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ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕЛЛЕКТА

Динамика развития 
понимания в обучении

т.в. борзова

Cовременное россии� ское общество, актуали-
зирующее человека как ценность, изменяет 
систему целеполагания обучения и содер-
жания высшего профессионального образо-

вания, усиливает личностную ориентацию в содер-
жании и технологиях, способствует становлению 
творческои�  и развивающеи�  направленности чело-
века в обучении.

В современных условиях заданы новые ори-
ентиры для неклассическои�  психологии лич-
ности: «от жизнедеятельности к жизнетворче-
ству; от смысловои�  регуляции к регулированию 
смыслов, от психологии «изменяющеи� ся лич-
ности в изменяющемся мире» — к психологии 
личности, творящеи�  и изменяющеи�  себя и свои�  
жизненныи�  мир»1. Именно данные направле-
ния достаточно непротиворечиво определяют 
современные традиции исследования субъек-

1 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и 
динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд. М.: Смысл, 
2003. С. 444.

та: когнитивную, герменевтическую и экзи-
стенциальную.

Трем сферам человеческого бытия и тради-
циям исследования субъекта — когнитивной, 
герменевтической и экзистенциальной соот-
ветствуют три типа понимания проблем, способов, 
явлении� , и событии�  окружающего мира: понима-
ние-знание, понимание-интерпретация, пони-
мание-постижение (В.В. Знаков). Данные типы 
понимания образуют континуум продвижения сту-
дента в процессуальном поле понимания.

Рассматривая особенности динамики про-
движения студентов в процессуальном поле пони-
мания в экзистенциальной реальности мира, в 
границах герменевтического типа реальности, 
в когнитивном типе реальности нами осущест-
влен сущностныи�  учет фактора человека в проти-
вовес конъюнктурному декларированию важности 
этого фактора. «Тело текста» без продуцирующего 
или воспринимающего его человека остается неко-
торои�  мертвои�  последовательностью графем; для 
его «оживления» или «одушевления» необходима 

Аннотация. В статье представлены размышления о продвижении студентов в процессуальном поле пони-
мания в границах трех сфер человеческого бытия и традиций исследования субъекта — когнитивной, герме-
невтической и экзистенциальной. Осмыслены такие феномены как понимание-знание, понимание-интерпре-
тация, понимание-постижение в процессе обучения студентов. На основании анализа междисциплинарных 
исследований в статье представлен текст, подлежащий толкованию, как основная содержательная едини-
ца гуманитарной образовательной деятельности, обладающая значительным потенциалом при развитии 
понимания в обучении студентов вуза. В центре внимания находятся теоретические особенности, специфи-
ка и характеристика работы студентов с текстом с целью продвижения в процессуальном поле понимания.
Разработана теоретическая модель динамики продвижения студентов в процессуальном поле понимания 
и выделены эмпирические критерии данного процесса. Показано, что в науке накоплен определенный потен-
циал для разработки теоретико-методологических и прикладных аспектов проблемы формирования и раз-
вития понимания в обучении. Результаты анализа существующих источников научной информации и новые, 
авторские подходы позволили выявить высокую актуальность проблематики развития понимания в обуче-
нии и острую необходимость практической реализации концептуальных подходов известных отечествен-
ных психологов в обучении студентов.
Ключевые слова: традиции исследования субъекта, когнитивная сфера бытия, герменевтическая сфера бы-
тия, экзистенциальная сфера бытия, текстовая природа знания, понимание-знание, понимание-интерпре-
тация, понимание-постижение, понимание-проблематизация контекста, процессуальное поле понимания.
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характеристика работы студентов с текстом с це-
лью продвижения в процессуальном поле понима-
ния будут находиться в центре даннои�  статьи.

На основе установления соотношении�  учеб-
ных задач с когнитивным типом реальности 
понимание-знание отражает специфику функцио-
нирования существующеи�  образовательнои�  среды 
вуза, не способствующеи�  полноценнои�  самореали-
зации студентов в процессуальном поле понима-
ния. Соответственно, данныи�  процесс накопления 
научно-предметных знании�  происходит спонтан-
но, интуитивно, а, следовательно, как правило, не-
эффективно, что свидетельствует о недостаточном 
использовании внутренних возможностеи�  студен-
та и культурно-образовательнои�  среды вузов. Тем 
не менее, нами не отрицается значение получае-
мых знании� , но акцент при этом делается на уме-
ниях приобретать, понимать, перерабатывать и 
использовать полученные знания в условиях соб-
ственнои�  жизнедеятельности.

На основе установления соотношении�  учебных 
задач с герменевтическим типом реальности в 
процессе понимания-интерпретации смыслы 
текстов, расшифровки значении�  речевых, культур-
ных практик требуют приведения к некоторому 
гармоничному состоянию «онтологических, фено-
менологических, деятельностных аспектов анали-
за смысловои�  реальности» (Д.А. Леонтьев). Вместе 
с тем за понятием смысла стоит «сложная много-
гранная смысловая реальность, принимающая раз-
личные формы и проявляющаяся в различных пси-
хологических эффектах»4.

