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Аннотация. Введение. Представленная статья является четвертой заклю-
чительной частью из опубликованной в журнале «Философия образования» 
серии статей «На пути к здоровью общества». В ней раскрываются фундамен-
тальные положения знаниеведения: онтологии, эпистемологии и аксиологии 
образования. Путь к здоровью общества раскрывается через социальную 
онтологию образовательных процессов; смысл образования; базисный ин-
теллект обучающихся; полярные конструктивные и деструктивные транс-
формации образования; роль образования в условиях полярных социальных 
процессов. Методология представлена концептами циклизма, диалектики 
социальных процессов; системной философии; компаративизма; аксиологии 
общества и образования. Обсуждение. 1. Показана атрибутивная роль образо-
вания в обществе. 2. Раскрыто содержание смысла образования, содержащего 
вопросы: по какому пути идет современное российское образование; какова 
специфика современного социального бытия; какова роль образовательных 
ценностей и аксиологического знания в отношении происходящих перемен 
в обществе? 3. Проанализированы эпистемология и знаниеведение в образо-
вании, основная стратегия обучения, главные блоки жизненно важных зна-
ний. 4. Обсуждено понятие базисного интеллекта в образовании. 5. Прослеже-
ны полярные трансформации в образовании по пути нормогенеза (нормоса) 
и патогенеза (патоса). 6. Проанализированы исходные внутренние ресурсы 
человеческих возможностей как основы аксиологии образования при нали-
чии полярных трансформаций социальных процессов. Заключение. Определе-
но, что здоровое существование современного общества зависит от нормоса 
и нормогенеза сферы образования.
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Abstract. Introduction. The presented article is the fourth and final part of the 
series of articles “On the way to the health of society” published in the “Philosophy 
of Education” journal. It reveals the following fundamental provisions of knowledge 
studies in education: its ontology, epistemology and axiology. These are the social 
ontology of educational processes; the main issue of education; epistemology of 
education; basic intelligence of students; polar constructive and destructive trans-
formations of education; culture of education in the analysis of polar social process-
es. The methodology is represented by the concepts of cyclism, dialectics of social 
processes; system philosophy; comparativism; axiology of society and education. 
Discussion. 1. The attributive structure of education in society is shown. 2. The con-
tent of the main question of education, including the subsections: how to teach; 
what to teach; whom to teach? 3. Epistemology and knowledge studies in education, 
the main learning strategy, the main blocks of vital knowledge are analyzed. 4. The 
concept of basic intelligence in education is discussed. 5. The polar transformations 
in education are traced: along the path of normogenesis (normosa) with the forma-
tion of a comprehensively developed personality, along the path of pathogenesis 
(pathos), with the appearance of “human marriage” in education. 6. The culture of 
distinction is analyzed as an important aspect of the axiology of education in iden-
tifying polar transformations of social processes. Conclusion. A number of materials 
on the philosophy of education and knowledge studies related to the problems of 
education and training that determine the healthy existence of modern society, nor-
mos and normogenesis in the field of education are summarized.
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Введение. Четвертая часть статьи «На пути к здоровью общества» 
представляет собой аналитический и интегративно-творческий обзор 
идей, которые обсуждались на страницах журнала «Философия образова-
ния» в течение более 20 лет [1–3]. Российское образование в переходный 
период нуждается в актуализации знаниеведения как эпистемологиче-
ской категории, способствующей динамическому росту и информацион-
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ному прогрессу. Определить особенности эпистемологических аспектов 
отечественного образования становится возможным в рамках анализа 
его ценностных основ, обеспечивающих успех государству, обществу и ин-
дивиду. Этим проблемам посвящены публикации в журнале «Философия 
образования»: С. А. Ан, Н. В. Наливайко [4], П. В. Ушакова [5], Б. О. Майера [6], 
В. И. Кудашова, А. А. Груздева [7], И. А. Пфаненштиля [8], Н. М. Чуринова [9], 
В. Н. Никитенко [10], Н. П. Орловой [11], А. С. Бегалинова, М. С. Ашиловой, 
К. К. Бегалиновой [12], С. И. Черных, И. Г. Борисенко [13], С. А. Новосадов [14] 
и других исследователей.

