание 
значения духовной культуры для личностного развития 
и профессионального становления позволяет отнести ее 
к сущностным характеристикам специалиста” [19, 
с. 12]. Инновационная культура позволяет 
профессионалу интегрировать в едином 
профессионально-креативном проявлении и духовное 
воодушевление личности, и ее профессиональное 
мастерство. Учитывая это, профессиональное 
образование должно быть полно духовным 
вдохновением в сочетании с профессиональным 
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мастерством, что в значительной степени и формирует 
инновационную культуру высокого уровня. 

Важной составляющей духовного наполнения 
инновационной деятельности человека, коллектива или 
общества является создание соответствующего 
морально-волевого, психологически благоприятного 
климата и атмосферы. Человек должен чувствовать 
свою значимость для других, для общественного блага, 
чтобы полноценно реализовывать собственный 
духовно-творческий и креативно-инновационный 
потенциал. “Создание психологического климата, 
благоприятного для инноваций, является необходимым 
условием инновационной среды. Основная стратегия 
заключается в построении такого характера 
взаимодействия организаторов и участников 
инновационных процессов, который побуждает к 
раскрытию творческого потенциала, самопознания, 
саморазвития, исследований передового опыта. 
Необходимыми условиями положительного 
психологического климата является выполнение 
принципа психологического равенства субъектов 
инновационного процесса, который заключается в 
сотрудничестве, партнерстве и взаимодополнении с 
целью развития инновационных знаний и пополнения 
инновационного опыта всех сторон; создание 
отношений сотворчества и творческой раскованности 
личности за счет открытости отношений в коллективе; 
формирование поля усвоения опыта успеха и 
удовлетворенности от результатов творческой и 
инновационной деятельности” [20, с. 141]. Успех и 
внутреннее моральное удовлетворение от собственной 
инновационной деятельности является едва ли не самой 
мощной мотивацией для дальнейшей реализации 
собственных личностно-творческих проектов и планов. 
Учитывая это, для полноценного развития духовной 
сферы социума в нем должна создаваться атмосфера 
успеха, доброжелательности, толерантности, 
взаимоуважения и взаимопонимания. 

Подводя итог анализа духовной сферы 
жизнедеятельности общества как поля реализации 
инновационной культуры личности, отметим, что 
именно в инновационно-креативной деятельности 
современный человек способен проявлять свои 
духовные способности к осознанию и творчеству добра 
и красоты, справедливости и нравственности. 
Инновационная культура сегодня становится 
проводником общих культуротворческих возможностей 
человека. “Человек культуры – это духовно богатая 
личность, которая имеет творческие способности, 
преданная своему делу, захвачена ею. Формирование 
такой личности предполагает развитие духовных 
потребностей познания и самопознания, красоты, 
общения, творчества, поиска смысла жизни, счастья, 
наличие идеала. Инновационная культура является 
интегративной системой, включающей совокупность 
знаний, умений, навыков, способов инновационной 
деятельности, осознаваемые ценности инновационной 
личности, психологические свойства инновационного 
типа личности и ее инновационное поведение. 
Инновационная культура личности все больше и 
больше определяется уровнем способности того или 
иного человека к творческому и критическому 
мышлению” [21, с. 84]. Творческое, креативное, 

новаторское, нестандартное мышление и деятельность 
определяют в современном информационно-
технологическом мире способность человека выйти за 
ограничительные линии технологичности и 
превратиться в субъекта настоящего 
культуротворчества, в котором сочетаются как 
материально-технологические, так и духовно-
творческие проявления человеческой бытийности. 

Итак, проанализировав особенности 
функционирования инновационной культуры в сферах 
материальных и духовных проявлений социального 
функционирования и личностной жизнедеятельности, 
можем кое-что подытожить о том, каким образом 
инновационная культура личности влияет на развитие 
каждого из этих сегментов. 

Во-первых, определив основные возможности 
реализации инновационной культуры в 
социокультурной сфере жизнедеятельности личности, 
доказано, что именно инновационная активность, 
способность и культура человека превращает его в 
интегральный элемент той жизнетворческой 
целостности, которую составляют для него бытовые, 
семейные, дружеские, общественные проявления 
самореализации. В современном мире очень сложно 
пересекаются традиционные и модерновые измерения 
всех этих проявлений, в связи с чем для гармонизации 
собственной бытийной сферы человек должен обладать 
высоким уровнем инновационной культуры, которая 
позволит выстраивать целостную картину личностной 
самореализации в безграничном многообразии 
социокультурных форм и возможностей. Кроме того, 
только опираясь на высокую инновационную культуру 
современный человек может надеяться на 
формирование себя в качестве активного субъекта 
общественной деятельности, на полезного члена 
национального и глобального социума, не 
равнодушного к общим проблемам, которые стоят 
перед каждой отдельной общиной или перед 
человечеством в целом. 

