
114

Проблемы образования, обсуждаемые  
учеными в начале XXI века, затрагивают 
различные направления воздействия на 
него через гуманизацию, гуманитариза-
цию, культуру, этику, экологию. 

Несомненно, что новые технологии 
образования и воспитания должны содер-
жать комплексный подход, поскольку они 
не только обеспечивают подготовку чело-
века к жизни и труду, но и являются духов-

ной основой общества, определяют культу-
ру человека и общества. 

От образования-просвещения, направ-
ленного на передачу знания, зависит, ка-
ким будет общество, что будет преобладать 
в нем: добродетель или порок. По словам 
А. Камю, «зло, существующее в мире, поч-
ти всегда результат невежества, и любая 
добрая воля может принести столько же 
ущерба, что и злая, если только эта добрая 
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воля недостаточно просвещена» [1, с. 22]. 
Примеры из нашего недалекого прошлого: 
строительство атомных реакторов, поворо-
ты рек, возведение громадных плотин, пре-
пятствующих нересту рыбы в реках, стро-
ительство домов без соблюдения норм и 
правил, разрушающихся даже при неболь-
ших землетрясениях, – вполне подтверж-
дают эти слова. Человек, не имея фунда-
ментальных знаний в сфере своей деятель-
ности, хотя и имеющий диплом об обра-
зовании, приносит больше вреда, нежели 
пользы. Это происходит из-за того, что че-
ловек, желая своего возвышения, по своим 
действиям приближается к сверхчеловеку, 
но «сверхчеловек, наделенный сверхчело-
веческой силой, еще не поднялся до уровня 
сверхчеловеческого разума» [2, с. 11]. 

Наше общество в новом веке через об-
разование и воспитание должно поднять-
ся на качественно новую ступень своего 
развития. Но что могут предлагать ученые 
по концепции школы XXI века, если они  
сами – продукт того общества, которое 
имеет место быть?

Основные черты характера человека, 
весь его «багаж» обусловлены своеобра-
зием общества, типичны для него и зави-
сят от воспитания. А воспитание, по сло-
вам Э. Фромма, является «выражением 
психологической структуры общества»  
[3, с. 66]. Фромм считал, что психологи-
ческая энергия несомненно существует и 
определяется в свою очередь как жизнен-
ной судьбой отдельной личности (индиви-
да), так и общественными факторами. 

Воспитание, которое начинается в се-
мье, затем продолжается в школе, вузе, тру-
довом коллективе, формирует специфиче-
скую структуру психологии, как ребенка, 
так и взрослого. Причем семейное воспи-
тание доминирует. Именно семья, по мне-
нию Э. Фромма, является «психологиче-
ским агентом общества» [3, с. 63]. Следо-

вательно, дошкольному воспитанию сле-
дует уделять особое внимание. 

Далее, говоря об образовательных 
процессах, следует отметить, что обучение 
предполагает наличие педагогического об-
щения учителя и школьника, преподава-
теля и студента. Основным инструментом 
этого общения (как, впрочем, и других ви-
дов общения) является человеческая речь. 
Основным же элементом речи является   
с л о в о. На лекциях, семинарах, конфе-
ренциях, в статьях научных и публицисти-
ческих, в художественных книгах главное 
средство воздействия на человека – слово. 

Учитывая всю важность этого эле-
мента речи для образования и воспитания, 
выясним, что же такое «слово»? Как ска-
зано в словаре: «слово – одна из основных 
единиц языка, служащая для именования 
лиц, процессов, свойств» [4, с. 1225]. Если 
обратиться к источникам древней культу-
ры, то можно получить интересную ин-
формацию. В библейском словаре сказа-
но, что «Слово» – одно из имен, которым 
Иоанн называет Иисуса Христа: «В на-
чале было Слово, и Слово было у Бога и 
слово было Бог... и Слово стало плотью»  
(Иоан. 1:11, 14) [5, с. 421]. Далее говорится 
о силе слова, о его воплощении, преобразо-
вании в премудрость Божию, о его способ-
ности совершать определенные действия. 
Об этом свидетельствует фраза: «Слово 
Иеговы низвело на Садом огонь и серу от 
Иеговы» (Быт. 19:24). 

