
валюя у трамщы, прыступкавыя i абстрактныя ааметрычныя прасторава развггыя 
кампазщьи або стыл1завана узнаулял1 вобразы арган1чнага свету ni прадуктау матэ-
рыяльна-тэхн1чнай дзейнасц1 чалавека. Авангардны пачатак уяуляе спалучэнне тро* 
стылявых юрункау: дэканструктыв1зму, неамадэрнпзму, хай-тэку. 

Архп"эюура дэканструктыввму ухваляе «прыгажосць хугкасцЬ, дынам1чнасць 
сучаснага жыцця, бесперапыннае, 1мюнвае разв1ццё тэхню. Яе характерным! рысаМ] 
з'яуляюцца iMioiiBbifl niHii, нахты i 3pyxi плоскасцей, кансал1раванне верхжх павер-
хау, гульня фактур матэрыялау, колерау. Вобраз пабудоу дэканструкгывюцкага юрунку 
выяуляюць геаметрычныя абстракцьн з аб'ёмау востравугольных i пластычныхаб-
рысау, яюя «лепяцца», нагрувашчваюцца адан на аднаго, «уразаюцца», «уклейва-
юцца» у агульную масу, ствараючы дынам^чную кампазщыю са шматпланавым рас-
крыццём. 

Архггэктура неамадэрнвму найбольшай каштоунасцю сярод сродкау мастацкай 
выразнасц1 абвясцта форму. Вобразы арх!тэктуры неамадэрнгсцкага юрунку ства-
ралюя з наумысным падкрэотваннем канструкцыйных асабл1васцей будынкау. Прад-
стаун1ю неамадэржзму разв1вал1 канцэпцыю вобраза-амвала, якая увасабляласяу 
праектаванж i будаунщтве грамадсюх будынкау на аснове узнаулення стыл1зава-
ных прыродных форм у «лёгюх» канструкцыях з металу i шкла, што iMiTasani при-
родную матэрыю. 

Найбольшае значэнне у фарм1раванн1 стыпявога абл1чча архшжтуры найноушага 
часу атрымау хай-тэк, яи аказау icTOTHbi уплыу на мастацка-вобразныя вырашэнн 
дэканструктывюцкага i неамадэрнюцкага юрункау i сцвер/ру у якасц1 галоуных срод-
кау выразнасц1 металаканструкцьн i шкло. Архп-эктурна-прасторавыя кампазш па-
будоу хай-тэку маюць у аснове плауныя, «цякучыя» лжи абрысау «паветраны», 
«светлапразрыстых» аб'ёмау, «лёгкасць» канструкцыйнага вырашэння яюх недаз-
валяе характарызаваць ix як статычныя ц1 манументальныя. 

Таюм чынам, мастацю вобраз архтоктуры Беларуа апошняй чвэрц1 ХХ-пачат-
ку XXI ст. вызначае с!мб1ёз неарацыяналютычнага, рэтраспектыунага i авангардна-
га (наватарскага) пачаткау. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

С.В. Зенченко, преподавал 
д кафедры новой и новейшей uc/Wy 

/ А в т о р настоящей статьи, посвященной вопросам методологии истории,/^* 
от мысли исчерпать все многообразие проблем, связанных с диалешко-^теДО»» 
тическим подходом к историческому развитию общества. Основная задача Pac '^gC 
проанализировать важнейшие методологические подходы и принципы, с в я з а л и 
исследованием социально-экономической истории общества. 
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, Наиболее актуальным при рассмотрении социально-экономического развития 
общества является формационный подход. Руководствуясь этой категорией, исто-
рическая наука получила возможность осмыслить общественный процесс в его це-
лостности и поступательном развитии. Ведь формация, по определению К. Маркса, 
^«общество , находящееся на определенной ступени исторического развития, об-
щество с своеобразным отличительным характером» [1, с. 442]. 

