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ление свойств уже сформированной духовности и способов её форми-

рования.  
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Основным элементом системы методического обеспечения об-

разования с давних пор принято считать учебник. Но в условиях со-

временных реалий его сущность, содержание и само предназначение 

претерпевают определенные изменения, появляются новые его разно-

видности. Это требует уточнения путем поиска ответов на такие во-

просы, как «что такое учебник?», «когда он появляется?», «как можно 

оценить эффективность учебника?», «какая связь существует между 

учебником и потребностями общества?» Ответы на них могут быть 

различными. Поэтому предлагаем рассмотреть наш вариант.  

Прежде всего следует отметить, что учебник представляет со-

бой особый вид методической литературы. Ему присущи свои функ-

ции и задачи, своя структура, отвечающие общим требованиям дидак-
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тики, целям и задачам обучения [1], которые следует соблюдать при 

его создании. Сам учебник, как правило, возникает на основе содержа-

ния соответствующей науки путем его трансформации в учебную дис-

циплину. Поэтому он отражает специфику этой науки и замысел авто-

ров конкретного учебника.  

В настоящее время формирование учебника связано с выполне-

нием таких важных общественных функций науки и образования, как 

превращение науки в непосредственную производительную силу об-

щества; внедрение научных достижений в различные сферы обще-

ственной жизни через системы просвещения и образования; формиро-

вание научного мировоззрения нового поколения молодежи, особенно 

подготовки квалифицированных специалистов.  

Сейчас учебники обычно появляются тогда, когда формируется 

научная дисциплина. В Новой философской энциклопедии подчерки-

вается, что «дисциплина научная (от лат. disciplina – учение), – базовая 

форма организации профессиональной науки, объединяющая на пред-

метно-содержательном основании области научного знания, сообще-

ство, занятое его производством, обработкой и трансляцией, а также 

механизмы развития и воспроизводства соответствующей отрасли 

науки как профессии» [2, с. 672]. Из этого определения к существу 

учебника относится, во-первых, «обработка и трансляция» достигну-

тых результатов научного исследования. Во-вторых, когда возникает 

потребность формирования из числа талантливой молодежи новых 

поколений ученых, учебник также оказывается необходимым для ее 

«воспроизводства как профессии».  

Наряду с этими потребностями, данные и другие функции учеб-

ника выполнялись всем человечеством даже до того времени, когда 

сложились специальные отрасли и виды научных дисциплин. Это 

можно понять правильно, если мы научное знание примем как лишь 

специализированный и системно абстрагированный уровень познания 

реальной действительности.  

Иными словами, процессы развития человечества являются 

следствием качественного развития сознания человека, совершенство-

вания его мыслительной деятельности, и, соответственно, увеличения 

видов и объемов информации. Появление, накопление и трансляция 

преимущественно прикладных знаний происходили и в древние вре-

мена, когда они формировались в голове у смышленых и способных 

представителей особых сфер, отраслей и видов жизнедеятельности 

людей. Такие люди выступали своеобразными генераторами, система-
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тизаторами и трансляторами подобных знаний и соответствующей 

информации.  

Условно можно сказать, что первые прообразы учебников суще-

ствовали в голове таких мастеров (знатоков) как наставников конкрет-

ных видов жизнедеятельности людей, которые учили других этим зна-

ниям. Ведь существует немало примеров продуктов произведенных 

людьми различных стран и эпох, секреты которых неизвестны и до 

настоящего времени. У таких производителей были не одно поколение 

наставников, у которых в голове или в определенных зашифрованных 

формах имелись особые формы учебников, по которым учились эти 

древние мастера-производители.  

К оценке качества учебников можно подходить по-разному. Во-

первых, если, подходить к ней хронологически, то те виртуальные 

формы прообраза учебников, с одной стороны, формировались в тече-

ние очень длительного времени. Соответственно их общественную 

оценку дала сама история. Если принять условную и самую высшую 

оценку качества учебников, ее можно дать тем наставникам, которые 

постепенно накопили и практически произвели те исторически уни-

кальные продукты, секреты которых сейчас потеряны.  

Со времен изобретения письменности и особенно книгопечата-

ния, появились очень много разнообразных форм и типов учебников, 

многие из которых совершенно не похожи на современные учебники. 

И здесь, если исходить из функционального существа образования и 

обучения, то любое письменное произведение, которое учит других 

понимать что-то новое, делать что-то так, как там написано, можно 

считать вариантами учебников.  