Что же это – библейское сказание  
или древняя правда? Слово способно дей-
ствовать?

У философа-космиста В. Н. Муравье-
ва находим предупреждение о непосред-
ственном влиянии человека на нашу среду 
обитания, человека, который один в живот-
ном мире владеет словом: «Нет движения 
без смысла и нет слов и имен без действия. 
Произнесение слова есть уже действие»  
[6, с. 197]. А В. И. Вернадский уверен  
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в том, что не только словом, а даже мыслью 
мы производим действие. Отмечая влияние 
человека на биосферу он пишет, что «че-
ловек становится крупнейшей геологиче-
ской силой, он может и должен перестраи-
вать своим трудом и мыслью область своей 
жизни» [7, с. 309]. При этом отмечается не 
только сознательное воздействие человека, 
но и бессознательное. В. Н. Муравьев под-
черкивает, что и организация движения, и 
организация мысли и ее выражение в виде 
речи неразрывно связаны. 

А что же по этому поводу думают со-
временники?

Немецкая исследовательница К. Бес- 
сер-Зигмунд считает, что слова – это нечто 
большее, нежели следующие друг за дру-
гом звуки, слоги, буквы. «Слова имеют над 
нами власть. Они не только обозначают 
предметы, имена, чувства, виды деятель-
ности, события, но и заставляют нас почув-
ствовать на себе физическое и психическое 
влияние этих феноменов» [8, с. 7]. 

Значит, слова воздействуют как на фи-
зическую, так и психическую природу че-
ловека. А насколько же предсказуемо воз-
действие? «Гаврилиада» А. С. Пушкина, 
нелитературная литература Баркова, слова 
поэтессы С. Трущевой («Когда старик пил 
свежий детский мозг...»), что они могут по-
влечь за собой?

Есть множество примеров влияния 
слова на человеческую судьбу. Известные 
поэты М. Лермонтов, А. Белый, Н. Рубцов, 
Н. Гумилев сами себе предсказали смерть. 
Они сами себе задали словом программу, 
которая осуществилась. 

Современные российские психологи 
Л. К. Аверченко и М. В. Удальцова под-
тверждают, что каждый человек непре-
рывно воздействует на свое окружение. 
«Он изменяет его своими действиями и 
бездействием, словом и молчанием» [9, с. 
39]. Эти авторы также объединяют слово и 

действие. Слова способны, по их мнению, 
изменять окружающий мир. Они уверены, 
что слова, которые употребляют люди, осу-
ществляют программирование даже обы-
денного поведения. 

В своем исследовании С. Кара-Мурза 
пишет: «по силе суггесторного воздействия 
слово может быть сравнимо с физиологи-
ческими факторами» [10, с. 78]. А другие 
авторы, говоря о возможности использова-
ния слова для гипноза, назвали свой труд 
«Оружие-слово» [12, c. 13]. 

Если «мы сами конструируем реаль-
ность с помощью слов и значений», как 
пишет В. Синельников [13, c. 35], то всем 
обучающимся в вузе необходимо знать о 
культуре: языка, речи, слова. Эта тема в 
настоящее время является очень насущ-
ной, потому что точность речи, понятность 
речи, чистота речи, выразительность речи, 
нормы речевой культуры зависят от СЛОВ, 
используемых в речевом общении [14]. 

Известный японский исследователь 
Масару Эмото пишет: «Посылая вовне со-
зидательные слова и образы, вы вносите 
свой клад в создание прекрасного мира, 
испуская же разрушительные послания, 
вы участвуете в разрушение вселенной»  
[11, c. 62–63]. Свои высказывания он под-c. 62–63]. Свои высказывания он под-. 62–63]. Свои высказывания он под-
твердил многочисленными специальными 
опытами. 