В первых трех частях статьи «На пути к здоровью общества» иссле-
дуется общество как социосистема с позиции его гармоничного и дисгар-
моничного бытия, которое принимает разные формы в зависимости от 
локальных и глобальных событий [15–17]. С одной стороны, социум может 
существовать в здоровом состоянии: применим для этого обобщенное 
понятие «нормос». С другой стороны, социуму присущи дисгармоничные, 
конфликтные, болезненные состояния и процессы. Для их обобщения ис-
пользуют понятие «патос». Соответственно, оппозицию гармонии и дис-
гармонии в трансформациях состояний здоровья и социальных болезней 
общества и человека можно определить обобщенными понятиями «нор-
мос» и «патос», а закономерные пути, которые ведут к их появлению, – 
это нормогенез (движение к норме и здоровью или валеогенез как путь 
оздоровления) и патогенез (путь антропосоциальной деформации, декон-
струкции и некроза). Рассмотрим предложенные термины: нормос – это 
совокупность здоровых структур, социальных сил, их взаимодействий 
и процессов в социальных системах разных организационных уровней, 
которые в итоге обеспечивают гармоничное существование общества 
и людей в нем, в том числе с помощью отлаженных право-политических 
и воспитательно-образовательных процессов и структур; патос – это сово-
купность патогенных социальных, в том числе социально-образовательных 
структур, социальных сил и процессов в социосистемах, которые в итоге ве-
дут к деформации, деконструкции и гибели соответствующих социосистем. 
В состояниях нормоса могут находиться элементы общества, его основная 
структура, социальные взаимодействия и отношения, социальные сферы, 
социальные институты и пр. Аналогично в состояниях патоса могут быть 
деформированные элементы (люди), социальные структуры, взаимодей-
ствия и отношения, деструктивно-патологичные изменения социальных 
сфер, социальных институтов и др.

Методология. Методологическая основа исследования представлена 
концепциями и методами циклизма и диалектики социальных процессов; 
системной философии; эпистемологии и аксиологии образования. С це-
лью обобщить материалы четырех выпусков статьи «На пути к здоровью 
общества» применительно к сфере образования фиксируется предмет 
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исследования: общество и образование с позиций знаниеведения в кон-
цептах общих онтологических, эпистемологических и аксиологических 
знаний, в оппозиции нормоса и патоса.

В трудах многих исследователей образование в современном обществе 
рассматривается как фундаментальная сфера и важнейший социальный 
институт [18–21], а главная функция образования – подготовка новых по-
колений людей к жизни в современном обществе. Значимость этой функ-
ции заключается в том, что от качества образовательного капитала зави-
сит качество самого общества и будущее любой страны. Следовательно, 
именно в образовании в значительной мере формируется будущее любого 
общества. Устойчивым это будущее оказывается лишь тогда, когда со-
циально-образовательное воспроизводство осуществляется в течение не 
менее трех поколений с последующим продолжением аналогичных про-
грамм воспитания в процессе обучения. Из сказанного вытекает атрибу-
тивное значение образования как особой сферы современного общества 
и как социального института [22–24].

Если же человек семьей и системой образования не подготовлен соот-
ветствующим образом, то общество, состоящее из подобных недовоспитан-
ных и необразованных людей, наполняется «нездоровьем», с трудом под-
дающимся выздоровлению и тем более не расположенным к совершенству. 
Далее оно приходит в состояние патоса. И напротив, качественная работа 
института образования как социокультурной основы общества в значи-
тельной мере (хотя и не полностью, поскольку также на людей огром-
ное воздействие оказывает окружающая социальная среда) обеспечивает 
общее социальное здоровье – нормос1 [25–27]. Поэтому неслучайно итого-
вая статья «Знаниеведение как базис российского образования» посвящена 
фундаментальным философско-образовательным и социально-образова-
тельным вопросам с позиции знаниеведения [28–32].

