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Проблемы, вставшие перед человечеD
ством в конце XX – начале XXI вв., нашли
своё отражение в системе образования и в
педагогике. Жёсткие технологические подD
ходы индустриального общества, культиD
вируемые на протяжении XX в., в том чисD
ле и в образовании, оказались несостояD
тельными в решении проблем постиндустD
риального общества. ПедагогиDисследоваD
тели и педагогиDпрактики, потеряв, как
предполагается, в парадигме постмодерD
низма фундаментальную платформу своеD
го профессионального бытия, занялись
поиском таковой вне педагогики. Одним из
таких «спасительных средств» была выD
брана синергетика.

К условиям, ведущим к самоорганизаD
ции и саморазвитию в природе, чаще всего
относят: открытость системы; нелинейность
описывающих систему уравнений; коопераD
тивное поведение элементов системы; налиD
чие флуктуаций; усиление отклонений от
неустойчивых состояний и превышение ими
некоторых критических значений.

Предполагается, что эти условия приD
сущи и образовательным системам. ОсущеD
ствляя перенос выводов, сделанных в обD
ласти синергетики, в педагогику, авторы,
сделавшие упор на «новую методологичесD
кую основу», зачастую не заботятся об усD
тановлении изоморфизмов и гомоморфизD
мов, которые служат базовыми отношениD
ями при моделировании. В этой связи стоит
подчеркнуть, что основоположники «сиD
нергетической парадигмы» (В.Г. Буданов,
Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Д.С. ЧернавD
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ский и др.) неоднократно обращали внимаD
ние на недопустимость необоснованных экD
страполяций, вольных аналогий и гипотеD
тических проектов, связанных с переносом
идей и понятий синергетики на гуманитарD
ную сферу.

Не владея онтологическими ориентираD
ми «новой междисциплинарной методолоD
гии» и базовыми философскими категориD
ями, «педагогиDсинергетики» упорно отожD
дествляют «цели» и «результаты» с «аттD
ракторами», а процедуру сознательного
выбора называют «бифуркациями» и т.п. Та
же ситуация наблюдается и при использоD
вании понятия «нелинейность», которое
нередко трактуется либо однобоко и поD
верхностно, либо многословно и эклектичD
но, из чего зачастую делаются умозрительD
ные, спекулятивные выводы.

Так, например, один из идеологов «сиD
нергетической педагогики» Б.А. Мукушев
даёт следующее определение: «НелинейD
ность – это фундаментальное свойство всех
без исключения социоприродных объектов
и явлений. В окружающем нас мире не быD
вает линейных процессов, подчиняющихся
однозначным законам. Мир сам по себе неD
линеен. Нелинейность – это зависимость,
существующая между аргументами и функD
цией, не описывающаяся однозначными
уравнениями. При нелинейности системы
процессы в ней не рассматриваются изолиD
рованно от внешних факторов, учитываютD
ся «отклики» окружающей систему среды.
Нелинейность предполагает отрицание одD
нозначных решений, признание их многоD

Обсуждаем проблему



86 Высшее образование в России • № 6, 2010

вариантности и вероятностного развития
событий» [1, с. 17].

В связи с неоднозначной трактовкой неD
линейности в работах гуманитариев следует
рассмотреть физическую сущность этого
явления. В физике система называется неD
линейной, если её свойства зависят от проD
исходящих в ней процессов; чаще всего это
выражается в отсутствии пропорциональной
связи между величиной воздействия и веD
личиной эффекта. Нелинейность физичесD
ких явлений была обнаружена в конце
XIX в., но только в первой половине XX в.
нелинейные задачи превратились в первоочеD
редные в акустике, физике твёрдого тела,
статистической физике. Характерными приD
мерами проявления нелинейности могут слуD
жить кривая намагниченности ферромагнеD
тика, диаграмма растяжения деформируеD
мого тела и пр. Эти примеры нелинейности
физических процессов не вызывали до поры
особого беспокойства исследователей: реD
шая проблемы, связанные с нелинейностью,
физики «совершенствовали» безотказные
линейные методы решения задач. Однако «в
30Dе годы, в значительной мере благодаря
Л.И. Мандельштаму и его ученикам, было
осознано, что ситуации, когда мы не наблюD
даем аддитивного отклика на аддитивные
воздействия (или когда знания сколь угодD
но большого числа частных решений недоD
статочно для предсказания движения сисD
темы), т.е. когда линейный подход непримеD
ним, не только не являются исключительD
ными, но, наоборот, встречаются на кажD
дом шагу. Стало ясно, что нелинейные проD
блемы из различных областей физики, и не
только физики, оказываются очень сходныD
ми и требуют единого подхода в описании.
Среди физиков различных специальностей
начало вырабатываться «нелинейное мышD
ление», и разные области науки начали пеD
ренимать «нелинейный опыт» друг друга»
[2, с. 220].

