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«Глубинный диалог -  это прикосно
вение к бытию отношения “учитель -  
ученик", “преподаватель -  студент", а 
через это отношение открытие глубин
ного понимания явлений и процессов 
природы, социума, культуры» [1].

Глубинное понимание символов 
и знаков в образовании

Первым важнейшим содержатель
ным компонентом являются символы 
и знаки.

Современное образование почти 
лиш ено си м волики, а ее нечастое 
пребывание в содержании сугубо ра
ционально и второстепенно и вообще 
пока не рассматривается в качестве 
ком понента. Между тем очевидно, 
что целостное видение мировых яв
лений и процессов возможно лишь 
через крайне обобщенное и концен
трированное содержание в символах. 
Это монастыри и готические соборы, 
православные храмы и мусульманские 
мечети -  символы, запечатлевающие 
в себе тотальный дух Европы, Азии, 
А м ерики, России, Востока. Эта от
крытая символика реальности в виде 
лестниц, нитей, геометрических фигур, 
солнц, цветов, человеческих жестов и 
мимики дает возможность взглянуть 
на мир оразумленным духом, ощутить 
великую пространственность и еди
нение судьбы народов в заложенном, 
целенаправленном слове как переда
ющем из уст в уста вечность. Символы 
запечатлевают свет человечества, язык 
тотального сознания -  от орла в мифе 
до двуглавого орла на русском гербе, 
от готики до небоскребов, от лестни
цы, связывающ ей небо и землю, до 
символики современных композиций, 
без сомнения, несущих в себе великие 
связи, истоки великой связи, возник
шей когда-то в сознании человечества.

Сим волы, не имею щ ие авторов, 
и символы, опосредованные субъек-
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тивным сознанием художника, сим
волы человеческого творчества и са
моуглубления -  все должно обрести 
системно-содержательный характер в 
образовании.

Учение, воспитательные акты, за
мысел приемов и средств, учебный 
год как качественный шаг в духовно
нравственном развитии студента, мо
лодого человека, целостный этап обра
зовательной жизни -  все должно быть 
соотнесено с символами -  своеобраз
ными «окнами» не только в дух лично
сти, но и в разум и дух человечества.

Сим волы  связи ч е л о в е ч е ств а  с 
космосом, символы полезного свой
ства, символы вселенского м ы ш ле
ния, художественные символы -  все 
это олицетворение связей истоков с 
реальностью современного образова
ния. Именно символы, указывающие 
чел о веку на его п р и о б щ енн о сть  к 
общему движению, должны предстать 
системным компонентом содержания 
современного высшего педагогическо
го образования.

Если в символах непосредственной 
жизни -  лишь слабая тень, способству
ющая их интерпретации человеком, то 
знаки конструктивно представляют не
посредственную жизнь практической 
школы в конкретных условиях той или 
иной эпохи в реалиях сегодняшнего 
дня. Система знаков -  это также важ
нейший компонент нового образова
ния. Но если символы несут в себе 
вечность, то знаки -  конкретное вы
ражение времени. Каждый знак есть 
застывшая отраженность целостности 
жизненного явления. Знак есть путь к 
жизненному образу, а следовательно, 
к общ ечеловеческому смыслу, как в 
своей книге «Конфликт интерпрета
ций» указывал П. Рикер: «Понимание 
м н о го зн ачн ы х или си м во л и че ски х 
выражений является моментом само
понимания, но субъект, который ин

терпретирует знаки, интерпретирует 
себя -  это сущ ествую щ ий, который 
через истолкование своей жизни от
крывает, что он находится в бытии до 
того, как полагает себя и располагает 
собой» [2].

В то же время знак никогда не вы
ступает как сиюминутность, даже если 
кажется, что он сугубо актуален, зна
ки всегда находятся в перманентной 
связи с истоком. Знаки запечатлевают 
умонастроение времени, т.е. субстан
циональное откровение ментального, 
они статично несут в себе ментальный 
образ жизни, но при этом не являются 
образом -  они лишь ключ к нему.

