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В статье раскрывается ноосферный характер образования через становление и развитие

интеллекта. Содержание нноосферно-информационной парадигмы образования объяснено через

обоснование сущности инноваций и инновационной деятельности в образовании.

Репрезентировано содержание образования как фактора формирования совокупного

общественного интеллекта. Акцентировано внимание на сущности информационных ресурсов,

где образование выступает в качестве информационной услуги.
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The article reveals noosphere character of education through the becoming and development of

intelligence. The content of noosphere-information paradigm of education is explained through the

grounding of the essence of innovation and innovation in education.  The content of education is

represented as a forming  factor of total social intelligence. The attention is focused on the nature of

information resources, where education performs as an information service.
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Новая информационная цивилизация, которая приходит на смену техногенной,

сопровождается сменой сущностей и парадигм – устоявшихся и общепринятых способов решения

основных проблем в той или иной сфере деятельности. Когда речь идет об образовании, то эта

сфера деятельности является определяющей, поскольку в ней формируется интеллект нации,
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специалист, вооруженный знаниями, методологией и практикой решения сложных конкретных

задач нового этапа цивилизационного развития человечества. Не зря Дж. Нейсбит, выделяя 10

мегатрендов общественного прогресса в США и 8 столпов этого прогресса в Китае, утверждает,

что в их содержание входит наука и образование, как квинтэссенция формирования личностного и

общественного интеллекта.

Становление и развитие интеллекта сопровождает всю историю человеческого общества, это

процесс ее ноосферизации. «Интеллект, – пишет Дж. Франкл, – не сводится к рефлекторной

деятельности: он зародился тогда, когда изменение обстановки сделало одни рефлексы

недостаточными для выживания человечества. Когда потребности вышли за пределы инстинктов

или привычных ассоциаций, человек начал искать новые способы реакции. Интеллект проявляется

не только в умении пробовать и извлекать уроки из своих ошибок, но и в предвидении будущего

развития ситуации, в мысленных экспериментах с новыми возможностями и новыми

ассоциациями» [1, с. 127].

Начиная с процесса становления проясняющего разума, развитие интеллекта выступает как

инструмент логической и преобразующей деятельности человека, как ее внутренний механизм. В

структуру интеллектуальной реальности входят: интеллект; рассудочная и научная

рациональность; интеллектуальные системы; интеллектуальные ресурсы; общественно значимые

результаты интеллектуальной собственности личности. Интеллект – это особые, основанные на

разуме и сформировавшиеся на информационных ресурсах способности сознания человека,

предполагающие и обеспечивающие конструктивизм в его отношениях с окружающим

природным и социальным миром.

Развитие интеллекта отражает уровень ноосферного мышления человека, что обосновано в

учениях В.И. Вернадского, П.Т. де Шардена, Э. Леруа, а позже Дж. Франкла и многих других.

Ноосферизация охватила все сферы деятельности человечества, но особо это коснулось

образования. Через парадигмы и модели в образовательной реальности традиционной и

техногенной цивилизаций четко прослеживается движение мысли человечества в освоении новых

знаний об окружающей действительности.

Становление информационной цивилизации резко усиливает ноосферизацию образования.

Идет процесс становления ноосферно-информационной парадигмы, качественно отличающейся от

своей предшественницы техногенной цивилизации – универсально-практической, выполнившей

свою историческую миссию – построение индустриального общества.

Применение концепта «ноосферизация» к образованию позволяет сделать вывод, что с

начала своего становления оно обрело характер непрерывного ноосферного образования. В самом

деле, если обращение к прошлому образовательной реальности и позволяет нам сделать

некоторую оценку ее ценности, «то мы не имеем никакого понятия о возможной величине ее
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ноосферной мощности. В этом отношении самым неожиданным может быть то, что больше всего

ожидается» [2, с. 401].