В педагогике существует большое мноD
гообразие трактовок «нелинейности», коD
торые используются для описания самых
разных явлений. Например, по мнению

Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко, Г.Н. ШиD
бановой, синергетика «учит видеть мир неD
традиционно, нелинейно» [3, с. 252]. У В.А.
Игнатовой нелинейными являются педагоD
гические законы [4]. Есть своя точка зреD
ния на нелинейность и у В.Г. Мозгота: «НеD
линейность образовательной системы проD
является как в множественности педагогиD
ческих приёмов, различных методологичесD
ких подходов, детально изученных в литеD
ратуре вопроса, так и в самих подходах, осD
нованных на сочетании общего и единичD
ного; качественного и количественного; инD
тегрального и дифференцированного, т.е.
органично включающих признаки категоD
рий “хаоса” и “порядка”» [5, с. 122]. У В.В.
Маткина «нелинейность – это многовариD
антность и непредсказуемость перехода
системы из одного состояния в другое» [6,
с. 97].

Более полно раскрывает сущность неD
линейности в педагогике через тайны «неD
линейного мышления» упоминавшийся
выше Б.А. Мукушев: «Нелинейное мышлеD
ние характеризуется осознанием изменчиD
вости, противоречивости, многовариантноD
сти, структурности и иерархичности явлеD
ний и процессов, происходящих в окружаD
ющем нас мире. Мыслить нелинейно ознаD
чает проявлять способность к разносторонD
нему подходу к изучению объектов и явлеD
ний, воспринимать их в контексте диалекD
тического развития и взаимосвязи» [1,
с. 17]. При этом «нелинейное мышление наD
стоятельно требует от человечества отказа
от антропоцентрической картины мира…»
[Там же]. При использовании нетрадициD
онных методов и приёмов (инновационных
технологий), согласно Б.А. Мукушеву, удаD
ётся создать условия для формирования у
обучаемых «нелинейного стиля мышления,
что подразумевает умение мыслить творчесD
ки, логически, вероятностно и вариативно»
[1, с. 16].

Что все это значит? На мой взгляд, –
ничего, ибо за этими метафорами нет никаD
кого строгого научного содержания. «МысD
лить творчески» – это значит «мыслить лоD
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гически»?! Однако из психологии известно
о принципиальной неформализуемости
творческого акта. Что значит «мыслить веD
роятностно»?! Значит ли это «то мыслить,
то не мыслить с подсчётом вероятности слуD
чаев актов мышления» или это означает
«использование в рамках традиционной
логики математических моделей вероятноD
стных процессов»? Однозначного ответа нет
и не может быть, ибо само выражение «веD
роятностное мышление» по сути своей есть
метафора. Постигать мыслью нелинейные
процессы совсем не означает мыслить неD
линейно, т.е. реализовывать некое «нелиD
нейное мышление».

На мой взгляд, используемые физикаD
ми и математиками термины «вероятностD
ное мышление», «статистическое мышлеD
ние», «линейное мышление», «нелинейное
мышление» и т.п. следует считать жаргонD
ными выражениями, т.е. культивируемыми
профессионалами сокращениями – от
«мышления о вероятности», «мышления о
нелинейных явлениях» и т.п. Не стоит их
применять вне сферы их распространения
– научного сообщества физиков и матемаD
тиков.

Дело даже не в механицизме, т.е. онтоD
логическом редукционизме – расширении
сферы действия физических законов на
социогуманитарную реальность, а в распроD
странении (переносе) методологических

навыков мышления об объектах на мышлеD
ние о деятельности (в том числе о деятельD
ности самого мышления!). Когда «инноваD
ционное общество» превращается в «инноD
вационное мышление», а мышление «о неD
линейных объектах» – в «нелинейное»
мышление (в педагогике, социологии, фиD
лософии)…
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ZHILIN V. TO THE QUESTION ABOUT «UNLINED THINKING» IN PEDAGOGICS
The critical analysis of the scientistsDpedagogues’ opinions about using of the synergetics

ideas for description of the educational systems is given. The term «an unlined thinking»
which is often being used in the pedagogical literature of the synergetics orientation hasn’t
connection with the «unlined physics».
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