Для человека информационной ци
вилизации, индивида, личности знаки 
актуализируются в компоненте семей
ного, проф ессионального, д еятель
ного и общенческого образов. Знаки 
знаменую т свою целостность только 
тогда, когда к ним обращаются моти
вированной направленностью потока 
сознания, следовательно, через семей
ный, профессионально-деятельный и 
коммуникативный образ. Без образа, 
жизни знак остается мертвой схемой. 
Только ментальные смыслы, состав
ляющие содержание образов жизни, 
п р евр ащ аю т знак в полезны й для 
адаптации компонент содержания и 
образования.

И еще одно важнейшее добавле
ние: знаки и символы, представленные 
как компоненты содержания образо
вания, никогда не существуют как ав
тономные континуумы. В построении 
содержания они всегда представляют 
взаимопроникающее единство тоталь
но вечной символики, конкретизиру
ются в знаковых аспектах конкретного 
времени, восходящего в результате к 
гармонии знаково-символических от
ношений. Между тем знаки и символы 
подразумеваю т под собой сю жетно
образную организацию, организацию,
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приближающуюся к смысловой реаль
ности жизни. Символы открывают ви
дение тотальных понятий, репрезенти
рующих рациональное сознание чело
вечества, язык рациональных образов: 
эра, цивилизация, пассионарность, 
м ентальность, всеединство, со бор
ность, Божественность, духовность.

Глубинно-смысловая интерпретация 
понятий

Символы, как «окна» духа, имеют 
свой понятийный язык высшего уров
ня. Однако в рациональности разума 
то тал ьн ы е  понятия не сущ ествую т 
как нечто отдельное, они есть ключ к 
общ епедагогическим понятиям (все
общие), понятиям дидактики и теории 
воспитания (общие) и к понятиям част
ных методик (частные).

Для нового человека любое частное 
понятие должно быть освещено всей 
остальной понятийной иерархией, 
так же как и тотальные понятия функ
ционально бесполезны без их частной 
конкретизации. Так устроен современ
ный субъект высшего педагогическо
го образования -  студент, видящий 
р еальность ж изни через частн ость 
только посредством целостности, а 
целостность -  посредством частности. 
Тотальный замысел Земли только в 
связи с Небесным замыслом.

В результате понятийный опыт со
держания -  это не отдельный пере
чень уровней, это функционирующая 
целостность постепенно перетекающих 
друг в друга понятийных действий, яв
ляющаяся условием развития сознания 
и сам осознания студента педагоги
ческого вуза. В такой же иерархии в 
содержании высшего педагогического 
образования должны быть представ
лены и факты, иллюстрирующие поня- 
тийность: факты тотального свойства, 
и ллю стрирую щ ие ж изнь тотальны х 
понятий, факты, несущие в себе ин

формацию о религиозных явлениях, 
факты, обобщ ающ ие общ епедагоги
ческие понятия, факты, соотнесенные 
с понятиями и законами дидактики и 
теории воспитания, факты функциони
рования лекций, семинарских занятий, 
практических работ, педагогических 
практик на уровне частных понятий, 
различных методик преподавания.

Таким образом, системная факто
логия, соответствующая понятийному 
содержанию образования, представ
лена во взаим опроникаю щ ей орга
низации. Такого рода характеристика 
содержания высшего педагогическо
го образования, показанная как це
лостная иерархическая, понятийно
ф актологическая система, дает воз
можность использовать каждый част
ный факт лекции в контексте общих, 
всеобщ их и тотальны х уровней, что 
является предпосылкой для глубинной 
интерпретации любого образователь
ного акта в высшем педагогическом 
образовании.

Все, казалось бы, уже было когда- 
то сказано об этом соподчинении, но 
здесь имеется в виду глубинная факто
логическая связь.

Еще один важнейший компонент 
содержания образования -  это осно
вополагающая линия переживаемых 
субъектом высшего педагогического 
образования -  студентом образов мен
тальных и духовных смыслов жизни 
человека и человечества.

