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ния системно-целостного соотношения «мир – чело-
век» и «человек – мир», что является научным откры-
тием обобщенного представления и в категориях эле-
ментов, и в категориях осознания их сосуществова-
ния, исследованием в категориях их организации и 
структуры, их функционирования и самоосуществле-
ния. 

Итак, методологическими основами были опре-
делены: 

− соотношение «мир – человек» и «человек – 
мир» как философская концепция; 

− антропологический принцип как естественно-
научная концепция; 

− интегративный подход в исследовании пробле-
мы сущности человека – человековедческая концеп-
ция; 

− системно-целостное моделирование образа че-
ловека и образа мира как социально-педагогическая 
концепция; 

− смыслообразующая функция человекознания 
как концепция планетарного мышления. 

Целостность рассматривается нами как много-
уровневое понятие. Категорию целостность можно 
определить как органическое единство, отражающее 
эволюционную сущность явления, парадигму сущно-
сти (в этом плане важно обращать внимание на гори-
зонтали, где всеобъемлющий компонент является до-
минантой). 

Системность рассматривается как функцио-
нальное явление, которое выполняет функции взаи-
мосвязи и взаимодействия, сохранения и развития. 

В этом плане можно представить и образ мира 
(раскрывается снизу вверх). 

 
Модель № 2. Соотношение «мир – человек» и «человек – мир»(фрагмент) 
Характеристика        
определенности: количество - качество - время - пространство 
   вечность   
Закономерности: возбуждение и 

торможение 
- сохранение  

и  
развитие 

- преодоление 
и 

приспособление 

- свобода  
и необходимость 

        
Общечел.             противоречия и гармония   
ценности: Мудрость - Добро - Красота - Истина 
   Справедливость   
Методология: диалектика - этика - эстетика - логика 
   практика   
Формы познания: философия - религия - искусство - наука 
Социальные   миропонимание   
формы: политика - мораль - экономика - государство 
   право   
Мир: природа - человек - культура - общество 
   Вселенная   
Человек: индивидуум 

(генотип) 
- индивид (фено-

тип) 
- субъект - личность 

 
 

   

индивидуальность   

 
Мир системен. Системен и человек, который 

функционирует и как открытая система, способная 
осваивать сигналы из внешнего пространства, и как 
замкнутая система, воспринимающая свой внутрен-
ний мир. 

Осмысление целостности и системности Ми-
роздания позволяет видеть важность общечеловече-
ского сосуществования. Философию жизни в свое 
время выразил Платон в диалоге «Зенон»: «Все, что 
возникло, возникает ради всего целого, чтобы осуще-
ствить присущее жизни целого блаженное бытие, и 
бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты ра-
ди него.» Прошли тысячелетия. В начале XX века 
В.И. Вернадский страстно утверждал о неизбежности 
ноосферы, т.е. торжества разума на Земле. 

Идеи целостности, системности, планетарного 
мышления открывают перспективы эволюции челове-
ка и мира. 

ИНВАЛИДНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 
ЖИЗНЕННОГО МИРА ЛИЧНОСТИ 

Прохорова М.В., Мекка О.А. 
 

Исторически сложилось так, что к инвалидам от-
носятся как к особенным людям, о которых должны 
заботиться специальные учреждения. При таком под-
ходе внимание концентрируется на телесном наруше-
нии, на зависимости от других, а не на реальных воз-
можностях человека. По-новому взглянуть на фено-
мен инвалидности помогает концепция «жизненный 
мир личности».  

Жизненный мир – это социально - пространст-
венная категория, имеющая особую структуру, со-
стоящую из базисных (личностных) и периферийных 
(средовых) компонентов. Он является средой форми-
рования личности, определяя ее сущностные черты. 
Говоря о людях, имеющих инвалидность, следует за-
метить, что их жизненный мир обладает спецификой, 
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которая определяется трансформацией среды, пере-
осмыслением соотношения базисных и периферий-
ных компонентов. Так, нарушения телесности часто 
оказываются вторичными, человек может не ощущать 
их непосредственно, а воспринимать лишь те затруд-
нения, которые из них проистекают: отсутствие кон-
тактов с другими, невозможность свободного пере-
движения в пространстве, доступа в публичные сфе-
ры. Таким образом, в современном обществе обозна-
чилась тенденция снижения значимости качественных 
состояний телесности у людей с ограниченными воз-
можностями прежде всего в связи с успехами техни-
ческого прогресса, в том числе в сфере здравоохране-
ния. Например, человек, имеющий инвалидность, не 
может попасть в библиотеку лишь потому, что архи-
текторы, строители, планировщики, которые строили 
библиотеку, создали пространственную среду, кото-
рая делает человека инвалидом. Если бы был постро-
ен пандус, то человек в данной ситуации не только 
«не чувствовал себя», но и реально «не был бы» инва-
лидом, так как он мог бы посещать и покидать биб-
лиотеку, как и любой другой. Следовательно, можно 
говорить о наблюдающейся тенденции у людей, 
имеющих инвалидность, переносить акцент с лично-
стных состояний на средовые: внешние, коммуника-
тивные аспекты существования компенсируют лично-
стные патологии, телесные недостатки. 

