
ности личности, принятые ею в отношении самой себя. Самооценка - ценность, значимость, которой индивид 
наделяет себя. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система 
ценностей. Самооценка характеризуется по трем параметрам: 

1. уровню — высокая, средняя и низкая; 
2. соотношению с реальной успешностью - адекватная и неадекватная; 
3. особенностями строения - конфликтная и бесконфликтная [2, с.683]. 
Феномен самооценки представлен в психологической науке достаточно подробно. Выделены и исследованы 

многие ее аспекты и характеристики, такие как уровень, стабильность, структура, динамика развития, возраст-
ные характеристики, выполняемые функции, отношения с другими личностными образованиями и т. д. 

Значение знаний о самоотношении, как части общей Я-концепции, возрастает в связи с увеличением в по-
следнее время количества различных психических травм и неврозов. Особенно актуально данное положение в 
отношении категории детей-сирот. Исследования, личности подростков, воспитывающихся в семьях и в учреж-
дениях интернатного типа, показал, что у последних более низкая самооценка, эти дети относятся к себе с более 
низким уровнем принятия [1, с.202]. Целью данного исследования являлось выяснение особенностей самооцен-
ки выпускников интернатных заведений на этапе получения профессионального образования. Исследовано 15 
выпускников интернатных учреждений, учащихся профессионально-технических и средних специальных учеб-
ных заведений г. Пинска с использованием методики исследования самоотношения (МИС). 

По результатам проведенного исследования установлено, что 33% респондентов имеют низкие значения 
шкалы по критерию «Самоуверенность». Это показатель неудовлетворенности собой и своими возможностями, 
сомнения в способности вызывать уважение. Около 70% имеют показатели, соответствующие высокому само-
мнению, самоуверенности, отсутствию внутренней напряженности. 

Низкие баллы по критерию «Саморуководство» у 40% испытуемых свидетельствуют о подвластности "Я" 
влияниям обстоятельств, неспособности противостоять судьбе, плохой саморегуляции, размытом фокусе "Я", 
отсутствии тенденций поиска причины поступков и результатов в себе самом. 

Большинство (60%) испытуемых имеют низкий полюс по критерию «Самопринятие», что свидетельствует 
об отсутствии согласия с самим собой, одобрения своих планов и желаний, эмоционального, безусловного 
принятию себя таким, каков есть — недостаток самопринятия, что является важным симптомом внутренней 
дезадаптации. 

70% испытуемых демонстрируют показатели, свидетельствующие о наличии внутренних конфликтов, сомне-
ний, несогласия с собой, наличия тревожно-депрессивных состояниях, сопровождаемых переживанием чувства 
вины. Постоянная неудовлетворённость и споры с собой протекают на фоне неадекватно заниженной самооцен-
ки, что приводит к сомнениям в своей способности что-то предпринять или изменить. Чрезмерные самокопания 
протекают на общем негативном эмоциональном фоне по отношению к себе, причем конфликтная аутокоммуни-
кация не только не приносит облегчения, но, наоборот, лишь усугубляет негативные эмоции. Лишь у 15% наблюдает-
ся уровень рефлексии, позволяющий глубоко проникнуть в себя, осознать свои трудности, построить адек-
ватный образ «Я». 

75 % респондентов ожидают противоположного отношения к своей личности от других людей (критерий 
«Зеркальное Я» — отраженное самоотношение») 

Таким образом, можно выделить два аспекта, определяющие самооценку личности. Первый связан с внеш-
ними воздействиями социальной среды, ориентацией на мнение и оценку из вне (является доминирующим у 
выпускников интернатных заведений), второй определяется собственной активностью индивида в выборе кри-
териев собственного самооценивания. Характерными тенденциями самооценки подростков, воспитывающихся 
вне семьи, является непринятие себя, недоверие к себе, ориентация в самооценке на мнение других, низкая 
оценка субъектности собственной деятельности 
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УДК 101.1: 36 + 124.5 
ИОАНН ФИЛОПОН: ЗАБЫТЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ УЧЕНЫЙ 

П.П. Можейко 
Полесский государственный университет 

Современное научное мировоззрение по своей структуре не является цельным. Некоторые его части это не 
итогдостижений научного эксперимента или научной мысли: они вошли в структуру современной науки из фи-
лософии, из обыденной жизни, даже религии. Одним из основополагающих факторов появления науки Нового 
времени является христианский монотеизм, который рассматривает мир как творение Бога по законам, единым 
для всей Вселенной. Грехопадение человека в христианской трактовке стало значимой причиной появления 
науки современного типа. Христианство трактует первородный грех как нравственное, а не физическое повре-
ждение человека. Поэтому открытие законов Творца христианство имплицитно переводит в мир природы. Че-
ловек создан Богом для того, чтобы понимать природу и властвовать над нею. Следовательно, открытие зако-
нов природы является его религиозным долгом. Таков вывод раннехристианских мыслителей. 
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Структуру Науки Нового времени можно представить в следующем виде: ^формирование объекта класси-
ческой науки, 2)формирование субъекта познавательной деятельности, 3 формирование метода научного по-
знания. 

