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Аннотация. В статье описан конструктивизм 
как феномен, характерный для современного об-
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Начало XX� столетия характеризуется ста-XX� столетия характеризуется ста- столетия характеризуется ста-
новлением единой цивилизации с новой шкалой 
общечеловеческих ценностей. Возникает вопрос 
о роли философско-методологической рефлек-
сии над основаниями науки, в каких её областях 
формируются новые подходы, обеспечивающие 
сближение естественнонаучного и гуманитар-
ного знания; каковы особенности науки начала  
XX� века с точки зрения её перспектив и границ 
научного исследования.

«Человеческая история непрерывна, но куль-
тура, порождаемая ею и способствующая поро-
ждению новой социальной реальности, со време-
нем трансформируется из одного типа в другой. 
Современный мир кардинально изменился – он 
предстал как взаимосвязанный, взаимозависимый, 
быстро развивающийся, непредсказуемый в своём 
развитии, породивший не имеющие аналога в исто-
рии проблемы глобального характера, а потому 
рискованный и опасный, находящийся на таком 
витке развития, когда вплотную встал вопрос о 
его выживании» [1].

Наука, внедрившись в социальную практику 
в мировом масштабе, обусловила становление 
нового типа создаваемой (рукотворной) реаль-
ности: конструируемой среды, «отличительными 
особенностями которой являются:

– технизация: экспансия технико-технологи-
ческой составляющей практически во все сферы 
жизнедеятельности человека;

– переход к дефицитарному миру: природо-
потребительская практика не гарантирует жиз-
неподдержания и изживает себя, заменяя искус-
ственно созданными эквивалентами (генетически 
модифицированная продукция, материалозамени-
тели);

– трансформация культурного пространства: 
изменение ценностных приоритетов, переход на 
эрзац-суррогаты (массовая культура, контркуль-
тура и т.п.)» [2].

«Произошедшие к середине ХХ века куль-
турные сдвиги оказались столь сильными, что 
высокая классика, выступающая частью канона, 
стала преподаваться в школах и высших учебных 
заведениях. В это время в обществе берёт старт 
постиндустриальное общество, общество массо-
вого потребления, характеризуемое высоким тем-
пом смены типов потребления, стилистики моды, 
проникновением рекламы во все сферы общества 
и т.д. – всё это свидетельствовало о его радикаль-
ном отличии от прежнего общества, в котором 
модернизм выступал в качестве андеграундной 
силы. Эта трансформация общества, приведшая 
к возникновению постмодернизма, связана с по-
явлением транснационального капитала, формаль-
ные особенности которого выражают глубинную 
логику развития общества, демонстрирующую 
исчезновение чувства истории: современное об-
щество утрачивает способность удерживать своё 
прошлое в ситуациях повторяющихся изменений, 
аннулирующих традиции, которые сохранялись на 
предшествующих этапах развития – реальность 
трансформируется в образы, а время фрагменти-
руется в серию повторяющихся настоящих. Таким 
образом, радикальные изменения в обществе не 
могли не породить трансформаций в культуре, од-
ной из которых явился постмодернизм, отказываю-
щийся от представления о философии как особой 
формы общественного сознания, имеющий дело с 
предельными основаниями человеческой деятель-
ности, культуры и утверждающий необходимость 
деконструкции стандартов и привилегированных 
позиций в полилоге культурных форм, заменяю-
щий представления о закономерном характере 
истории представлением о ней как случайными 
событиями, не имеющими закономерной связи и 
т.д. Поэтому возникает вопрос: конструктивен 
ли модернизм?» [3].

В данном контексте особый вес имеет кон-
структивизм как показатель ультранеклассической 
(неонеклассической) культуры, которая заждется 
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на оформлении антропо-техно-социокультурного 
комплекса. Конструктивизм, проявившийся в кон-
це X�X – начале XX века в различных областях 
культуры и искусства, распространился на мате-
матическое и естественнонаучное знание, развил-
ся до уровня философии науки и во второй поло-
вине XX века получил раскрытие в гуманитарных 
областях научного знания. Конструктивизм как 
междисциплинарное направление нашёл примене-
ние практически во всех областях человеческого 
знания, охватил самые разнообразные аспекты 
социального опыта. Современные реалии, являясь 
продуктом такой жизнедеятельности, имманентно 
пропитаны пафосом конструктивизма (жизни в 
конструируемой среде).

Идея массового общества, в свою очередь, 
влечет переход к дефицитарному миру. Дефи-
цитарность чревата катастрофизмом, а потому 
переход на конструктивные основания требует 
деятельности санации.