Интегративный анализ большого количества научно-философских 
исследований указывает на наличие ресурсных возможностей образо-
вательных ценностей на том уровне и в такой форме, чтобы это было 
значимо для всех и каждого, целесообразно и оправдывало себя. Такой 
подход в контексте философии образования можно назвать философско-
аксиологическим, который, в свою очередь, имеет отношение к социальной 
философии. Подобная рефлексия приводит к убеждению, что образование 
и обучение должны опираться на здоровую онтологию воспитательных 
и образовательно-обучающих процессов в обществе; на необходимость 
формулировки аксиосистемы образовательного пространства как части 

1  Будущее высшей школы в России: Экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030: 
Аналитический доклад / под ред. В. С. Ефимова. Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2012. 182 с.
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социальной среды, представленной ценностным сознанием общества, 
имманентно вбирающей в себя сущность российского образования как 
социокультурного феномена; на фундаментальный объем знаний, необ-
ходимых в здоровом обществе (эпистемология образования как знание 
о знании). Образование преследует реализацию главной цели – формиро-
вания базисного интеллекта обучающихся для его полноценной реали-
зации в обществе, поэтому важно понимание того, что реальные транс-
формации могут происходить как в направлении нормоса и нормогенеза, 
так и патоса, патогенеза. Последнее требует разработки методологии раз-
личения нормоса и патоса в обществе и сфере образования. В настоящей, 
завершающей части статьи осуществляется обзор социально-философских 
и социально-педагогических направлений знаниеведения как базиса рос-
сийского образовательного пространства.

Обсуждение. Основные организационные составляющие образова-
ния – это воспитание и обучение человека в обществе. Воспитание но-
сит в большей мере практико-ориентированный характер, прививает вос-
питанникам верные нормы поведения в главных жизненных ситуаци-
ях на соответствующей духовно-нравственной и социально-культурной 
основе. Обучение в образовании в значительной мере определяется тем 
достаточным и необходимым потенциалом теоретических и прикладных 
знаний, которые обучающийся может использовать на каждом из этапов 
своего взросления [16; 33–35]. На страницах журнала «Философия обра-
зования» эти вопросы многократно поднимались многими авторами, что 
разносторонне показано в обзорных статьях [15–17]. Рассмотрим проле-
гомены существования онтологии образования.

1. Онтология образования исходит из положения о том, что образова-
ние – это особая атрибутивная сфера современного общества и фундамен-
тальный социальный институт [11; 22], что подтверждает огромный исто-
рико-культурный опыт взращивания и аккультурации новых поколений 
людей в обществе. Начиная с раннего детства, каждый человек с учетом 
сменяющихся возрастных периодов должен пройти закономерный путь 
своего становления от «чистого» сознания до его последовательного на-
полнения культурным опытом прошлых и настоящих поколений. В резуль-
тате этого сложного и многогранного психолого-педагогического процесса 
формируется индивид, накапливается его жизненный опыт, происходит 
полноценная социализация. Он становится хозяином своей судьбы, а так-
же творцом новых идей и дел в обществе. В прошлые века при развитом 
родоплеменном укладе хозяйствования наибольшую роль в воспитании 
и образовании человека играл конкретный социум. Однако в сложноор-
ганизованном обществе с огромным количеством видов деятельности 
и социальных отношений только развитая сфера и социальная подсистема 
образования способны дать человеку разносторонние знания и богатую 



37

Ушакова Е. В., Косенко Т. С., Яковлева И. В. На пути к здоровью общества...
Ushakova E. V., Kosenko T. S., Yakovleva I. V. On the way to the health of society...

социализацию в мире усложняющихся общественных отношений и высо-
кой социальной динамики [36]. В сфере образования определяется также 
исходная педагогическая система. Это фундаментальная система «учитель 
(педагог) – ученики (обучающиеся субъекты)» [22; 28–30]. Следовательно, 
базовым положением обучения и воспитания является непосредствен-
ное взаимодействие учителя и учеников, воспитателя и воспитуемых в про-
цессе обучения при педагогическом процессе передачи обучающимся не-
обходимого потенциала знаний, навыков и умений. Из этого вытекают 
традиционные, современные, инновационные ценности и ценностные 
ориентиры в образовании.

