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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС ИКОНИЧЕСКОГО ПОВОРОТА  

В ФИЛОСОФИИ: РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Петрова Г. И. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Аннотация: в статье аргументируется возросшая роль воображения в образовательном 

действии в условиях иконического поворота в философии. Классическое понимание 

воображения базировалось на его буферной роли в синтезе эмпирического и теоретиче-

ского уровней познания с целью творчески углубленного проникновения в единую ис-

тину мира. Современное же предназначение воображения видится в его способности 

обеспечить человеку креативное созидание себя в качестве релевантного миру, онтоло-

гически представленному не глубиной единой истины, но эмпирической визуальностью 

и плюрализмом быстро меняющихся образов. Это требует от образования формирова-

ния поверхностного и образного зрения, которое было бы ориентировано не на глубину 

единой истины, но на плюрализм мелькающих образов. 

 

PEDAGOGICAL RESONANCE OF THE ICONIC TURN IN PHY-

LOSOPHY: THE ROLE OF THE IMAGINATION IN THE EDUCATION 

 

Petrova G. 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

 
Abstract: the paper argues the increased role of the imagination in education activity in the 

circumstances of the iconic turn in philosophy. The classical understanding of imagination is 

based on its buffer role in the synthesis of empirical and theoretical levels of knowledge for 

the purpose of creative depth vision of the universal truth of the world. The modern imagina-

tion provides human‘s self-creation as a person who is relevant for the world that is 

represented by rapidly-changing images.Therefore, the modern education has to form the su-

perficial vision, which orients the person not into the depth of the universal truth but into 

pluralism of flashing images. 

 

В условиях современного иконического поворота в философии вооб-

ражение как структура не только психологическая, но и философская при-

влекла к себе внимание образования. Философская визуализация мышле-

ния резонансно отозвалась в педагогике, превратив последнюю из научной 

инженерной дисциплины по формированию человека в гуманитарно-

антропологическое знание. 

В классической философии воображение рассматривалось в служеб-

ной роли буфера между эмпирическим и теоретическим уровнями позна-

ния, предназначено было соединить эмпирию мира и трансцендентальную 

установку сознания, синтезировать плюрализм единичных данных и 
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трансцендентально найденную единую истину. Синтезирующая способ-

ность воображения создавала возможность не потеряться во множествен-

ности эмпирического мира, проникнуть в его истинное единство и логиче-

скую простоту. Классической философии эмпирия не интересна, потому 

что онтология совпадала с логикой, и Логос-конструктор отыскивал без-

образ-ные «стольность», «чашечность», «лошадность». Соответственно, 

миссия педагога состояла в том, чтобы «завести за руку юношу» в мир ме-

тафизических и невозможных для воображения сущностей и сказать: «од-

но и то же — быть и мыслить». Истина являлась как незримая мысль. 

Иконический же поворот современной философии являет собой прин-

ципиальное изменение учения о бытии и истине. Теперь бытие — это ре-

альность не единой, абсолютной и метафизически без-образ-ной истины, 

но бытие визуальных образов, мелькающих в постоянной смене друг дру-

га. Истине, найденной с помощью Логоса, репрезентируемой в подлинно-

сти единой и устойчивой картины бытия, пришла на смену реальность 

черного квадрата — пустота. Она пуста в том смысле, что непрерывно за-

полняется постоянно возникающими как новыми, тут же устаревающими и 

покидающими эту реальность образами. Постоянство мелькания и смены 

образов в квадрате оставляет только зияющую и беспредметную пустоту 

«междусменности».  

Сложность иконического поворота, которую он вносит в понимание и 

познание бытия создаѐт ту реальность, в которой живѐт современное обра-

зование. Репрезентируемая мелькающими образами реальность предстаѐт 

медиареальностью [1], в которой решающую и конструирующую роль иг-

рают имидж, реклама, бренд, репутация и т. п. — всѐ, что есть еѐ форма, а 

не сущность, еѐ симулякр, а не подлинность. 

Разрыв с единой сущностью погрузил человека в мир чувственной ре-

альности, которая легко поддаѐтся конструированию и переконструирова-

нию, свободному выбору любой воображаемой конструкции. В реальности 

образов образование и педагогика не могут не существовать в модусе ан-

тропологических представлений. Возникает вопрос: имеет ли дело совре-

менная педагогика с реальным, эмпирически человеком, или тоже с его 

образом-симулякром (знаком)? В любом случае педагогика теперь не име-

ет дело с чисто умозрительно созданной трансцендентальной конструкци-

ей — с трансцендентальным субъектом. Она работает с человеком эмпи-

рическим. 

Конкретно отвечая на вопрос, почему сегодня актуализируется роль 

воображения в образовании, надо иметь в виду следующее. Во-первых, во-
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ображение помогает проектировать ближайшие состояния реальности 

(профессионального знания, культуры, социума, науки и пр.), просчиты-

вать вероятностность еѐ наступления и риски, связанные с еѐ неустойчиво-

стью и непрерывной динамикой. Во-вторых, воображение создает возмож-

ность индивиду выстраивать и себя релевантно меняющейся реальности. 