Сегодня человек выходит на уровень едино-
го общенаучного пространства  – пространства 
ноосферы, а потому возрастает потребность в 
консолидации научного поиска и его деполитиза-
ции: «В политике «Ячество» в роли устроительной 
стихии недопустимо» [4], так как ведёт к ката-
строфизму и угрожает жизневоспроизводству и 
жизнеподдержанию во всем мире. Дело в том, что 
в настоящее время человек не всегда вносит в со-
творение реальности предмет разумности и осоз-
нанного целеполагания, а вот неразумность часто 
вызывает обострение экологической и социально-
политической обстановки. Угроза уничтожения 
жизни в глобальном масштабе приобрела столь 
отчетливые очертания, что необходимо говорить 
о необходимости изменения ценностных ориента-
ций и целевых установок в жизнедеятельности 
каждого ученого.

Сегодня человек берёт будущее в свои руки: 
он сам конструирует реальность и несёт за это 
ответственность. При этом конструирование ма-
териальных и идеально-духовных реалий имеет 
ряд адекватных пределов, без которых любое 
конструирование вырождается в волюнтаризм, 
произвол, хаос. Таким регулятивом в простран-
стве конструктивной деятельности в ситуации не-
определенности могут выступать так называемые 
фундаментальные социальные константы – жииз-
невоспроизводственные инварианты, жизнеустро-
ительные оптимумы, характерные для материаль-
ного, духовного, социально-политического срезов. 

Данные константы выступают фундаментом 
морали и законов, стержнем мировых религий. 
Без подобных императивов социальное бытие не 
имеет достаточного основания для дальнейше-
го существования и поступательного развития.  

«Человечеству предстоит долгий, тернистый путь 
к этому – отказу от игр силовой политики, дости-
жению блага, берущему «верх над тем, что ему 
противоположно» (Платон), утверждению мира 
как естественного состояния жизни» [5]. 

Cовременность обнажает проблему деполити-овременность обнажает проблему деполити-
зации научного поиска, диктует необходимость 
осмысления вопроса жизнеподдержания и жизне-
обеспечения на всей планете. Человечество ждут 
потрясения, если оно не обуздает агрессию и не 
будет заботиться о конструктивной консолидации 
научных исследований, призванных обеспечить 
устранение насилия как способа решения про-
блем, утверждение фундаментальных социальных 
ценностей, поиск компромиссов в социально-по-
литической деятельности и сохранение жизни в 
перспективе ожидаемых перемен.

Целесообразность конструктивного подхо-
да в России Н.С. Розов обосновывает тем, что  
«… «умонастроение» и «дух эпохи» … должны быть 
осознаны, превращены в принципы, цели и задачи, 
снабженные интеллектуальным инструментарием» 
[6]. Современные и будущие кризисы (экономиче-
ский, демографический, образовательный и др.) не 
могут быть преодолены без переориентирования 
общественного сознания, и именно конструктив-
ный подход предполагается одним из наиболее 
оптимальных способов получения инновационных 
решений в сложившейся конъюнктуре.

В современных условиях парадигма конструк-
тивизма способна выступать основанием для по-
лучения инновационных решений. Сегодня научно-
технический прогресс требует не просто время 
от времени использовать на практике отдельные 
результаты научных исследований, но и создавать 
научные основы технологических инноваций, опре-
делять механизмы включения их в общественную 
жизнь и производство. Значение инновационного 
процесса в обеспечении социально-экономического 
развития России получило признание не только в 
работах специалистов, но и в позиции, заявленной 
государственными руководителями: «В комплек-
се предлагаемых мер инновационной политики … 
можно выделить следующие основные направле-
ния приложения усилий государства: стимули-
рование массовых инноваций во всех секторах … 
содействие инновационному развитию традицион-
ных и формированию новых секторов экономики 
… повышение качества предложения инноваций…» 
[7]. Однако, несмотря на государственную поддер-
жку и наличие возможностей для репрезентации 
новых проектов, инновационный уровень в России 
все же нельзя назвать высоким. Но существуют 
ли пути расширения инновационного потенциала? 
Какая парадигма может послужить основой для 
его развития и укрепления?
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Одной из таких парадигм представляется кон-
структивистская, поскольку инновационной дея-
тельности имманентно присущ конструктивный 
характер, так как именно конструктивность на-
прямую связана с получением оптимальных спосо-
бов достижения поставленных целей. Неслучайно 
в последние десятилетия в массовое сознание 
проникают конструктивистские идеи и тенден-
ции. Конструктивизм – это междисциплинарное 
направление, отличительными особенностями ко-
торого являются: установка на самостоятельное 
конструирование тех или иных материальных или 
идеально-духовных реалий как созданных искус-
ственно (в противоположность возникшим сти-
хийно); доминирующую роль в конструктивной 
интеллектуальной и предметной деятельности 
играет сам субъект, креатор. 