2. Смысл образования – это узкая группа главных онтологических во-
просов, которые следует задавать, чтобы понять смысл, сущность и стра-
тегии образования в здоровом обществе. Этот основной вопрос развивался 
как фундаментальная область философии образования, начиная с XXI в. на 
стыке философии и знаниеведения как общего учения о когнитивных спо-
собностях человека и человечества [28–32; 37]. По мнению Н. П. Орловой, 
Н. В. Андросенко, Ю. И. Орлова, для выбора какой-либо образовательной 
стратегии необходимо ответить на вопросы: 1) по какому пути идет со-
временное российское образование; 2) какова специфика современно-
го состояния социального бытия; 3) что вызовам современности может 
предложить образование, используя социогуманитарные ресурсы; какова 
роль образовательных ценностей и аксиологического знания в отношении 
к происходящим переменам в обществе? [22; 24]. Подобный комплекс во-
просов раскрывает общую парадигму и стратегию обучения, в конкретных 
условиях воплощающуюся в тактике составления общих моделей жизненно 
необходимого знания, обеспечивающего взаимосвязь традиций и новаций, 
актуальное и перспективное развитие общества; общую методологию об-
учения (методологическую стратегию) и общую методику (методологиче-
скую тактику) обучения, трансляции знаний от поколения к поколению 
как наиболее адекватную в тех или иных конкретных образовательных 
системах, процессах, условиях [38]; «общую идеологию обучения, раскры-
вающую социально-структурный аспект образования, который в своих 
полярных вариантах имеет две идеологические основы: или народного, 
или элитарно-массового образования»2.

3. Эпистемология образования или знаниеведение в образовании раскры-
вается в идее русской философии «живого знания жизни» или «живозна-
ния» [28–30; 33; 34]. Знаниеведение – это «учение о многогранном знании 
(обыденном или традиционной культуры, религиозном, научном, этиче-

2 Наумова А. Ю. Взаимосвязь ценностной динамики международной интеграции систем 
образования и социокультурных изменений российского образования: дис. ... канд. филос. 
наук. Барнаул: АлтГУ, 2013. 191 с.
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ском, эстетическом, педагогическом, политико-правовом, экологическом, 
технологическом и т. д.) человека и сообществ людей (социальных групп, 
регионов, классов, государств, цивилизаций, человечества), которое явля-
ется реальным фундаментом индивидуального и общественного сознания 
и объективного существования людей, что в целом определяет разносто-
роннюю инструментально-практическую деятельность субъекта. В обоб-
щенном варианте знаниеведение – это учение о многогранном знании чело-
века и общества как основе всей сознательно-практической деятельности» 
[32, с. 27–28]. Эта область разрабатывалась исследователями по програм-
мам Алтайского отделения Российского философского общества, начиная 
с 2000 г., в том числе в АНИОНО «Сибирский институт знаниеведения» 
(2000–2014 гг.), и Сибирского отделения философов образования, начиная 
с 2001 г. [28–32; 37]. Знаниеведение является актуальной современной 
исследовательской областью, в том числе имеет особый знаниеведческий 
комплекс в образовании. В частности на этой основе формируются крите-
рии качества образования в современном обществе в его теоретическом 
и прикладном аспектах, на базе соотношения цели и результатов и «меры 
достижения цели в широком смысле» [39, с. 82]. Считаем, что потенциал 
знаниеведения имеет не только теоретическую, но и непосредственную 
практическую значимость для рассмотрения проблем современного обра-
зования. Он связан с выявлением того набора, комплекса жизненно важных 
знаний и умений, которые должен передать педагог своим воспитанникам 
на разных уровнях обучения.

В результате комплекса проведенных исследований выделены следу-
ющие основные блоки знаниеведения [28–30], необходимые человеку с по-
зиций его «живого знания жизни», или «живознания»: 1. Общие и всеобщие 
знания о мире. 2. Общие бытовые знания (житейская мудрость). 3. Общие 
профессиональные знания. 4. Общие знания об обществе. 5. Общие знания 
о человеке. 6. Общие знания о природе. 7. Аксиологический комплекс ду-
ховно-нравственных знаний. 8. Общие знания об управлении и самоуправ-
лении [28, с. 164]. С учетом исходной элементарной системы образования 
«учитель – ученики» вопросы формирования человека как всесторонне 
развитой личности и его знаниевого потенциала выходят на первый план3 
[40–42]. В совокупности это образует базисный интеллект человека.