В экзистенциальной реальности мира ти-
пичным является понимание-постижение собы-
тии�  и ситуации�  человеческого бытия (В.В. Знаков), 
специфичных для человека способов бытия в мире, 
основанных на осознаваемом или неосознаваемом 
выборе возможностеи�  существования.

В рамках проводимого нами научно-исследо-
вательского курса на развитие понимания в об-
учении студентов вуза реализуется возможность 
становления речевых новообразовании�  раннеи�  
юности, среди которых могут быть выделены 
умения, направленные на то, чтобы комплексно 
и осознанно проводить терминологизацию и 
детерминологизацию, метафоризацию и де-
метафоризацию текста (в терминологии А.Ф. За-

4 Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и 
динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд. М.: Смысл, 
2003. С. 105.

включенность и «тела текста», и индивида в соот-
ветствующую культуру, вне которои�  текст как та-
ковои�  состояться не может»2. Так, в когнитивном 
типе реальности определены отношения «Чело-
век — Предмет», в границах герменевтического 
типа реальности осуществляется взаимодеи� ствие 
«Человек — Смысл», в экзистенциальной реаль-
ности мира в центре внимания оказывается «Че-
ловек — Мир». Сущностные отношения в когни-
тивном типе реальности ориентированы на то, 
чтобы научно-предметные знания были направле-
ны на усвоение практических навыков и деи� ствии�  
общекультурного или производственного характе-
ра. В границах герменевтического типа реаль-
ности рождаются смыслы текстов, расшифровки 
значении�  речевых, культурных практик, связан-
ных с психологическои�  реконструкциеи�  духовного 
мира людеи� . В экзистенциальном типе реаль-
ности реализуется соотношение, раскрывающее, 
с однои�  стороны предметность культуры, с дугои�  
— внутренние, сущностные силы человека. Рас-
сматривая данное соотношение, В.И. Слободчиков 
и Е.И. Исаев подчеркивают, что «природа и обще-
ство, являясь фундаментальными предпосылками 
становления человека, не становятся прямо содер-
жательными характеристиками ни самои�  его лич-
ности, ни его мира; они всегда имеют ценностную 
валентность и конкретно-историческии�  облик, 
обнаруживают себя перед человеком как вполне 
определенные канонические формы культуры, 
для приобщения к которым всегда необходим по-
средник, в качестве которого может выступить 
знак, слово, символ, миф, Другои� »3. Именно таким 
посредником в психологии понимания в обучении 
студентов вуза является текстовая природа соци-
ально-гуманитарного знания.

На основании анализа исследовании�  в обла-
сти философии, литературоведения, языкознания, 
психолингвистики, семиотики нами был представ-
лен текст, подлежащии�  толкованию, как основная 
содержательная единица гуманитарнои�  образо-
вательнои�  деятельности, обладающая значитель-
ным потенциалом при развитии понимания в об-
учении студентов вуза. Особенности, специфика и 

2 Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь: Тверской 
государственный университет, 2001. С. 157.
3 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической 
антропологии. Психология развития человека: Развитие 
субъективной реальности в онтогенезе: учебное пособие для 
вузов. М.: Школьная пресса, 2000. С. 126.
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динамичного продвижения студента в процессу-
альном поле понимания7.

Понимание-узнавание как познавательная 
процедура реализуется в границах когнитивного 
типа реальности на основе следующих способов 
работы с текстами: построение эмпирических во-
просов, проведение текстового ассоциативного 
эксперимента, подведение под понятие, построе-
ние социального узуса способов бытия человека в 
социуме, вычленение доминирующей темы текста, 
составление рекомендаций, применение децентра-
ции как процесса изменения личностной позиции 
студента при анализе текста.

Реализации познавательных процедур по-
нимания-гипотезы и понимания-объединения 
в границах герменевтического типа реально-
сти способствуют следующие способы работы 
с текстами: построение вопросительного вы-
сказывания, теоретических вопросов, скрытых 
вопросов, моделирование научного текста, при-
менение собственно герменевтических приемов 
понимания («истина-неистина», «герменевтиче-
ский круг» и др.).

Реализации познавательнои�  процедуры по-
нимание-проблематизация контекста в гра-
ницах экзистенциального типа реальности спо-
собствуют следующие способы работы с текстами: 
развитие вероятностного прогнозирования при 
анализе методологического текста, сближение 
денотативного и коннотативного фона текста, 
построение собственной модели бытия человека в 
социуме, создание нарративного текста.