Во-вторых, выделив духовную сферу 
жизнедеятельности общества как поле реализации 
инновационной культуры личности, можно 
констатировать, что в современной цивилизационной 
ситуации, которая имеет информационно-
технологический характер, человек, теряя 
традиционные формы реализации собственной 
духовности, приобретает новое средство сочетания 
материальных и духовных элементов собственного 
бытия. Таким интегративным средством является 
именно инновационная культура, благодаря которой 
материально-технические, профессионально-
технологические, общественно-политические сферы 
общественного функционирования наполняются 
духовными смыслами, ценностями и энергиями. 
Инновационная культура позволяет личности в 
дегуманизированной среде безграничной 
информационной цивилизации возрождать и проявлять 
потенциал настоящей человечности, духовности и 
творчества. Так, инновационная культура 
гуманистического характера играет не просто 
новаторско-технологическую роль в жизни общества, 
но и утверждает в структуре общественного и 
индивидуального сознания аксиологические 
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приоритеты добра, красоты, справедливости, 
нравственности. То есть инновационная культура 
высокого уровня обязательно основывается на 
общечеловеческих духовных ценностях. 
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The socio-cultural and spiritual spheres of implementing innovative 
culture of individual 

The article considers that in today's transformational society it is important for 
person to realize not only its own inner creative potential, but also the ability to think 
and act independently and responsibly. Therefore, the ability to apply innovative 
capabilities makes every citizen the active subject of creating existential-axiological 
sphere of individual and socio-cultural life. Such possibilities, for example, in the 
social and cultural spheres of life turn a person into a true creative subject of 
companionship, community, socio-cultural realities. However, an important field of 
implementing innovative culture of the individual is the spiritual sphere, which 
manifests the profound potential of its creative and artistic fulfillment. And material 
and technical, vocational and technological, social and political aspects of human life 
are filled with spiritual meanings and values. 

 Keywords: socio-cultural sphere, spiritual sphere, creativity, innovative culture. 
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Соціокультурна і духовна сфери реалізації інноваційної культури 
особистості  

У статті розглядається, що у сучасному трансформаційному суспільстві 
людині важливо реалізовувати не тільки власний внутрішній креативний 
потенціал, але й уміння мислити і діяти самостійно та відповідально. Тому 
здатність застосовувати новаторські можливості робить кожного активним 
суб’єктом творіння буттєво-аксіологічної сфери індивідуальної і 
соціокультурної життєдіяльності. Адже здійснення таких можливостей, 
наприклад, у соціокультурній сфері життєдіяльності перетворює особистість 
у справжнього творчого суб’єкта сімейних, товариських, громадських, 
соціокультурних реалій. Водночас важливим полем реалізації інноваційної 
культури індивіда є духовна сфера, в якій проявляється глибинний потенціал 
його креативно-творчої самореалізації. А матеріально-технічні, професійно-

технологічні, громадсько-політичні аспекти життєдіяльності людини 
наповнюються духовними смислами і цінностями.  

 Ключові слова: соціокультурна сфера, духовна сфера, творчість, 
інноваційна культура. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ЯК МЕТОДУ 
СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 

Розкриваються основні форми екстраполяції як методу соціального 
пізнання: пророцтво, утопія, прогноз. Відмічається загальне для різних наук 
значення поняття екстраполяції. Акцентовано увагу на розкриття значення 
екстраполяції у соціогуманітарних науках. 

Ключові слова: екстраполяція, як універсальний метод передбачення і 
прогнозування, пророцтво, утопія, прогноз, метод, соціальне пізнання. 

З кінця ХХ – поч. ХХІ ст. соціогуманітарні науки 
перебувають під впливом змін, які пов’язані з 
державною політикою стосовно науки, дослідницькими 
практиками, міждисциплінарними відносинами і з 
виникненням мережевих структур процесу виробництва 
знань і продуктів наукової праці. Розвиток 
філософського і наукового знання в означений період 
характеризується принципово новими підходами до 
осмислення сучасного глобалізованого світу. Об’єктами 
наукового дослідження стають складні нелінійні 
відкриті системи, здатні до саморозвитку та інтеграції. 

Сучасна тенденція до інтеграції наукового знання 
загалом і соціально–гуманітарного, зокрема, актуалізує 
необхідність всебічного аналізу тих загальнонаукових 
класичних методів, які, не дивлячись на свою 
специфічність, виявляються наскрізними, пронизуючи 
безліч інших методів, входять у їх операціональну 
структуру. 

До числа таких методів, безсумнівно, відноситься 
такий дослідницький прийом, як науково обґрунтоване 
перенесення знань з уже вивчених областей на нові, 
поки невідомі області, тобто метод наукової 
екстраполяції. 

Не дивлячись на очевидні потреби науки з’ясувати 
евристичні можливості наукової екстраполяції і її 
механізм, означений метод в методолого–
гносеологічному плані досліджений недостатньо. Стає 
все більш очевидною необхідність уточнення 
йогоопераціональної структури і взаємозв’язку з 
іншими класичними методами творчого дослідницького 
пошуку, визначення допустимих, необхідних та 
достатніх меж екстраполяції, її місця, ролі і специфіки у 
сучасному соціальному пізнанні. 

Термін “екстраполяція” з’явився в кінці XIX 
століття в математиці, але проблема перенесення 
(екстраполяції) знань, отриманих стосовно одного 
предмета на пізнання іншого предмета існує у 
філософії, починаючи від античності (Аристотель, 
Декарт, Ф.Бекон, І.Кант тощо). 

Тривалий час феномен екстраполяції розглядався 
переважно лише у зв’язку з конкретними галузями 
наукового знання – математикою, фізикою, 