4. Формирование базисного интеллекта обучающихся как главный итог 
и основная цель образования. Согласно исследованиям А. Ю. Наумовой, 
базисный интеллект в образовании – это целостная социокультурная 
ментальная база человека и общества, которая формируется у субъек-
тов в процессе их планомерного обучения, воспитания, взаимодействия 

3 Матис В. И. Педагогика межнационального общения: учебник. Барнаул: Изд-во БГПУ, 
2000. 510 с.
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и реализуется ими во всех сферах жизнедеятельности. «Национальная 
форма базисного интеллекта опирается на эндемичную образовательную 
культуру отдельных стран, а глобальная форма отражает всеобщие характе-
ристики гармоничной ментальности человечества» [38, с. 11; 43]. Базисный 
интеллект включает менталитет и ценностный потенциал культурных 
традиций; главные социокультурные свойства интеллекта как совокуп-
ности рационально-логических, чувственно-эмоциональных, творческих 
характеристик сознания человека, которые закономерно вырабатывают-
ся в процессе длительного этнокультурного развития народов, националь-
ностей, наций, государств4.

Иными словами, базисный интеллект в образовании – это та социо-
культурная ментальная база человека и общества, которая формируется 
у субъектов в процессе их планомерного обучения и воспитания. Из смысла 
этого понятия вытекает цель любой национальной системы образования – 
формирование национального базисного интеллекта населения страны 
с учетом историко-культурного развития ее населения5 [42]. Это обеспе-
чивает культуросообразность образования как национально-культурного 
явления. На глобальном уровне формируется глобальный базисный интел-
лект, который можно понимать как совокупный интеграл национальных 
базисных интеллектов, их всеобщее гармоничное культурное ядро, но не 
как простую сумму национальных базисных интеллектов и тем более не 
как их подмену каким-либо одним главенствующим национальным базис-
ным интеллектом. Из этих выводов вытекает обязательность сохранения 
социокультурной основы национальных систем образования, в том числе 
аксиологических основ российской системы образования [42–48]. В свя-
зи с чем следует подчеркнуть, что «знания – умения – навыки в динами-
ке своего применения порождают образовательные ценности, которые 
ориентированы не столько на образовательный идеал (в классическом 
понимании), сколько на единство воспроизводства опыта в человеке, а че-
ловека – в опыте» [44, с. 120]. Несоблюдение указанных основ и принципов 
образования приводит к деформации сферы образования, а затем и всего 
общества.

5. Трансформации образования и общества в ориентациях нормоса 
и патоса. Необходимо четко понимать, что постоянные трансформации 
общества происходят не только в направлении развития, конструктивизма 
и совершенствования общественной жизни и образования, но и в противо-

4 Наумова А. Ю. Взаимосвязь ценностной динамики международной интеграции систем 
образования и социокультурных изменений российского образования: дис. ... канд. филос. 
наук. Барнаул: АлтГУ, 2013. С. 126. 
5 Матис В. И. Педагогика межнационального общения: учебник. Барнаул: Изд-во БГПУ, 
2000. 510 с.
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положных направлениях как естественной деконструкции отживающих 
частей социума, их самораспада и замены новыми, более совершенными 
структурами и процессами. Кроме того, разворачиваются болезненные 
деградационные, деконструктивные и необратимые процессы, так назы-
ваемые издержки социального патогенеза [4; 49], «связанные с появле-
нием и разрастанием деформации образовательных взаимодействий как 
фактора девальвации общественной экосистемы ценностей» [50, с. 34]. 
Из указанной полярной социальной онтологии вытекает актуализация 
знаний, где может быть принято «обеспечение глобального миропонима-
ния, в котором органично сочетаются мировоззренческо-идеологические, 
социогуманитарные и научно-технические блоки знаний» [45, c. 114], рас-
крывающие наличие в обществе не только нормоса и нормогенеза, но и па-
тоса и патогенеза. В связи с этим обязательным становится мониторинг 
общесоциальной и социально-образовательной сред с целью их постоян-
ного валеологического контроля и оздоровления.