На основе установления соотношении�  учеб-
ных задач с когнитивным типом реальности 
осуществлению понимания-знания способствуют 
следующие виды учебных текстов, подлежащие 
усвоению на основе научных понятии� : учебныи�  
текст, отрывок из художественного произведения; 
полное художественное произведение и т.д. (Гра-
ницы подобного разделения текстов здесь и далее 
весьма условны).

На основе установления соотношении�  учеб-
ных задач с герменевтическим типом реаль-
ности осуществлению понимания-интерпре-
тации способствуют следующие виды текстов, 
подлежащие усвоению на основе научных по-
нятии� : авторская теоретическая интерпретация 

7 Борзова Т.В. Понимание как методологическая проблема 
социально-гуманитарных наук // Мир науки, культуры, об-
разования. 2012. № 5 (36). С. 5.

кировои� ), концептуализацию и деконцептуали-
зацию текста, и на этои�  основе онтологизацию и 
деонтологизацию способов бытия человека в со-
временном социуме.

Как правило, умение осуществлять терми-
нологизацию и детерминологизацию текста 
в границах эмпирического типа мышления до-
статочно продуктивно развивается на основе 
установления соотношении�  учебных задач с 
когнитивным типом реальности, где с необхо-
димостью осуществляется понимание-знание. 
Умение осуществлять метафоризацию и де-
метафоризацию, концептуализацию и де-
концептуализацию текста в границах перехода 
от эмпирического мышления к теоретическому 
мышлению, как правило, успешно развивается 
на основе установления соотношении�  учебных 
задач с герменевтическим типом реальности, 
где с необходимостью осуществляется понима-
ние-интерпретация. Умение осуществлять на 
этои�  основе онтологизацию и деонтологиза-
цию способов бытия человека в современном со-
циуме достаточно продуктивно развивается на 
основе установления соотношении�  учебных за-
дач с экзистенциальным типом реальности, где 
с необходимостью осуществляется понимание-
постижение.

В индивидуальнои�  деятельности студента наи-
более значимыми для формирования понимания 
являются следующие познавательные процедуры: 
понимание-узнавание (узнавание знакомого в 
новом материале), понимание-гипотеза (прогно-
зирование, выдвижение гипотез о прошлом или 
будущем объекта, ситуации, которую необходимо 
понять) и понимание-объединение (объединение 
элементов понимаемого в целое)5. Кроме того, не-
обходимо задеи� ствовать еще одну познавательную 
процедуру, получившую развитие в нашем иссле-
довании — «понимание-проблематизация кон-
текста» (включение систем значении�  и смыслов, 
на основе которых строится образ мира человека, 
собственные способы бытия)6.

Эти познавательные процедуры могут рассма-
триваться как предпосылки и условия поэтапного, 

5 Знаков В.В. Понимание в мышлении, общении, человече-
ском бытии. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. 
С. 55–59.
6 Борзова Т.В. Теоретические основы понимания в обуче-
нии. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. гос. гуманит. ун-та, 
2013. С. 46.
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4) возможности перехода учащихся к индивиду-
альным образовательным программам и про-
граммам самообразования»8.
Иными словами, структурные компоненты 

когнитивного и герменевтического типов ре-
альности в логико-аналитическом описании при-
знаков и характеристик являются важнеи� шими 
составляющими экзистенциального типа и без 
перехода одного типа в другои� , без развития и 
взаимного обогащения собственных структурных 
компонентов различных сфер текстового бытия 
человека невозможна его качественная динамика 
продвижения в процессуальном поле понимания.

«В деи� ствительности в многомерном мире чело-
века реальности нередко настолько взаимосвязаны, 
что их трудно расчленить, отделить одну от другои� »9. 
Однако трудность различения реальностеи�  не оз-
начает, что это различение нельзя и не нужно осу-
ществлять. Напротив, на первых ступенях психоло-
гического анализа сложных проблем мира человека 
всегда необходима аналитическая ясность, хотя она 
и чревата упрощением предмета исследования. Это 
в полнои�  мере касается соотношения реальностеи� , 
их понимания учеными, а также соотношения ти-
пов привлекаемых для этого знании� 10. Как и всякая 
другая, картина динамики продвижения студентов 
в процессуальном поле понимания, носит условныи�  
характер, позволяя, однако, рассматривать условия 
развития человека через значимые, объективно су-
ществующие и реально взаимодеи� ствующие фак-
торы. Представленные сферы бытия имеют свои 
константы и отражают специфику психологии по-
нимания в обучении студентов вуза в контексте зна-
чении�  и смыслов, придаваемых когнитивнои� , герме-
невтическои�  и экзистенциальнои�  сферам бытия в 
конкретныи�  историческии�  момент.

Реальность образно-знаковых систем, пред-
ставленная в таблице ниже, «это особенная форма 
существования человеческои�  сущности, особые ус-
ловия движения человека к себе (разр. моя. — Т.Б.) 
как личности»11.