Художественные образы 
как смысловая основа содержания 

и ее связь с рефлексией
Здесь важно разобраться в соотне

сении знаков и символов с образами. 
Прежде всего, образ -  это не знак и 
не символ. Знаки и символы лишь от
крывают «окно» в образ. Образ -  это 
максимально приближенное к ж из
ни сюжетное сознание, образ всегда
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зиждется на повествовании о жизни 
человека, он представлен сюжетом, 
переходящим в символы и знаки. Сим
волы и знаки -  результативный итог ху
дожественного сюжета. Художествен
ный сюжет являет собой обобщенный 
и нвар и антн ы й  ко н ф л и кт ж изни и, 
как следствие, вызывает максималь
но просветленное непосредственное 
переживание, которое статично запе
чатлевается в символах и знаках. По 
словам П. Рикера, «символ заставляет 
задум аться, он зовет к интерпрета
ции именно потому, что он больше 
говорит, чем не говорит, и никогда не 
прекращает побуждать к говорению... 
Зеркало природы становится “книгой" 
только при условии его соотнесения с 
Книгой, то есть толкования, принятого 
в упорядоченном сообществе» [3].

Образная содержательная линия 
представлена ментальным уровнем, на 
котором в повествовательных фрагмен
тах пребывает развивающий конфликт 
непосредственной жизни образования. 
Персонифицированный конфликт обра
за потому и смысло-результативен, что 
единит в себе конфликт художествен
ного образа: содержание существую
щей семьи -  любовь к отцу, к матери, 
к детям как победа над эгоистической 
любовью к себе; увлеченность работой 
учителя с позиций общей пользы как 
победа над карьерными устрем ле
ниями и профессиональным эгоизмом; 
помощь другу и его использование как 
средства -  все это основополагающие 
конфликты, в которых живет челове
ческое переж ивание. Перевоплощ е
ние, переживание, проживание, со
переживание, рожденные спонтанно, 
и есть реальная основа открываемых 
ментальных смыслов. Система художе
ственных образов в содержании выс
шего педагогического образования 
есть представленность в нем действи
тельной жизни смыслов.

То же самое происходит на уровне 
художественно-духовных образов -  пе
реживание своей миссии относительно 
человечества. Именно посредством ху
дожественных образов в образовании 
представлен духовный уровень жиз
ненности «духовное движение» [4]. 
Христос и Иуда, служение человечеству 
или сиюминутность -  все эти осново
полагающие конфликты и есть реаль
ность ж изненного духа в человеке. 
Человек постоянно находится в духов
ном становлении, которое есть борьба 
за открытие приобщенности учителя к 
миссии служения человечеству. Пере
живание художественно-духовных об
разов как квинтэссенции, как клеточки 
духовного становления, открывающее 
высшее человеческое воображение, 
м ы ш лен ие, п р о ж и вани е, ж елание 
влиять на сознание других людей от
крытым в себе вдохновением . Все 
сказанное определяет необходимость 
простраивания в содержании высшего 
педагогического образования системы 
художественных образов ментального 
и духовного свойства, представляющих 
свет жизненных реальных смыслов.

По этой причине полученные пред
ставления, осмы сленные понятия и 
факты, переживания, смыслы внедря
ются в действие. Это предполагает в 
содержании высшего педагогического 
образования наличие системы дей
ственных ситуаций, представляющих 
иерархию  целенаправленны х прак
тических проявлений к адаптивной 
реализации жизни. Это, без сомнения, 
системы ситуаций высшего уровня, где 
субъектный строй сознания попадает в 
условия, пробуждающие действенное 
воображение и фантазию, где студент, 
молодой специалист принимает реше
ния на основе глубинного выбора и 
открывает в переживании каждый раз 
заново смысл жизни персон культуры 
и смысл собственной жизни, рефлек
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сируя вм есте с ними, обращ аясь к 
глубинным проявлениям своего со
знания, со слов М. Хайдеггера: «Самая 
внутренняя во “внутренней силе" -  это 
мысли» [5].