В новой парадигме образования усиливается фактор интеллектуальной деятельности, что

позволяет образованию стать локомотивом технологических и социальных преобразований,

основой построения конкурентоспособного общества. Новая образовательная парадигма отражает

специфику современной образовательной реальности, но учитывает то общее, что было

сформулировано Т. Куном, в отношении ее сущности и социальной значимости. «Под парадигмой,

– писал Т. Кун, – я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение

определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу» [3,

с. 11]. Продолжая свою мысль, он пишет: парадигма – это то, что объединяет членов научного

сообщества. Это, как правило, находит отражение в учебниках или классических трудах ученых.

А как с этих исходных методологических позиций можно охарактеризовать образовательную

парадигму? Образовательная парадигма – это объективная культурно-очеловеченная картина

развития и функционирования конкретного цивилизационного типа в его целостности

материальной и духовной жизни, это отражение в сознании субъекта развития явлений реальности

на основе их анализа. В этой парадигме должны быть отражены ценностно-мировоззренческие

установки, к которым можно отнести: онтологическое понимание бытия, задающее способ

познания универсума; методологические изыскания достижения истины; способы получения,

обработки, передачи, накопления и хранения информационных знаний в образовательной системе;

приемы и методики обучения, что составляет ареал образования.

Исходя из такого понимания образовательной парадигмы, видно, что она должна включать в

свое содержание научно-технические, гуманистические и гуманитаристические аспекты, новые

методы формирования мировоззрения, отражающие процесс становления субъекта как целостной

личности, носителя черт и идей конкретной цивилизации.

Новая парадигма образования, соответствующая новому типу цивилизационного развития

человечества, – ноосферно-информационная, базируется на трех фундаментальных сущностях.

Во-первых, на инновациях в развитии всех сфер деятельности социума, с целью формирования

общества инноваций, где образование предстает как инновационный ресурс. Во-вторых, на

совокупном общественном интеллекте, формирующегося на науке и образовании. Здесь

образование предстает как интеллектуальный ресурс. В-третьих, широкое использование в

образовании новейших информационных ресурсов и средств, самой информации. В этой ипостаси

оно предстает как информационный ресурс.

В чем сущность этих ипостасей современного образования?

Образование как инновационный ресурс в новой парадигме предполагает не столько

модернизацию своего содержания и роли в общественном развитии, сколько коренную ломку

устоев прежней образовательной парадигмы. Модернизацию можно интерпретировать как
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универсальное явление, но она предполагает лишь изменение, усовершенствование явлений,

отвечающее, требованиям современности. Трудно усовершенствовать в образовании то, что ему

или не было присуще, или с позиций современности, имело низкий коэффициент полезного

действия.

В отличие от модернизации инновация предстает как нововведение, которым общество ранее

никогда не владело; это то, что не приносило ему никогда столь ярко выраженного социально-

экономического эффекта; это то, что сегодня ускоряет прогресс всех сфер и направлений

цивилизационного развития общества; это мерило полета научной мысли, активности и

эффективности деятельности субъекта. Однако, сущность этим не исчерпывается, «она

(сущность), – отмечают В.П. Старжинский и В.В. Цепкало, – имеет культуротворческую природу,

а это означает, что инновационное развитие… следует рассматривать как социокультурное

явление» [4, с. 250].

Концепция инновационного образования должна быть релевантной следующим элементам.

Во-первых, субъектам образовательной реальности (школы, вузы, кафедры). Во-вторых,

технологиям и практике такого образования. В-третьих, ресурсному – технологическому и

финансовому обеспечению.

Эта концепция включает также переход обучающих субъектов к инновационной

педагогической деятельности.

«Инновационная деятельность – целенаправленная педагогическая деятельность, основанная

на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения,

изменения и развития образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов

получения нового знания, внедрение качественно иной педагогической практики» [5, с. 220].

В таком понимании инновационная деятельность репрезентируется в чисто

модернизационном аспекте внутренней структуры образовательного процесса. Для педагогики

такое понимание инновационной деятельности отражает стратегическую направленность

изменения процесса обучения. Здесь ярче всего раскрывается инновационный потенциал педагога

как «совокупность социокультурных и творческих характеристик личности педагога, выражающая

готовность совершенствовать педагогическую деятельность и наличие внутренних,

обеспечивающих эту готовность, средств и методов. Наряду с эти включается желание и

возможность развивать свои интересы и представления, искать собственные нестандартные

решения возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие

инновационные модели в образовании» [5, с. 223].