8 Слободчиков В.И. Антропологические перспективы от-
ечественного образования. Екатеринбург: Информационно-
издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010.
9 Знаков В.В. Понимание в мышлении, общении, человеческом 
бытии. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. С. 19.
10 Там же.
11 Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтерна-
тивный взгляд. Системный подход. Инновационные аспек-
ты). Екатеринбург: ИнтелФлай, 2007. С. 143.

результатов психологических тестов, вызываю-
щая выполнение студентом собственного анали-
за тои�  или инои�  методики по специально разра-
ботанному нами плану; категориальныи�  аппарат 
психолого-педагогических, философских дисци-
плин, подлежащих пониманию в образователь-
ном процессе; самостоятельно подбираемыи�  
личностью литературныи�  материал или матери-
ал научного плана и т.д.

В экзистенциальной реальности мира ти-
пичным является понимание-постижение собы-
тии�  и ситуации�  человеческого бытия (В.В. Знаков), 
специфичных для человека способов бытия в мире, 
основанных на осознаваемом или неосознаваемом 
выборе возможностеи�  существования. На основе 
установления соотношении�  учебных задач с экзи-
стенциальным типом реальности понимание-
постижение с необходимостью включает в себя 
научныи�  текст, методологическии�  текст, нарратив-
ныи�  текст, описание глубоко переживаемых зна-
чимых жизненных событии� , которыми бы человек 
обязательно хотел бы поделиться с окружающими 
людьми.

При этом детерминантами развития в ког-
нитивном типе реальности является вербаль-
но-демонстрационное объяснение в виде транс-
ляции, запоминания и воспроизведения текстов, 
подлежащих толкованию. В границах герменев-
тического типа реальности на основе работы с 
текстом, осуществляется регулирование смыслов 
бытия. В экзистенциальном типе реальности 
реализуется рождение способов бытия, а ориен-
тиры неклассическои�  психологии в экзистенци-
альнои�  сфере бытия определяют вектор развития 
человека «от психологии «изменяющеи� ся лично-
сти в изменяющемся мире» — к психологии лич-
ности, творящеи�  и изменяющеи�  себя и свои�  жиз-
ненныи�  мир». «Практика образования призвана 
обеспечить:
1) … образование, позволяющее личности вы-

страивать жизненную перспективу в соответ-
ствии со своими возможностями и желаниями;

2) овладение учащимися современным уровнем 
предметных знании�  и теоретическим мышле-
нием в предметнои�  деи� ствительности;

3) развитие деятельностных способностеи� …, 
освоение учащимися обобщенных способов 
деи� ствии� , лежащих в основе высоких форм де-
ятельности современного человека — иссле-
дования, проектирования, конструирования, 
организации и управления;
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Особенности организации и функционирова-
ния структурных компонентов каждои�  из сфер бы-
тия «задают» свои� ства экзистенциальнои�  сферы 
бытия (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экзистенциальная сфера бытия 

Герменевтическая сфера бытия 

Когнитивная 
сфера бытия 

Рис. 1. Эффекты «встроенности» структурных 
компонентов понимания в сферы бытия человека

С другои�  стороны, в целом образованная сфе-
ра бытия человека в процессуальном поле пони-
мания определяет функционирование когнитив-
нои�  и герменевтическои�  сфер. При этом, чем более 
качественными по своему наполнению являются 
герменевтическая и когнитивная сферы бытия, 
тем более продуктивно функционирует экзистен-
циальная сфера и наоборот, чем менее качествен-
ными по своему наполнению являются герменев-
тическая и когнитивная сферы бытия, тем менее 
продуктивно функционирует экзистенциальная 
сфера бытия человека.

Кроме того, необходимо отметить при рас-
смотрении исторического ракурса изучаемои�  про-
блемы, что проблема реальностеи�  бытия всегда 
волновала и будет волновать умы исследователеи�  
разных эпох.

Так, В.С. Мухина выделяет пять реальностеи�  
существования человека: 1 — реальность пред-
метного мира; 2 — реальность образно-знаковых 
систем; 3 — реальность социально-нормативного 
пространства; 4 — природная реальность; 5 — ре-
альность внутреннего пространства личности17.

Особыи�  интерес, в проводимом нами иссле-
довании, занимает реальность образно-знаковых 
систем. Согласно концепции В.С. Мухинои� , реаль-
ность образно-знаковых систем, сложившихся во 
всеи�  истории человечества, «имеет фундаменталь-
ное значение для человека как личности: именно 

17 Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтерна-
тивный взгляд. Системный подход. Инновационные аспек-
ты). Екатеринбург: ИнтелФлай, 2007. С. 48–143.

Определение возможнои�  динамики продвиже-
ния студентов в процессуальном поле понимания 
с необходимостью требует выделения эмпириче-
ских критериев, по которым можно было бы су-
дить о переходе студента из однои�  сферы бытия в 
другую при толковании различного рода текстов, 
подлежащих пониманию в процессе обучения.