Если принципы нормоса и нормогенеза будут неукоснительно соблю-
даться на фундаментальных уровнях онтологии и эпистемологии обра-
зования, а также в социальной практике современного изменяющегося 
общества, то социум будет поддерживаться в здоровом состоянии. И на-
против: если фундаментальные принципы образования будут нарушаться, 
качество подготовки человека в этой сфере окажется неполноценным, 
а далее патогенез охватит все общество. В целом патос в образовании 
опирается не на холистический, а на односторонний (парциальный) под-
ход к человеку в воспитании и обучении [2–3; 46]. Именно он «формирует 
дисгармоничную деформированную индивидность, которая лишь отчасти 
способна встраиваться в окружающий социальный и природный мир, а во 
многих отношениях не в состоянии войти в нормальные отношения с окру-
жающими людьми, обществом, природой» [28, с. 159–161]. В результате 
формируются и все более нарастают «внутренние и внешние конфлик-
ты, что травмирует окружающих, вызывает дискомфорт в общественной 
и образовательной экосистеме» [28, с. 160]. При деформациях социально-
педагогических отношений сам процесс подготовки человека превраща-
ется в симулякр образовательной деятельности, в связи с чем в социуме 
нарастает состояние патоса.

6. Полярные трансформации нормоса и патоса в обществе и сфере об-
разования. Чтобы осознать и блокировать негативные антропосоциальные 
процессы, субъект должен обладать культурой различения [15–17; 51]. 
Культура различения – это та часть общей культуры человека и общества, 
которая позволяет субъекту на основе понимания сущности предмета 
и критического мышления о нем выявить в познаваемых социальных явле-
ниях, событиях, процессах противоположные, конструктивные и деструк-
тивные стороны, отделить «зерна от плевел», дифференцировать нормос 
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и патос, зафиксировать нормологические стороны предмета и направить 
усилия на его оздоровление и сбалансированное жизнеобеспечение. Куль-
тура различения позволяет глубоко осознать, что на образование ложится 
одна из фундаментальных миссий – обеспечение здорового существования 
самого общества на ближайшую перспективу трех-четырех поколений 
жизни людей.

Заключение. Цикл статей на тему «На пути к здоровью общества» в опре-
деленной мере раскрывает социально-валеологическую проблему органи-
зации здорового общества в настоящее время и на перспективу смены трех-
четырех поколений людей (что обеспечивает устойчивость избранного 
социального пути). В контексте нарастающих социальных трансформаций 
представлены некоторые концептуальные положения в русле социальной 
философии, философии образования и общей педагогики, которые разви-
вались на страницах журнала «Философия образования» в течение более 
20 лет. Дискуссионные идеи не столько имеют завершенный характер, 
сколько открывают простор для дальнейших исследований социокуль-
турного, социогуманитарного и прикладного технологического плана, где 
открывается широкое поле для работы специалистов из разных областей 
теории и практики. Вопросы нормоса и нормологии как путей обновления, 
оздоровления и гармоничного развития общества в масштабах государства 
и всей планеты неслучайно поднимаются в журнале «Философия образова-
ния». Ведь именно человек как главный элемент любого социума форми-
руется в системах образования, а от множества гармонично воспитанных 
людей облагороженного образа и созидающей практики зависит в итоге 
здоровье всего общества как сложной социосистемы.

В полярных стратегиях (нормос – путь к здоровому обществу в процессе 
нормогенеза (и валеологенеза), и патос – путь социальной деформации, 
деконструкции и некрогенеза как общего патогенеза общества) резуль-
таты образовательной теории и практики также оказываются противопо-
ложными. В том числе это означает, что если в методологический арсенал 
философии образования (онтологию, эпистемологию и аксиологию как 
содержание базисного интеллекта в образовании) вместо смыслов нор-
моса вставить полярные смыслы патоса, то и результаты окажутся прямо 
противоположными. Из этого вытекает фундаментальное значение куль-
туры различения разных смыслов, установок, стратегий в современном 
информационном обществе, рассредоточенных в практически необъятном 
для каждого субъекта океане информации. Для верного культуросообраз-
ного выбора знаний и концептов субъектам необходимо сформированное 
критически-творческое мышление, имеющее теоретическую и практиче-
скую направленность. Таким образом, согласно высказанным идеям, на 
страницах журнала может быть развернуто их разностороннее критическое 
обсуждение, также они могут быть плодотворно и оригинально исполь-
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зованы другими исследователями для разработки актуальных социально-
философских и философско-образовательных тем.
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