Современность, онтологически данная в знаково-символической репрезен-

тации, есть общество непрерывного движения меняющихся и захлѐсты-

вающих человека своей калейдоскопической разнонаправленностью ин-

формационных потоков. В постоянстве порождения всѐ новых социальных 

и культурных состояний («культуропорождения» [2]) теряет свое значение 

такой социальный механизм развития, как традиция. Реальность глобали-

зационных связей, «пространства потоков» [3] и заменяющих подлинность 

знаков всегда предстаѐт как новая. Чтобы выстоять, сориентироваться в 

быстроте инновационного движения, человек обязан найти в себе способ-

ность, которая поможет ему это сделать. Эта способность — креативность, 

психологическим и философским источником которой явилась актуализа-

ция и развитие воображения как структуры сознания. Воображение и креа-

тивность помогают человеку не потерять себя в динамике глобальных 

коммуникаций, выстоять, самоопределиться и самореализоваться. 

Креативность обнаруживает себя в формах, в которых традиционно 

существует воображение: в фантазии, апеллировании к символу [4], в не-

шаблонном мышлении и неалгоритмическом действии. Развить эти формы 

мышления — задача современного образования. Но почему говорим о 

креативности, а не о творчестве? 

Традиционно в классической культуре воображение всегда связыва-

лось с творчеством человека, оно характеризовалось как творческое нача-

ло, так как только при его наличии человек оказывался способным умозри-

тельно создать нечто новое в своей деятельности. Созидание нового — это 

всегда творчество. Творческое воображение в классическом понимании 

уходило в поисках нового в метафизическое пространство, в глубины че-

ловеческого существования. Что случилось с творчеством в условиях ико-

нически понимаемого бытия? И как образование и педагогика на это могут 

реагировать? 

Современность увеличивает объѐм и функциональное назначение 

творчества. Но теперь оно связывается с повседневным миром и плюра-

лизмом эмпирических образов и проблем. В новой сфере существования и 

в постоянной необходимости успеть за меняющимися образами творчество 

превращается в креативность. В визуальном мире востребованной оказа-
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лась не столько способность углубленного проникновения в мировые сущ-

ности, сколько «внешняя ориентация». Ориентация человека во вне 

«…создаѐт своеобразные формы поведения и характерологические осо-

бенности — лѐгкую приспосабливаемость к изменяющимся обстоятельст-

вам, социальный динамизм, подчѐркнутое внимание к формам «презента-

ции Я», стандартизированность реакций и поведенческих модулей» [5, 22]. 

Эти «характерологические особенности» и есть креативность, которая 

«превратилась в основной источник конкурентного преимущества» [6, 19]. 

«Каждый аспект нашего существования зависит от степени креативных 

способностей, которые мы используем. Нам нужно осознать, что большин-

ство людей обладают креативным потенциалом, и поощрять использовать 

его» [7, 32].«Креативность является масштабной и непрерывной практи-

кой» [6, 20]. 

Креативные способности сегодня осознаются как необходимые для 

использования в самых разных деятельностных сферах и могут проявлять-

ся в изобретательстве, харизматичности, энтузиазме, общественной актив-

ности. Креативность становится качеством деятельности и являет собой 

стремление к самореализации человека в различных областях жизни. Са-

моопределение и самореализация — целевые характеристики креативной 

деятельности.  

Если творчество — это родовая антропологическая характеристика 

человека, то креативность — черта социальная, возникшая в условиях ико-

нического поворота в понимании бытия и получившая значение для чело-

века как условие его конкурентоспособности. Если творчество базируется 

преимущественно на теоретическом проникновении в сущности мира, то 

креативность работает в мире повседневности, в эмпирическом мире. И в 

творчестве, и в креативности требуется чрезвычайная сила воображения, 

чтобы связать эти миры и развивать у человека не только чувственное 

ощущение бытия, но и его теоретическое освоение. Развить эту силу — за-

дача образования. 

Креативность как интеллектуальная способность меняет культурно-

антропологический портрет нашего современника. Кто он — человек креа-

тивный? Конечно, человек креативный — это ответ на вызов современной 

информационной эпохи и новых онтологических характеристик социо-

культурной реальности. Соответственно, он предполагает развитое чувство 

воображения, которое одновременно есть и развитая способность интел-

лекта. Собирание в воображении воедино чувства и интеллекта дают чело-

веку возможность актуализировать множество информационных данных, 
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только воображение может дать образы «мобильной устойчивости». На-

пример, человек, бегущий по тонкому льду, оказывается тем устойчивее, 

чем быстрее бежит и, следовательно, легче наступает на непрочность от-

крывающейся под ногами бездны. Или: велосипедист может держать в ус-

тойчивом состоянии велосипед только тогда, когда он крутит педали, при-

водя велосипед в состояние движения (и в этом смысле — неустойчиво-

сти). Высокий интеллект обнаруживает человек креативный, когда разви-

тое чувство воображения дает ему возможность мгновенно просчитать 

многие ходы в принятии решения; он оказывается способным пойти на 

риск, ибо в принятии решения результат первоначально ухватывается в 

прогнозном варианте. 

Таким образом, развитие воображения в современном образовании 

можно рассматривать в качестве способа педагогической антропологии, 

ориентирующей человека на постоянную «заботу о себе»: постоянное «со-

зидание» себя и бесконечное «порождение» себя как Другого. 
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