Рассмотрение эмпирических критериев когни-
тивного и герменевтического, экзистенциаль-
ного типов реальности в логико-аналитическом 
описании признаков и характеристик, эффектов 
«встроенности» структурных компонентов понима-
ния в данные типы реальности обусловлено мето-
дологическими основаниями, представленными в 
трудах таких исследователеи� , как В.В. Знаков, изуча-
ющего понимание в мышлении, общении, человече-
ском бытии12; А.А. Залевская, представляющая пони-
мание текста как процесс построения его проекции 
реципиентом в русле интегративного подхода к ре-
альному функционированию языка при взаимодеи� -
ствии комплекса психических процессов человека, 
с учетом роли слова как средства доступа к единои�  
информационнои�  базе человека — его образу мира13; 
А.Ф. Закирова, исследующая теоретико-методологи-
ческие основы и практику педагогическои�  герменев-
тики14; В.С. Мухина, анализирующая условия, пред-
посылки и механизмы развития и бытия личности, 
структуру ее самосознания и внутреннюю позицию, 
показывая, как в недрах идеополеи�  общественного 
сознания формируются и трансформируются мифы 
и реальности представлении�  о человеке как о лич-
ности, в частности, в сфере реальности образно-зна-
ковых систем15; М.А. Холодная, исследующая психо-
логию понятии� ного мышления: от концептуальных 
структур до понятии� ных способностеи�  (семантиче-
ских, категориальных, концептуальных)16 и др.

12 Знаков В.В. Понимание в мышлении, общении, человече-
ском бытии. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. 
479 с.
13 Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь: Тверской 
государственный университет, 2001. 177 с.
14 Закирова А.Ф. Теоретико-методологические основы и 
практика педагогической герменевтики. Дисс. … докт. пед. 
наук. Тюмень, 2001.
15 Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтерна-
тивный взгляд. Системный подход. Инновационные аспек-
ты). Екатеринбург: ИнтелФлай, 2007. 1072 с.
16 Холодная М.А. Психология понятийного мышления: От 
концептуальных структур к понятийным способностям. М.: 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. 288 с.
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потенциал интеллекта

Табл. 1. 
Динамика продвижения студентов в процессуальном поле понимания

Сфера бытия Когнитивная Герменевтическая Экзистенциальная
Объект развития Человек — предмет Человек — смысл Человек — мир

Структура
объекта

Научно-предметные знания — 
усвоение практических навыков 

и действий общекультурного или 
производственного характера

Смыслы текстов, расшифровки 
знаний речевых, культурных прак-

тик — реконструкция 
духовного мира человека

Предметность культуры — 
внутренний мир, сущностные 

силы человека

Предпосылки 
и условия

Понимание — узнавание
Понимание — гипотеза, 

понимание — объединение
Понимание — проблематизация 

контекста

Базовые 
процессы

Эмпирическое мышление 
в форме терминологизации — 

детерминологизации

Переход от эмпирического мыш-
ления к теоретическому в форме 

метафоризации — дематофориза-
ции, концептуализации –

деконцептуализации

Теоретическое мышление 
в форме онтологизации — 

деонтологизации

Детерминанты 
развития

Вербально-демонстрациональное 
объяснение в виде трансляции, 

запоминания и воспроизведения 
текстов, подлежащих толкованию

Регуляция смыслов Рождение способов бытия

Механизмы 
и движущие 

силы

Текстовый ассоциативный экспе-
римент, постановка эмпирического 
вопроса, подведение под понятие.

Моделирование текста, постро-
ение вопросительного высказы-
вания, применение герменевти-

ческих приемов «истина»–«не 
истина», «герменевтический круг»

Сближение денотативного и конно-
тативного фона текста, построение 
вероятностного прогнозирования, 

постановка теоретических вопросов, 
построение нарративных текстов

Результат 
развития

Понимание — знание Понимание — интерпретация Понимание — постижение

Табл. 2. 
Эмпирические критерии понимания когнитивной сферы бытия

Этапы 
обучения

Эмпирические критерии
Оперирование 
содержанием 
вербальных 

знаков в рамках 
индивидуально-
го ментального 

лексикона

Установление 
эмпирического 

характера свобод-
ных и направлен-

ных словесных 
ассоциаций

Установление харак-
тера переработки 

словесно-логической 
информации, до-

пускающего опытную 
проверку

Осуществление 
актов наимено-

вания
(выражение 

своего опыта в 
словах)