Весь исторический процесс представляет собой последовательную смену таких 
формаций, согласно закону обязательного соответствия производственных отноше-
ний уровню развития производительных сил. Вследствие этого общественно-эконо-
мическая формация является для историка, занимающегося социапьно-экономичес-
<ой историей, важнейшей категорией, с которой он непосредственно имеет дело в 
своей практической работе. Какие бы конкретные социально-экономические явле-
ния не изучал историк, их научное понимание прямо связано с его способностью вы-
яснить их формационную принадлежность. Такое выяснение составляет необходимый 
исходный пункт анализа изучаемого исторического явления, И чем более сложным 
и противоречивым выступает данное яв ление, тем важнее его формационный ана-
лиз, позволяющий не только раскрыть его содержание, но и определить тенденции 
дальнейшего развития. 
I Марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях яви-

лось объективной основой для научной периодизации всемирно-исторического про-
цесса, а следовательно, и для понимания существенного содержания каждого ис-
торического периода. Наконец, категория общественно-экономической формации 
сообщает историческому познанию необходимую целостность при изучении огром-
ной массы разнопорядковых явлений, образующих в своем причудливом перепле-
тении реальную ткань исторического процесса. 

Важное значение при анализе исторических явлений играют такие принципы ис-
торического познания, как историзма, системности, объективности. В.И. Ленину при-
надлежит одно из наиболее полных определений принципа историзма в науке. Он 
писал о необходимости «не забывать основной исторической связи, смотреть на каж-
Дый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие 
главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его 
Развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [2, с. 67]. В структуре историчес-
<ОГО познания принцип историзма выступает как стержневой, объединяющий все уров-
^ исторического исследования - от эмпирических фактов до теоретических конструк-
™ Однако область его применения не ограничивается только историографией, в 

вн°й мере он используется всеми социальными науками. 
Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие целостности слож-

ние ° б ъ е к т а ' н а выявление многообразных типов связей объекта изучения, сведе-
егтаИрВ е д и н У ю картину, раскрытие внутренних механизмов функционирования объ-
Ча ' 1 ^ о с м о т Р е т ь какой-либо объект в виде системы означает, указывает А.Ю. Бабай-

' в с т а в и т ь его в четырех категориальных слоях: 1) процессы, 2) функциональная 
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структура, 3) степень организованности материала, 4) морфология (материальное» 
полнение функциональных мест структуры) [3, с. 620]. 

Как всякое научное знание, историческое в полной мере соответствует требо» 
ниям категории объективности. Однако ее функционирование в истории имеетсвш 
особенности. Несмотря на то, что процесс исторического познания есть своего рода 
«упорядочение» действительности с помощью субъективных по своей природе ка-
тегорий, он может давать объективные результаты. 
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НЕОСОКРАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Н АЛ. Игнатович, аспирант кафедры фиш 

овейшее время требует от человеческого общества решения все более слои-
ных, многоплановых проблем, которые выходят за рамки догматических подход 
основанных на локальных традиционализмах и этнокультурных шовинизмах.Дга 
того чтобы выжить, людям необходимо развивать гибкую, открытую инновациям ми-
ровоззренческую сферу. Именно поэтому наполненное социальными коллиз! 
начало XX столетия стало временем обновления интереса к методикам, направ-
ленным на совместное решение самых разных задач. Одной из таких методик ста-
ла неосократическая беседа, разработанная в 10-20-х гг. XIX в. немецким филосо-
фом и математиком Леонардом Нельсоном. Леонард Нельсон родился в 1882 г. О» 
вырос в условиях открытости и непредубежденности, в доме, где постоянно и т 
ленно дискутировали художники и интеллектуалы. Этому резко противоречил щ 
полученный юным Леонардом в школе. При кайзере Вильгельме II развилась школь-
ная система, которая воспринималась многими молодыми людьми как угнетающая. | 
Опыт, полученный Леонардом Нельсоном в различных университетах, вызвал ууе 
ного недовольство системой образования того времени. В 1922 г. им была основа-
на Философско-политическая академия для научной поддержки его политических* 
педагогических проектов. В1924 г. Леонард Нельсон открыл собственную реформи-
рованную школу для детей и молодежи под названием «Валькемюле». И, как часто 
бывало в то время в Скандинавии, Англии, а также в Германии, эта школа былене 
только местом учебы, но и совместной работы и проживания. Интеллектуальные 
упражнения имели большое значение, но занятия спортом и физический труд в мас-
терских, саду и на кухне, а также деятельность в сфере искусств воспринимались 
не менее серьезно. Цель обучения на одногодичных или многолетних курсах да 
Нельсона: подготовить молодых людей к принятию ответственных решений в об-
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