Хотя конструктивизм как направление поя-
вился еще в трудах Гераклита, научные осно-
вания философии конструктивизма были зало-
жены в трудах Д. Беркли, И. Канта и др., свое 
полное раскрытие он получил только в XX веке, 
проявившись как междисциплинарное течение, 
затрагивающее не только философию, но и ма-
тематику, кибернетику, психологию, педагогику, 
социологию и другие сферы жизнедеятельности 
человека. В конструктивистских идеях XX века 
прослеживается тенденция к отказу от всего тран-
сцендентного, рационально непостижимого, ак-
цент делается непосредственно на предметность.  
На первый план выходит не красота и гармонич-
ность теорий, планов и концептов, а жизнеспо-
собность выдвигаемых проектов и новых идей. 
Поэтому именно конструктивное мышление и 
конструктивная деятельность представляются 
тем основанием, на котором могут выстраивать-
ся инновационные решения. 

Конструктивизм – это, в первую очередь, пере-
ворот в сознании (что-то вроде Черного квадрата 
Малевича или Эйфелевой Башни в Париже). Это 
сдвиг проблематики с объекта рассмотрения в 
сторону созидающего субъекта. Так, радикаль-
ный конструктивизм Э. фон Глазерсфельда ба-
зируется на положении, что любые когнитивные 
события происходят в опытном мире какого-либо 
целеориентированного сознания, и ко всему, что 
рассматривает сам субъект, нет другого досту-
па, кроме как через данные аппарата познания,  
а потому мы никогда не сможем оценить то, что 
есть в мире на самом деле. Опираясь на работы 
Ж. Пиаже, он вводит понятие жизнеспособности 
вместо адаптации, пригодности вместо соответ-
ствия. Хотя данная точка зрения и порождает 
проблему плюрализма «реальностей», все же этот 
вопрос успешно разрешается при взаимодейст-
вии с другими междисциплинарными течениями,  

например, синергетикой. Видение последней тако-
во, что субъект конструирует окружающий мир 
не наобум, а «ударяет по клавишам возможного»: 
удары по клавишам – высечение новых форм, 
пробуждение мира к новой и его собственной 
жизни, спусковой механизм для начала процессов 
самоорганизации. Механизм подобного самостоя-
тельного конструирования реалий – прямой путь 
к появлению того, что еще никем не было создано 
ранее – к инновации.

Образы конструктивизма разнообразны. В 
социологии это социальное конструирование 
(П. Бергер, Т. Лукман), теория личностных кон-
структов Дж. Келли и др. Теория личностных 
конструктов основывается на философском вы-
воде о «конструктивном альтернативизме», то 
есть субъект не только конструирует мир, но 
и обладает способностью реконструировать его, 
организовывать в соответствии с заданными це-
лями. Все большую популярность конструктивизм 
приобретает в педагогике: «На первый план выхо-
дят задачи проведения научно-исследовательской 
работы, развитие широкого спектра компетенций, 
навыков самостоятельного получения и примене-
ния полученных знаний, решить которые посред-
ством прежнего инструментария представляется 
затруднительным … логичным представляется 
переход к конструктивным методам преподава-
ния…» [8]. 

Не теряет своих позиций и конструктивизм в 
математике, он также встроен во внутреннее ядро 
кибернетических теоретических представлений. 
Данный философско-методологический подход, 
базирующийся на признании множественности 
реальностей и осуществляющий при этом рекон-
струкцию окружающего мира, получил название 
«виртуалистика»: «Виртуальная реальность рас-
сматривается: а) как концептуализация револю-
ционного уровня развития техники и технологии, 
позволяющая открывать и создавать новые из-
менения культуры и общества…; б) как развитие 
идеи множественности миров (возможных миров) 
и относительности «реального» мира» [9].

 Конструктивизм как масштабное течение на-
ходит место практически во всех сферах жизне-
деятельности человека, открывая новый ракурс 
рассмотрения уже, казалось бы, известных реа-
лий. В то же время, при внедрении в социальную 
жизнь инноваций, полученных посредством мето-
дологии конструктивизма (например, внедрении 
естественно-математической конструктивной ме-
тодологии в ткань социальной реальности) крайне 
необходим системный подход, который позволял 
бы гармонизировать все аспекты жизни человека: 
от технико-технологического до идеально-духов-
ного срезов.
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Анотація. В статті описаний конструктивізм як 
феномен, характерний для сучасного суспільства, 
доведено необхідність конструктивного проекту- конструктивного проекту-конструктивного проекту-
вання соціальної реальності, вказані межі засто-
сування даного виду діяльності. 
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enon of Modern Socіety. –The Artіcle.

Summary. �tand described constructivism as a 
phenomenon characteristic of modern society, �e 
have proved the need for a constructive design of 
social reality, identifies the boundaries of the ap-
plication of this type of activity. 
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