Постановка 
вопросов, 

носящий эм-
пирический 

характер

Осуществление 
вербально-демостра-
ционного объяснения 

в виде трансляции, 
запоминания и вос-

произведения текстов

Табл. 3. 
Эмпирические критерии понимания герменевтической сферы бытия

Этапы 
обучения

Эмпирические критерии
Мысленное пере-

мещение предмета 
понимания в такие 
условия, в которых 
его сущность рас-

крывается с особой 
определенностью 

Предмет пони-
мания стано-

вится объектом 
последующих 

мысленных 
трансформаций

Понятия, образую-
щие информацион-

ное пространство 
текста интерпрети-
руются путем рас-

смотрения условий 
их происхождения

Общее предше-
ствует знаком-

ству с частным и 
конкретным

Обнаружение 
исходной и 

всеобщей связи, 
определяющей 
содержание и 

структуру всего 
объекта данных 

понятий

Представление 
связи в «чистом 

виде», в виде бук-
венных формул, в 
знаковых моделях

Табл. 4. 
Эмпирические критерии понимания экзистенциальной сферы бытия

Этапы 
обучения

Эмпирические критерии
Выявление импли-
цитных (скрытых, 

неочевидных) 
признаков, связей, 
закономерностей

Конструиро-
вание новых 

представлений 
и идей

Фиксирование 
чувствительности к 
контексту и готов-
ность порождать 

контексты в условиях 
их отсутствия

Осуществление 
варьирующих и 
альтернативных 
интерпретаций

Осуществление 
понимающего 
и прогнозиру-
ющего чтения

Создание ав-
торских текстов 

(ментальных нар-
ративов) разной 

степени сложности
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В концептуальных подходах В.В. Знакова, яв-
ляющихся методологическим основанием для про-
водимого нами исследования по изучению пони-
мания в обучении, реальность образно-знаковых 
систем имеет свои особенности и характеристики. 
Согласно точке зрения В.В. Знакова, эмпирическая 
реальность воспринимается и понимается людьми 
как совокупность фактов, допускающих опытную 
проверку. Внутри герменевтическои�  традиции (гер-
меневтическои�  реальности) доминирует ценност-
но-смысловую интерпретацию деи� ствительности. 
«Применительно к пониманию это означает, что 
при его анализе на переднии�  план выступают не 
достоверные знания о понимаемом объекте, а цен-
ностное отношение к нему. Последнее определяет 
субъективныи�  характер интерпретации фактов, со-
бытии� , ситуации� , т.е. ее зависимость от личностного 
знания, опыта, пристрастии�  и точек зрения»23.

В ходе специально организованнои�  деятель-
ности педагог осуществляет смещение фокуса 
внимания студентов с описания фактов на анализ 
событии� . При этом нами учитывается, что интер-
претация — это непременныи�  атрибут социокуль-
турнои�  реальности и ведущии�  метод исследования 
в гуманитарных науках, в частности, в герменевти-
ческои�  традиции научного анализа знания.

«Экзистенциальная реальность человеческо-
го бытия основана на таком единстве познания и 
переживания, в результате которого порождается 
опыт, имеющии�  смысл для субъекта. Экзистен-
циальная реальность включает в себя ценности 
людеи� , а также их духовныи�  мир, которыи�  трудно 
выразить словами и описать в категориях досто-
верного знания. В современнои�  психологии боль-
шое внимание уделяется анализу событии�  и фено-
менов, которые нельзя понять только на основе 
рационального знания, когнитивного и менталь-
ного опыта. Важным условием понимания стано-
вится актуализация экзистенциального опыта по-
нимающего субъекта…

На экзистенциальном уровне понимание ока-
зывается не столько однои�  из познавательных 
процедур (наряду с объяснением, предсказанием 
и др.), сколько способом бытия человека в мире, 
дающим ему возможность связывать различные 
типы знания через неявное знание»24.

23 Знаков В.В. Три традиции психологических исследова-
ний — три типа понимания // Вопросы психологии. 2009. 
№ 4. С. 19–20.
24 Там же.

образы и знаки, присвоенные конкретным чело-
веком, через их уникальную трансформацию во 
внутреннем психологическом поле становятся тем 
реальным основанием сигнификативнои�  функ-
ции сознания, с помощью которои�  выстраивается 
эмоционально-волевая сфера человека, его цен-
ностные ориентации и способность к творческим 
достижениям»18. «…Образы и знаки, создаваемые 
в истории человечества, формируют некие систе-
мы, которые предшествуют каждому отдельному 
человеку, образуя реальность человеческого бы-
тия. Культура содержит в себе образно-знаковых 
системы, которые предшествуют отдельному че-
ловеку, и навязывают себя ему как объективную 
реальность, выступающую условием человеческо-
го бытия»19. Реальность образно-знаковых систем 
как достояние человека поднимает его на небыва-
лую высоту в неоспоримых возможностях в отно-
шении с природои� , с предметным миром, с челове-
чеством, с самим собои� 20. «…Человек как личность, 
отражающая условия развития и бытия в реаль-
ности образно-знаковых систем, становится спо-
собным: творить и вводить новые виды образов, 
знаков, законов и смыслов; определять линию 
своего жизненного пути; осуществлять самостоя-
тельныи�  выбор и многое другое»21. Реальность об-
разно-знаковых систем — это потенциально беско-
нечные условия для вариативности человеческого 
поведения, но это и проницательное, взыскующее 
око общественного самосознания человечества. 
Реальность образно-знаковых систем, безусловно, 
выступает как условие психического развития на 
всех его возрастных этапах. Эта реальность может 
стать средством заявления человека о себе как о 
личности.