В том случае, если какое-то научное или письменное произве-

дение приведет к формированию нового видения определенных про-

блем даже среди устоявшихся именитых ученых, то это произведение 

можно считать учебником самого высшего класса, − учебником моно-

графического типа. Ибо под его влиянием новые поколения людей 

начинали думать иначе. На основе такого измененного сознания дела-

ются новые научные открытия, происходит обновленное видение ре-

альности. К классу такого типа учебников можно отнести почти все 

ныне известные произведения философов прошлых времен. Ибо фило-

софы прошлого были по существу учеными-универсалами, которые 

знали все письменные произведения, сочиненные до них.  

Однако, в настоящее время, книги, выпущенные под грифом 

«учебник», «учебное пособие» и тому подобные, создаются специаль-
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но для подготовки специалистов через соответствующие системы и 

уровни образования, с различной квалификацией. Теперь, когда речь 

идет об учебниках, то в абсолютном большинстве случаев имеются в 

виду такие специализированные продукты. Мало того, в настоящее 

время существует целый комплекс требований к созданию и оценке 

качества учебников, предъявляемые со стороны соответствующих ор-

ганов государственного управления системой образования и образова-

тельными процессами [1; 3]. Эти стороны вопроса мы здесь не собира-

емся далее рассматривать внимательно. Это выходит за пределы 

нашей презентационной идеи.  

В принципе, общие контуры возможного ответа на вопрос: «ка-

кая может быть связь между учебником и потребностями общества?» 

мы уже очертили. Однако здесь мы попытаемся конкретизировать этот 

вопрос для того, чтобы обосновать причины подготовки международ-

ным авторским коллективом учебника монографического типа по ин-

новационной теме философии влияния, а также пояснить логику изло-

жения замысла его создания и строения. Развивая идеи, изложенные в 

работе [4], мы исходили из того, что «влияние представляет собой 

чрезвычайно интересный и достаточно распространенный феномен, 

что позволяет говорить о его всеобщем характере» [4, с.9]. Это обстоя-

тельство вызывает потребность в его изучении студентами, по крайней 

мере, социально-гуманитарных специальностей. 

Обычно основанием для подготовки и выбора содержательной 

структуры учебника является учебная программа, основа которой раз-

рабатываются и утверждаются государственным органом, отвечающим 

за стандарты по подготовке специалистов различных уровней и специ-

альностей. Этот орган, исходя из объективно-исторических возможно-

стей и потребностей общества оказывает сильное воздействие на раз-

витие конкретных направлений науки. С другой стороны, учитывая 

потребности перспектив роста отраслей народного хозяйства страны, 

он формирует план развития образования по профилям и специально-

стям. Из них вытекает перечень обязательных и иных учебных дисци-

плин. В нашем же случае развитие философии влияния как науки и 

учебной дисциплины происходит параллельно. Это и обусловило по-

явление жанра учебника монографического типа.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Введение. Музей не только голос прошлого в современной 

культуре, своими специфическими средствами он формирует истори-

ческое и национальное самосознание личности, ее нравственные каче-

ства и эстетическую культуру, психологическую готовность к преоб-

разованиям в стремительно меняющемся обществе; он вводит лич-

ность в мир общечеловеческих ценностей. Поэтому актуальным стано-

вится его эффективное использование как образовательного простран-

ства вуза, в котором опыт рационального познания неотделим от эмо-

ционального развития студента. В этой связи все больший интерес 

преподавателей вузов вызывает музейная педагогика как инновацион-

ная педагогическая технология ХХІ в., базирующаяся на интеграции 

музееведения, истории культуры, эстетики, этики, искусствознания, 

психологии и других гуманитарных наук. 

Изложение основного материала. Истоки музейной педагоги-

ки – в исследованиях и практике ученых, а также энтузиастов музей-

ного дела первой трети ХХ в., прежде всего Германии, Англии и США, 

где был накоплен интереснейший опыт образовательной деятельности 

музеев. В публикациях А. Лихтварка, К. Фолля, Г. Кершенштейнера, 

Д. Рихтера, Г. Фройденталя, А. Витлина, Г. Осборна и др. сформули-

рованы идеи о воспитательном назначении музея, заложены основы 

педагогики музейной экспозиции, культуры визуального мышления, 

коммуникативной модели музея, представлений о развивающем харак-