На м ен тал ьн о -зн ако во м  уровне 
в высш ем пед агогическом  о б р азо 
вании должна действовать система 
ситуаций, которая функционирует на 
уровне тотальных понятий и фактов, 
определяя выбор между «бытие» и 
ничто, прекрасным и безобразным и 
т.д., на уровне общ епедагогических 
понятий и фактов в ситуациях, опреде
ляю щ их выбор действия учителя в 
свете глубинной интерпретации его 
отнош ения к детям на разных воз
р астны х этапах, на уровн е теории 
обучения и воспитания в ситуациях, 
определяющих приоритет материаль
ного и формального, в актах высшего 
педагогического образования, в ситуа
циях, где выявляется приоритет обу
чения над воспитанием, и, наоборот, 
в ситуациях лекционно-семинарской 
работы, где предстоит делать выбор 
между знаниевым подходом и разви
тием творчества студентов.

Здесь важно выстраивание систе
мы ситуаций как на высшем духов
ном символическом уровне, так и на 
уровне непосредственной жизни, в 
определенной последовательности и в 
отчетливой направленности к реалиям 
современной школы.

Немаловажную роль в содержании 
высшего педагогического образования 
играет рефлексивная обращ енность. 
В основе этой содержательной линии -  
недосказанность, недоговоренность, 
оставленные без ответов содержатель
ные акты. Как ни странно, но именно 
эта содержательная линия образова
ния есть явление наиболее перспек
тивное, открывающее путь к организа
ции глубинных диалогов и к духовным 
имманентным откровениям.

Таким образом, содержание нового 
образования предполагает развитие 
пяти основополагающих направлений, 
представляю щ их основную  систем у 
его компонентов.

1. Знаково-символическая конфи
гурация высшего педагогического об
разования.

2. Система понятий и фактов обра
зования как иерархия соподчинения и 
взаимовлияний.

3. Система художественных образов 
ментального и духовно-нравственного 
типа.

4. Система действенных ситуаций 
на основе экзистенциального выбора.

5. Система текстов и образов оце
ночной и рефлексивной направлен
ности.

Для эффективного усвоения содер
жательных компонентов высшего пе
дагогического образования необходи
мо соблюдать регулятивный принцип 
погружения.

Регулятивный принцип погруж е
ния -  важнейшая педагогическая мак
сима, правила которой должны не
укоснительно вы полняться высшим 
педагогическим  образованием . По
гружение в теории глубинного диалога 
связано с категорией отчуждения. Это 
необходимо понимать так, что студент, 
вступивший в единое образовательное 
пространство педагогического вуза, 
должен почувствовать свое поэтапное 
отчуждение от реальных взаимодей
ствий и отнош ений в социум е. Это 
означает, что он входит в контекст абсо
лютно нового знаково-символического 
пространства, в систему особого дис
курса, особых профессиональных пе
реживаний и настроений, переходя
щих в обладаю щ ие критериальным 
свойством квазипрофессиональные и 
профессиональные действия. Это от
чуждение достигает меры в момент 
возникновения глубинных отношений,
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актов педагогического созерцания, 
переживания своей миссии педагога 
как смысла жизни. «Мера здесь по
нимается как сигнал для выхода из 
отчуждения в реальность актуальной 
деятельности» [6].

О пыт исследовательской работы 
показывает, что чем чище пережива
ние глубинного диалога в условиях от
чуждения, тем ускореннее и эффектив
нее возврат в реальность актуальной 
профессиональной деятельности.

Рассматривая так образовательное 
пространство и понимая пребывание 
в нем как погруж ение, определим  
пять условных уровней, по которым 
осуществляется движение состояний 
от сознания к самосознанию, и пять 
уровней самопогружения, по которым 
осущ ествляется движение от созер
цательных образных откровений до 
творческого духовного влияния (это 
уже внутри самосознания).

Первый уровень погружения опре
делен как спонтанный, созерцатель
ный, лиш енны й текстовой основы . 
Здесь человек не является текстом , 
здесь пространство пока лишено зна
ков и символов, оно возникает в своей 
искренности и простоте.