Речь идет не о пафосе провозглашения себя в 
качестве личности, а о том содержании монологи-
ческои�  или диалогическои�  речи, в котором прояс-
няется позиция конкретного человека в отноше-
нии к другому человеку, к миру людеи�  в целом, к 
самому себе. Тогда слушающие слышат, смотрящие 
видят и верят, что этот человек не сои� дет с избран-
ного пути, ему достанет силы духа, чтобы не изме-
нить тому, о чем он так убедительно говорит»22.

18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.
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конкретное адаптационное значение, но и более 
глубокии�  экзистенциальныи�  смысл. К «понима-
нию себя в мире», «экзистенциальным размыш-
лениям о себе» субъект приходит благодаря ре-
троспективному и антиципирующему интересу 
к своему внутреннему миру. Он направлен на 
поиск смысла своего существования, поступ-
ков и мысленныи�  выход за пределы не только 
конкретнои�  коммуникативнои�  ситуации, но и 
собственнои�  жизни, включение ее в иную си-
стему координат, в которои�  жизнь наделяется 
смыслом»27.

Кроме того, особыи�  интерес представляет для 
нас изучение М.А. Холоднои�  существования осо-
бои�  психическои�  реальности — концептуальных 
структур (концептов) как психических носителеи�  
свои� ств понятии� ного мышления.

М.А. Холодная отмечает, что «на современ-
ном этапе развития психологии следует гово-
рить о становлении онтологическои�  парадигмы, 
ориентирующеи�  психологическое исследование 
на изучение психических структур с соответству-
ющим пересмотром категориального аппарата 
и разработкои�  новых методов исследования»28. 
Исследователь допускает существование трех 
типов понятии� ных способностеи� , «таких как се-
мантические способности (усвоение, хранение 
и актуализация содержания вербальных и не-
вербальных знаков, опосредующих понятии� ную 
познавательную деятельность), категориаль-
ные способности (выделение и преобразование 
в системе категориальных признаков, обеспе-
чивающих обобщенную форму познавательно-
го отражения) и концептуальные способности 
(порождение новых ментальных содержании� , в 
том числе выявление скрытых связеи� , констру-
ирование альтернативных интерпретации� , соз-
дание авторских нарративов и т.д., что харак-
теризует продуктивныи�  характер понятии� ного 
мышления)»29. М.А. Холодная описала концепту-
альные способности, которые ранее в современ-
нои�  психологии не были представлены.

М.А. Холодная называет различные виды по-
нятии� нои�  познавательнои�  деятельности, кото-

27 Там же.
28 Холодная М.А. Психология понятийного мышления: От 
концептуальных структур к понятийным способностям. М.: 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. С. 223–226.
29 Там же.

При этом В.В. Знаковым отмечаются следую-
щие факты:

«1. Понимание-знание возникает у субъекта 
тогда, когда понимание основано преимуществен-
но на оценках истинности высказывании�  о фактах, 
событиях, ситуациях.

2. Понимание-интерпретация возникает тог-
да, когда бессмысленно оценивать истинность вы-
сказывании� , понимаемых людьми в коммуника-
тивных ситуациях.

Такие суждения являются мнениями, в которых 
присутствуют и объективные и субъективные ком-
поненты. Мнения можно характеризовать только 
как правильные или неправильные. В основе квали-
фикации высказывания как правильного лежит со-
гласованное мнение людеи�  о должном, о правилах 
и нормах поведения. «Правильность» и «неправиль-
ность» никогда не бывают абсолютными, они воз-
никают в результате согласования мнении�  многих 
людеи�  и зависят от способов интерпретации. В со-
ответствии с принципом когерентности в герменев-
тическои�  традиции высказывания о мире человека 
должны быть непротиворечиво согласованными с 
ранее установленными теоретическими положени-
ями и эмпирическими утверждениями, относящи-
мися к тому же фрагменту реальности»25. При этом 
«с психологическои�  точки зрения интерпретация 
— это способ понимания, порождения субъектом 
смысла понимаемого. Понимание всегда включает 
в себя потенциальную возможность разных типов 
интерпретации содержания понимаемого, т.е. рас-
смотрения его с разных точек зрения. Неудивитель-
но, что понимание одних и тех же высказывании�  в 
диалоге, текстов, социальных ситуации�  оказывает-
ся неодинаковым при их интерпретировании пре-
имущественно на основе знании� , установок автора 
или читателя, говорящего или слушающего26.