В структуре инновационной образовательной деятельности можно выделить следующие

этапы:

– формулирование ведущей инновационной идеи, концепции и обоснование эффективности

ее внедрения в образовательный процесс;
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– оформление инновационной идеи в виде конкретной концептуальной модели (программы,

технологии, методологии);

– разработка инструментальной модели реализации концептуальной модели на основе

анализа образовательной реальности (проблемного поля, приоритетных направлений) и рефлексии

профессионально значимых инициатив субъекта. Этой реальности по ее преобразованию;

– запуск системы управления по планомерной реализации инновационных конструктивной и

инструментальной моделей;

– реализация инновационной образовательной модели и разработка рекомендаций по

практическому ее массовому использованию.

Основным средством реализации инновационной идеи выступает инновационная

инструментальная модель. Это «гибкая модель целенаправленной деятельности субъектов

взаимодействия по разрешению научно-значимых и практико-ориентационных задач в реальных

условиях образовательной сферы, реализация которой обеспечивает достижение результатов,

характеризующихся объективной и субъективной новизной» [5, с. 221].

Детерминирующими направлениями в инновационной образовательной деятельности

выступают: инновации в управленческой деятельности по подготовке высококвалифицированных

кадров; инновации в содержании и методологии образования; инновации в технологиях

образования.

Следовательно, применения инструментов инновационного образования заключается в

симбиозе науки, образования (его содержания и сущности) и инновационной педагогической

деятельности. Основная задача этого инструментария подготовить специалиста, обладающего

высокотехнологическими и гуманитарными знаниями, а также формирование качественно нового

уровня интеллекта личности и совокупного общественного интеллекта, который представлен в

достижениях научной мысли и по своей природе является общечеловеческим достоянием.

Раскрывая сущность совокупного интеллекта общества, А.И. Субетто, введший это понятие в

научный оборот, пишет: «Общественный интеллект есть единство науки, культуры и образования,

реализующееся как механизм управления будущим со стороны общества, через функции

управления будущим» [6, с. 7]. Образование выступает как интеллектуальный ресурс

инновационного развития общества.

Но сформировать интеллектуальный ресурс можно только опираясь на новейшую научную

информацию, на информационные ресурсы, фундамент новой цивилизации. Информационные

ресурсы – это совокупность выработанной наукой и практикой знаний, информации в ее

вещественной и невещественной формах. В структуре информационных ресурсов

главенствующим фактором выступают знания. Они пронизывают две составляющих этих

ресурсов – информационный продукт и информационные услуги.
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Образование в структуре информационных ресурсов относится к информационным услугам,

которые понимаются как профессиональные виды деятельности, результаты которых неотделимы

от самой деятельности по предоставлению информационного ресурса, направленного на

удовлетворение потребностей пользователя.

В образовании информационные услуги включают: поиск информации, проведение занятий,

консультаций, предоставление информационных технологий и другие. Чем качественнее

образовательные услуги, тем выше интеллектуальная подготовка специалиста – главная задача

образования.

Выводы
Исследование ноосферно-информационной парадигмы современной цивилизации дает

возможность утверждать, что она качественно отличается от универсально-практической

парадигмы техногенной цивилизации по следующим моментам.

Во-первых, образование и образовательная деятельность обосновываются как

инновационный ресурс общества. Благодаря развитию и внедрению инноваций в образование

появляется возможность формирования нового инновационного конкурирующего общества.

Во-вторых, образование раскрывается и как фактор становления и развития совокупного

общественного интеллекта, то есть оно репрезентировано как интеллектуальный ресурс общества.

В-третьих, новая парадигма образования опирается на разрабатываемую наукой новую

информацию и информационные ресурсы, объяснены задачи образования как информационной

услуги.
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