Структура же античной науки была отлична от науки Нового времени, она скорее была похожа на литера-
туру. В ней окружающая действительность описывалась средствами художественного языка. Поэтому научные 
теории того времени представляли скорее эстетическую, чем естественнонаучную ценность. Средневековые 
христианские мыслители провели своеобразную «ревизию» научного наследия античности. Одним из первых 
кто подверг критике установки античной науки был Иоанн Филопон. Он один из тех средневековых ученых, о 
котором практически не упоминают историки науки. До недавнего времени о Филопоне было известно в пер-
вую очередь как о философе, комментаторе Аристотеля, оказавшим влияние на становление схоластики. Меж-
ду тем он является автором теории движения, кардинально отличающейся от аристотелевской, которая впо-
следствии была востребована наукой Нового времени. 

Писатель он был плодотворный: до нашего времени дошло более 40 его трудов. Наиболее известен его трак-
тат «О сотворении мира». В работе «О сотворении мира» Филопон полемизирует с Аристотелем. Аристотель 
считал мир существующим вечно, обосновывая свою точку зрения, главным образом, тем, что небо (надлунный 
мир) состоит из эфира. Эфир, в силу своей структуры, вращается вокруг центра космоса. Он, как считает Ари-
стотель, не может видоизменяться, либо превращаться в другие элементы, поэтому не может ни возникать, ни 
уничтожаться и не содержит в себе ничего, находящегося в становлении. Следовательно, и мир не мог быть 
кем-то создан, и таким образом, существует вечно. 

Филопон придерживался другого взгляда. Являясь сторонником креационизма, он рассматривал мир как 
творение Бога. В качестве обоснования своей позиции Филопон ссылался на Библию: «вначале словом Божиим 
небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» 
[2,2 Петр.3,7-7, с. 179]. Кроме того, Филопон опирается на труды Платона, стремится при помощи логических 
доводов показать несостоятельность взглядов Аристотеля. Для этого ему нужно было, прежде всего, показать 
ошибочность аристотелевской концепции о том, что небо состоит из эфира и таким образом радикально отлич-
но от Земли, в основе которой лежат четыре элемента: огонь воздух, вода, земля. Филопон предлагает вернуть-
ся к платоновской идее о том, что небесные тела состоят из огня. Огонь - это один из элементов Земли, поэто-
му, согласно Филопону, небесные тела состоят из одного из элементов Земли. Таким образом, небесные тела и 
Земля по своей структуре кардинально не отличаются. Филопон рассматривает материю как явление энергети-
ческого порядка, базирующееся на «стечении», соединении «логических качеств». Как ни удивительно, но это 
непреложный научный факт: трактовка материи в христианской патристике совпала с пониманием материи в 
современной физике. В обеих концепциях материя мыслится как имеющая энергетическую природу. 

Еще одно выдающееся открытие Филопона в области естествознания - теория impetus'а, (в современной на-
учной терминологии - инерция) предложенная им в комментарии к «Физике» Аристотеля. Аристотель объяс-
нял движение объекта воздействием на его среды (воздуха)[1, XXIII, с.207]. Филопон объяснил феномен дви-
жения, в отличие от Аристотеля, присутствием у движущегося объекта «бестелесной движущейся энергии» [4, 
с. 143], которая постепенно тратится на преодоление сопротивления среды. Тем самым новоевропейская наука 
в своих подлинно научно-рациональных истоках по методике рассуждения и задачам демифологизации приро-
ды явилась продолжением патриотического и схоластического богословия, но никак ни античной и эллинисти-
ческой философии. 

Таким образом, исследование естественнонаучных взглядов Иоанна Филопона позволяет вести речь о про-
цессе адаптации интеллектуального наследия Средневековья формирующейся наукой Нового времени. 
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УДК 316.42 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Р.В. Попова 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

В настоящее время процесс глобализации, как бы кто ни относился к ней самой, ее методам и целям, стано-
вится реальностью; а это, в свою очередь, независимо от того, осознали мы это или нет, означает изменение 
всей парадигмы жизни — и человечества в целом, и каждого отдельного человека. Различные проявления глоба-
лизационных явлений и стратегий, когда отдельные национальные (страновые) социумы оказываются состав-
ными элементами единого всемирного хозяйственного организма, а их судьбы в возрастающей мере определя-
ются ходом развития этого организма как целого, становятся предметом обсуждения для представителей самых 
разных областей знания - от экономики до философии. И это неизменно и всегда интересно. 
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