3. Понимание-постижение. Экзистенциальная 
традиция исследования психическои�  реальности 
проявляется в направленности ученых на анализ 
вариантов порождения опыта, имеющего смысл 
для субъекта. В жизни каждого человека бывают 
периоды экзистенциальных размышлении� , свя-
занных с пониманием себя в реальных ситуациях 
человеческого бытия.

В бытии� ном плане смысложизненные ори-
ентации имеют для каждого из нас не только 

25 Там же.
26 Там же.
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(скрытых, неочевидных) признаков, связеи� , 
закономерностеи� ; 2) конструирование новых 
представлении�  и идеи� , включая концептуаль-
ные метафоры; 3) чувствительность к контек-
сту и готовность порождать контексты в усло-
виях их отсутствия; 4) интерпретации, в том 
числе варьирующие и альтернативные; 5) по-
нимающее и прогнозирующее чтение; 6) созда-
ние авторских текстов (ментальных нарративов 
разнои�  степени сложности)»31.

Кроме того, М.А. Холодная представляет са-
мую существенную функцию понятии� ного мышле-
ния (понятии� ных способностеи� ), которая связана 
с принципиальным расширением возможностеи�  
познающего субъекта, и апеллирует к концепции 
К. Поппера, выделяющего «три мира: физическии�  
мир (мир реальных явлении�  и объектов), субъек-
тивныи�  мир (мир личного опыта и состоянии�  со-
знания) и мир идеи� , или «третии�  мир» (мир объ-
ективного культурного наследия в виде теории� , 
проблем, критических рассуждении� , интерпрета-
ции� , произведении�  искусства, текстов журналов и 
книг)»32.

И хотя этот «третии�  мир», согласно утвержде-
нию М.А. Холоднои� , создан людьми с помощью язы-
ка, его содержанием является объективное знание. 
Понятии� ные способности — это единственное 
средство связи индивидуального субъекта с «тре-
тьим миром» объективного знания (культурным 
миром человечества)»33.

Исходя из сказанного выше, можно сделать 
некоторые выводы: в науке накоплен определен-
ныи�  потенциал для разработки теоретико-мето-
дологических и прикладных аспектов проблемы 
формирования и развития понимания в обуче-
нии. Результаты анализа существующих источ-
ников научнои�  информации позволили выявить 
высокую актуальность проблематики развития 
понимания в обучении и острую необходимость 
практическои�  реализации концептуальных под-
ходов известных отечественных психологов в не-
посредственном обучении каждого отдельного 
студента.

31 Там же.
32 Там же.
33 Там же.

рые могут быть инициированы особым, «порож-
дающим» типом понятии� ных способностеи� , в том 
числе: решение абстрактных проблем на основе 
использования символическои�  системы (прежде 
всего языковых знаков); понимание проблемы за 
счет объединения разных частеи�  и разных под-
ходов в единую картину (широкии� , целостныи�  
взгляд на происходящее); выявление скрытых 
элементов, признаков, закономерностеи� , а также 
готовность устанавливать связи между очевидно 
не связанными либо отдаленными элементами; 
выявление ключевого (критического для пони-
мания) признака или аспекта сложнои�  ситуации; 
использование рассуждении�  для модификации 
ранее усвоенных понятии� , изменение порядка 
выводов, создание продуктивных комбинации�  по-
нятии� ; построение варьирующих интерпретации� , 
в том числе альтернативных; стремление усовер-
шенствовать идеи и процедуры; открытость но-
вому опыту, чувствительность к полезными «не-
возможным» идеям»30.

Именно данные виды понятии� нои�  познава-
тельнои�  деятельности, которые инициированы 
особым, «порождающим» типом понятии� ных спо-
собностеи�  могут представлять, с нашеи�  точки зре-
ния, понимание — постижение.

Достаточно близко соотносятся с исследуе-
мым нами в процессе обучения студентов понима-
нием — постижением концептуальные способно-
сти человека.

Концептуальные способности, согласно 
М.А. Холоднои� , — это психические свои� ства, име-
ющие отношение к продуктивности процессов 
концептуализации и обеспечивающие возмож-
ность порождения некоторых новых менталь-
ных содержании� , не представленных в актуаль-
ных внешних обстоятельствах и отсутствующих 
в усвоенных индивидуальных знаниях. Таким 
образом, как подчеркивает М.А. Холодная, «мы 
имеем дело с принципиально новым — порож-
дающим типом интеллектуальных способно-
стеи� . Эмпирические критерии концептуаль-
ных способностеи� : 1) выявление имплицитных 

30 Холодная М.А. Понятийные способности в структуре 
интеллекта // Человек, субъект, личность в современной 
психологии. Материалы Международной конференции, по-
священной 80-летию А.В. Брушлинского. Том 3 / Отв. ред. 
А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт пси-
хологии РАН», 2013. С. 105–106.
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