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Рассматривая систему образования, как модель управления общественными 

процессами, следует соотнести ее предназначение с моделью самой системы общественного 
устройства, формой которой является толпо-«элитарная» система общества. 

«Рассуждения по авторитету» – составляют суть схоластической культуры мышления, 
сформировавшейся в Западной Европе в IX – XII веках задолго до так называемого периода 
Возрождения.  

Господствующим направлением средневековой философии стала схоластика («школьное 
богословие»), получившая название от монастырских школ, в которых преподавали 
философию и теологию. Схоластика – от греч. schola-stikos. То есть, слово «школа» 
происходит от слова «схоластика» Схоласты стремились дать рациональное истолкование 
догматов христианской веры с учетом достижений современной науки. В связи с этим 
важнейшей проблемой схоластики был вопрос о соотношении реальных предметов (вещей) и 
идей (универсалий). Ранняя схоластика (Иоанн Скотт Эуригена, 810 – 877 гг.; Ансельм 
Кентерберийский, 1033 – 1109 гг.; Моисей Маймонид, 1135 – 1204 гг.) ставили идеи выше 
вещей. При этом высшей идеей был Бог, и схоласты пытались рационально аргументировать 
его существование. «Зрелая» схоластика (Фома Аквинский – 1225 – 1274 гг., Альберт Великий 
– 1193 – 1280 гг.) под влиянием учения Аристотеля о форме, заложенной в материи, искала 
источник идей непосредственно в вещах. Поздняя схоластика (Иоанн Дунс Скотт, 1265 – 
1308 гг.; Уильям Оккам, 1285 – 1349 гг.) видела в идеях лишь символы, подчиненные вещам. 
Отказавшись от рационального объяснения христианских догматов, схоластика вернулась в 
итоге к формуле веры раннего христианского писателя Тертуллиана (146 – 220 гг. н.э.) – credo, 
quia absurdum (верую, ибо это непостижимо). Особое место среди схоластов занимает Моисей 
Маймонид (Моше бен Маймон), написавший книгу «Путеводитель колеблющихся», цель 
которой была – примирить философию Аристотеля с теологией иудаизма. (Бодо Харенберг 
«Хронология человечества», изд. «Большая энциклопедия» с. 307, 326). 

На основе культуры схоластики выросла и утвердилась вся существующая система 
кодирующей педагогики, цель которой – напичкать обучаемых (как попугаев) готовыми 
мнениями по разным вопросам, не дав им методов выработки навыков самостоятельной 
интерпретации жизненных явлений, текстов и артефактов прошлого и настоящего.  

Чтобы показать, как видела и как понимала роль кодирующей педагогики в 
складывающейся европейской системе образования советская академическая наука, приведем 
статью «Университеты» из Большой Советской Энциклопедии: «Слово universitas (лат.) – 
совокупность, от universus — весь, взятый в совокупности; в средине века так назывались 
различные товарищества, купеческие гильдии, торгово-промышленные цехи; вновь возникшие 
в то время «вольные» школы стали называться universitas magistrum et scolarium (корпорация 
преподавателей и студентов); постепенно учебные заведения стали называться 
университетами. Развитие университетов содействовало возникновению в средние века новых 
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философских течений, а затем схоластики, стремившейся примирить разум и веру, философию 
и религию. Первые университеты появились в странах Западной Европы (Италия, Испания, 
Франция), являвшихся наиболее экономически развитыми по сравнению с другими странами. 
Университеты в северной Италии открывались по инициативе ученых и заинтересованных в 
развитии науки городских слоев. Эти университеты организовывались по образцу цехов, 
представляли собой самоуправляющиеся организации, имевшие сравнительную 
независимость от магистратов и церкви. Во время конфликтов с церковью или городскими 
властями, нарушавшими университетскую автономию, студенты и преподаватели иногда 
покидали свой город и переселялись в другой. Наибольшее значение из городских 
университетов имел университет в Болонье (XII в), который вначале носил светский характер 
и славился преподаванием юридических наук. Университеты открывались в Виченце (1205 г.), 
Ареццо (1215 г.), Падуе (1222 г.), Перуджи (1308 г.). В противовес светским университетам 
церковь создавала церковные университеты, стремясь сохранить свое влияние в науке и 
подготовить необходимые кадры духовенства, юристов, врачей. В XII веке церковными 
властителями был открыт университет в Париже, который возглавил представитель епископа – 
канцлер. Автономия университетов была очень ограничена: в выборах должностных лиц 
университета студенты не участвовали, профессора не выбирались, а назначались и 
оплачивались церковью. В первых северо-итальянских университетах профессоров 
оплачивали сами студенты. Господствующим в них являлся теологический факультет, по 
образцу Парижского университета. Впоследствии возникли университеты в других городах 
Франции, Германии, Англии. В XIII веке в Испании (Саламанка, Вальядолид), в Португалии 
(Каимбр), в Неаполе, в Праге (Карлов университет), в Кракове (Ягеллонский университет) 
возникли университеты, которые были основаны и содержались королевской властью, что 
нашло свое отражение в их названии (Карлов университет в Праге, учрежден в 1348 году 
королем Священной Римской империи Карлом VI)». 

Как видно из этой статьи, академическую науку интересовала только форма, но не 
содержание формирующейся системы образования, сложившейся в средневековой Европе. 
Если же соотнести факты и хронологию этой статьи с историей войн, которые велись в 
Западной Европе в период создания университетов, то можно понять, что хотя светская 
сторона кодирующей системы педагогики открыто заявила о себе в университетах, их 
основанию сопутствовала длительная борьба за власть (религиозную и светскую) между 
римскими папами и разными династическими кланами средневековой Европы (в том числе и 
кланами, формирующимися на основе городского самоуправления). Сегодня, в начале XXI 
века, можно подвести итоги этой многовековой борьбе и показать, что в рамках библейской 
концепции управления институт римских пап одержал убедительную победу над всеми 
видами светской власти, внедрив в систему образования всех уровней (школы, 
университеты, институты, академии) принципы кодирующей педагогики, подчинив тем 
самым бесструктурно себе и всю систему подготовки кадров библейской цивилизации. С 
точки зрения Диалектики Жизни и выражающей ее Достаточно общей теории управления 
(ДОТУ) это означает, что система бесструктурного управления (религиозная власть римских 
пап), выйдя за пределы монастырских стен и церковно-орденских внутрисоциальных 
барьеров (бенидиктинцы, франсисканцы, и в особенности иезуиты и пр.) и внедрив в школы 
и университеты кодирующую педагогику, основу которой представляет схоластическая 
культура мышления, обеспечила себе на многие столетия стратегическое превосходство над 
системой структурного управления (властью королей, императоров, президентов, 
генеральных секретарей и прочих «сильных мира сего») сначала в раздираемой 
междоусобицами Европе, а затем и во всей библейской цивилизации. Буржуазные 
революции в Англии, Франции, Германии в XVII-XIX веках и социалистические революции 
в России и других странах Европы, приведшие к замене одних схоластов (идеалистических 
атеистов) другими (материалистическими атеистами – энциклопедистами-просветителями,  
гуманистами, марксистами-троцкистами) ничего по сути в этом процессе уже изменить не 



 35

могли. Более того, именно через университеты схоластическая культура мышления вошла и 
в систему образования Российской империи, а от нее была унаследована СССР, потом – 
нынешней Россией и другими государствами на его территории.  
 