Второй уровень -  знаково-символи
ческой организации образовательного 
пространства как фактора погружения. 
Человек реагирует на то, что замечено 
его сознанием, знаки и символы есть 
явления виртуальные по той причине, 
что, с одной стороны, они репрезен
тируют истоки непосредственной жиз
ни -  знак, а с другой -  являются бытий- 
ственным глубинным представлением 
человеческой жизни -  символом. От 
вопрош аю щ его истока невозм ож но 
отвернуться, знак твоего младенчества 
всегда вызывает реакцию, как символ 
духа -  православный крест -  никого 
не оставляет равнодушным. Открытие 
знаково-символического истока взыва

ет к освоению поведения в контексте 
знака и символа, по этой причине за
вершенное качественное пространство 
вуза должно иметь строго очерченное 
знаково-символическое пространство.

На третьем процессуальном уровне 
погружения субъект образования дол
жен быть «захвачен» пространством, 
он должен превратиться в его функ
циональную единицу, только при та
ком подходе возможно возникновение 
эффекта глубинного диалога в высшем 
педагогическом образовании.

Технически ориентированные сту
денты захватываются погружением в 
процесс создания механизмов, машин, 
зданий, компьютеров. Медики -  ат
мосферой излечивания, гум анисти
ческим  пафосом своей профессии. 
Педагоги начинаю т свое обучение с 
педагогической практики , прикосно - 
вения к действительном у сознанию 
ребенка, погруж ения в реальность 
о б р азо вате л ьн о го  д и ал о га. С этих 
позиций погруж ение предполагает 
стройную систему условий, с помощью 
которых каждый акт профессиональ
ной подготовки учителя должен быть 
связан с мгновенным спонтанным «за
хватыванием» поведения, сознания, 
самосознания, адаптивного сознания 
и осмысленного поведения.

Четверты й ур о вень погруж ения 
связан с действием, с соучастием субъ
екта образования в становлении и 
одухотворении образовательного про
странства.

В высшей школе погружение в ка
честве деятельного соучастия должно 
есте ствен н о  носи ть хар актер  п р о 
ф есси о н ал ьн ы х п р ед п о чте н и й . На 
первом  курсе это о тветствен н о сть  
представления своего видения буду
щей профессии в целом, на втором -  
демонстрация освоенности научно
исследовательского дискурса, пред
ставляемого в защите на различных
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уровнях и в различных мини-проектах. 
На третьем  курсе -  об р ащ ен но сть 
к этико -эстети ческо й  стороне про
фессионального погружения, участие 
в различных волонтерских акциях, в 
строительстве кабинетов, в полезной 
помощи коллегам по профессии. Здесь 
на фоне этико-эстетического осмыс
ления профессии латентно вводятся 
акты, результатом которых является 
переж ивание красоты профессии и 
ее гуманистической направленности. 
Как и на предыдущих этапах, эстетика 
и этика не являются здесь целью по
груж ения, они представляю т собой 
состояние погружения -  эстетическое 
наслаждение, переживание доброты, 
конечно, в контексте профессии. Со
стояние чистой эстетики и этической 
радости, восхождение к идеалам под 
влиянием  рац ио нальн о го  п о н им а
ния как учебного профессионального 
со знания и есть основа рож дения 
на этом уровне глубинных проф ес
сиональных диалогов. На этом этапе 
свободное спонтанное переживание 
и погруж ение наиболее полезны и 
эффективны. Четвертый курс рассма
тривается как высшая точка четвертого 
уровня погружения на основе педаго
гической практики. Однако этот апогей 
мож ет быть эффективным , если его 
участники участвуют в ответственном 
событии, защищая честь, достоинство 
своей профессии. Это должно быть 
ответственное, комплексное соучастие 
в реальной борьбе за собственный об
раз профессионала.

Пятый уровень связан с физическим 
погруж ением  в пространство обра
зования. Данный уровень наиболее 
показателен с точки зрения эффектив

ности погружения, влияет на возник
новение целостного видения реаль
ности взаимодействия и отношений в 
человеческом сообществе.

Таким  о б р азо м , эф ф е кти вн о сть  
освоения основных содержательных 
компонентов высшего педагогического 
образования может быть достигнута, 
если будут созданы условия для «по
гружения» с обязательным функциони
рованием пяти показанных уровней.
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