Автор работы считает, что несомненно 
существует четкая взаимосвязь:

мысль –> слово –> действие. 
Учитывая все вышесказанное о слове, 

возникает насущная потребность и необхо-
димость говорить  о  к у л ь т у р е  речи 
и о культуре слова. Если слово – не толь-
ко элемент культуры, но и сила, способная 
действовать, то насколько осторожным 
должно быть его использование. Каждый, 
кто говорит слово с кафедры, с телеэкра-
на, пишет слово, должен всегда помнить: 
слово – заряд, полный действия. Слово –  
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толчок, слово – программа для действия, 
слово – предтеча движения... 

Поэтому говорить и писать надо ответ-
ственно и осторожно. Осторожно, чтобы 
не навредить себе и другим. Земле. Миру. 
Вселенной. Чтобы слово не было источ-
ником неправды, зла, разрушения. Пусть 
слово способствует передаче Знания, 
утверждению Любви, Красоты, Правды, 
Справедливости. Именно такие отноше-
ния надо прививать в семье, школе, вузе. 
Необходимо вводить в школьные и вузов-
ские программы такие дисциплины, как: 
«культура речи», «экология слова», «этика 
и этикет», «исследование слова» и другие. 

Учитывая особенности человеческого 
восприятия, его поведенческую реакцию, 
особое внимание надо уделять воспита-
нию родителей. Дать студентам возмож-
ность выбора изучаемых дисциплин, сре-
ди которых должны быть: «Материнство», 
«Отцовство», «Бесконфликтное общение», 
«Здоровый ребенок» и др. 

Подводя итоги, следует оговорить 
основные подходы к образованию и вос-
питанию:

во-первых – настоятельно разъяснять 
детям в семье, школе, студентам в вузе  
о значении слова, влиянии его на все про-
цессы в природе и обществе, о вреде сквер-
нословия, пустословия и неуважительного 
отношения к слову;

во-вторых – привлекать обучающих-
ся к исследованиям, вызывая и воспиты-
вая интерес к действию, направленному 
на углубление знания. Вносить элементы 
творчества в процесс научного познания. 
Чтобы приобретение (не получение!) об-
разования было не односторонним процес-
сом «подачи» знания, а взаимодействием 
на уровне двух личностей – личности пре-
подавателя и личности студента;

в-третьих – акцентировать половую 
принадлежность в процессах воспита-
ния, чтобы не было превращения мужчин 

и женщин в бесполых существ. Всемерно 
способствовать повышению роли женщи-
ны в воспитательном процессе, для чего 
образование женщин поднять на более 
высокую ступень. Почему? Потому что 
женщина несет основные тяготы по вос-
питанию будущего поколения. Еще в древ-
ности подчеркивалась роль воспитания, 
роль матери (см. Книги Царств). Имя мате-
ри царя и оценку его правления иудеи по-
мещали рядом. Фраза «Имя же матери его  
было...» – обычно сопровождается сло-
вами: «...и делал он угодное в очах Го-
сподних» или «...и делал он неугодное в 
очах Господних» [15, с. 7]. Воспитание 
родителей (все обучающиеся в школах  
и вузах – потенциальные родители) должно 
подняться на качественно высокий уровень;

в-четвертых – преподаватель должен 
являть собой образец служения своему 
делу, пример для подражания. Мы знаем, 
что обучаем и личным примером. Об этом 
говорил известный психолог В. Франкл  
в своей работе «Человек в поисках смыс-
ла», что «преподаватель может дать сту-
денту лишь пример собственной отда-
чи делу наших научных исследований»  
[16, c. 47]. 

Процесс передачи знаний – это про-
цесс персонификации. Поэтому, препода-
вателями должны быть только личности. 
Личностью же может быть, по словам  
С. Аверинцева, только человек высокой 
духовности, который кроме обычных тре-
бований (нижний этаж культуры) предъ-
являет к себе дальнейшие требования, на-
правленные на осознание высших смыслов, 
видит ценности, которые для него являют-
ся святыми и которым он служит [17, с. 5].

Именно педагог, преподаватель дол-
жен являть собой «высоконравственный 
пример практического действия», утверж-
дать гуманистические принципы добра и 
справедливости, крепить духовную связь 
поколений. 
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