Кроме явных преград освоения жизненного мира, 
выражающихся в неблагоприятной организации соци-
ального пространства, существуют скрытые – «сегре-
гирующее» отношение со стороны окружающих. Че-
ловек с ограниченными функциями в большинстве 
случаев пытается деятельностно расширить жизнен-
ный мир, что выражается в контроле над собственны-
ми делами, участие в повседневной жизни общества, 
исполнение целого ряда социальных ролей и приня-
тие решений, ведущих к самоопределению и умень-
шению психологической или физической зависимости 
от других. Ближайшая личностная среда (семья, род-
ственники, друзья, соседи, сослуживцы, работники, 
здравоохранения и социального обслуживания) 

«строится» по известному принципу: «Ничего для нас 
без нашего участия». Кроме того, расширение жиз-
ненного мира предполагает особую организацию лич-
ностной среды, основанную на взаимной поддержке. 
Основной составляющий элемент взаимной поддерж-
ки - это то, что человек, у которого есть некоторый 
личный опыт, связанный с инвалидностью, хочет, 
поделившись им, помочь другим людям, оказавшимся 
в похожей ситуации организовать свой жизненный 
мир. Знание, получаемое человеком через активное 
взаимодействие с другими жизненными мирами, по-
следовательно направляет его к решению все более 
сложных проблем. В результате взаимного обмена 
опытом инвалидности каждый получает информацию, 
которая может помочь ему решить личные проблемы 
самого разнообразного характера. 

Акцентуация на телесном нарушении делает 
личность уязвимой, вызывает эффект стигмации – 
стереотипного наклеивания «ярлыков»: больных, ка-
лек, неполноценных, дефективных. Как и другие 
меньшинства, права которых ущемляются большин-
ством, инвалиды чувствительны к словам, которые 
усугубляют их положение. Для того чтобы изменить 
его, инвалиды пропагандируют собственные опреде-
ления и понятия, которые не вызывают жалости и 
других негативных ассоциаций. Например, «человек, 
имеющий инвалидность» - предполагает, что в пер-
вую очередь, надо назвать человека, а затем его свой-
ства.  

Таким образом, инвалидность следует понимать 
не только как нарушение телесного состояния челове-
ка. Феномен инвалидности формируется не в послед-
нюю очередь в языковой и чувственно-символической 
сферах. Причиной ограничения возможностей может 
стать, скажем, недостаток или несовершенство обра-
зовательных программ, медицинских и социальных 
услуг, недостаточное развитие протезно - ортопедиче-
ской промышленности, неприспособленность лично-
стной среды к специфическим нуждам лиц с ограни-
ченными возможностями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  

АППАРАТУРЫ НА ОСНОВЕ  
АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ БАЗОВЫХ  
МАТРИЧНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Воробьев А.Д. 
ОАО «Ангстрем» 

 
Основная часть современной радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА) у нас в стране и за рубежом разра-
батывается на основе больших интегральных схем 
(БИС), имеющих в своём составе функционально за-
конченные узлы и устройства. 

Одним из возможных путей ускорения разработ-
ки и удешевления производства специализированных 
(полузаказных) микросхем является реализация их на 
основе базовых матричных кристаллов (БМК). Дру-
гой путь - применение программируемых логических 

интегральных схем (ПЛИС). Сегодня современные 
ПЛИС на базе цифровых вентильных матриц с кон-
фигурационным ОЗУ фирм XILINX, ALTERA, AM-
TEL, ACTEL практически вытеснили цифровые БМК 
(Ц БМК) объёмом до 40 тысяч вентилей. Вместе с 
тем, появившиеся в последние годы аналоговые БИС 
с программируемой конфигурацией (electrically pro-
grammable analog circuits (EPAC)) пока имеют суще-
ственные ограничения по номенклатуре и характери-
стикам реализуемых на их основе аналоговых узлов 
аналого – цифровых микроэлектронных устройств 
(АЦ МЭУ) и по этой причине малопригодны для реа-
лизации на их основе законченных АЦ МЭУ. 

Поэтому аналого - цифровые базовые матричные 
кристаллы (АЦ БМК) являются в настоящее время 
наиболее перспективной элементной базой для быст-


