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В статье эксплицируется сущность новой парадигмы образования, которая объяснена как 
«стрела времени». Раскрыто содержание понятия «матрица» как средства уплотнения информа-
ции о системе, содержащей атрибутивные элементы, составляющие ее структуру. Матричный 
анализ показал, что определяющей задачей новой парадигмы образования является подготовка 
специалиста с панорамным кругозором видения главных задач общественного развития и спо-
собностью их решать. Выделены и раскрыты детерминирующие составляющие матрицы подго-
товки такого специалиста: ноосферизация (интеллектуализация), инновационность, информаци-
онность и гуманистичность. 
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The article explicates the essence of the new education paradigm which is explained as the “arrow 
of time”. The content of the concept “matrix”; is disclosed as a means of condensing information about 
a system containing attributive elements that make up its structure. The matrix analysis has shown that 
the defining task of the new paradigm of education is the training of a specialist with a panoramic out-
look on the vision of the main tasks of social development and the ability to solve them. The determin-
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(intellectualization), innovatization, informatization and humanisation. 
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Введение. Духовную культуру конца ХХ – 

начала ХХІ века часто характеризуют как куль-
туру, пребывающую в кризисе, как отстающую 
от потребностей современного цивилизацион-
ного этапа общественного развития, как неспо-
собную быстро, эффективно и конструктивно 
решать задачи этого развития. Этот кризис увя-
зывают с разрывом концептуальных и инстру-
ментальных моделей по решению глобальных 
проблем человечества, развитию глобализаци-
онных процессов и других насущных проблем 
современного этапа жизни человечества. 

Вышеотмеченные проблемы, требующие 
своего безотлагательного решения, нашли свое 
отражение как в постановлениях ООН (концеп-
ция устойчивого развития; глобализирующего 
мира), так и в трудах известных ученых-
теоретиков. Сюда можно отнести концепции 
М. Кастельса, Дж. Нейсбита, Р. Осборна, 
Э. Тоффлера, Ф. Фернандес-Арместро, Ф. Фу-
куямы, С. Хантингтона, а на постсоветском 
пространстве концепции Е. М. Бабосова, 
А. А. Гусейнова, В. С. Степина, Д. И. Широка-
нова, П. А. Водопьянова, А. И. Зеленкова, 
М. С. Кагана, Ч. С. Кирвеля, И. К. Лисеева, 

А. А. Лазаревича, А. Н. Чумакова, Я. С. Яске-
вич и других.  

Одной из детерминирующих проблем сфе-
ры духовного производства, радикально ме-
няющая свою парадигму развития в условиях 
становления информационной цивилизации и 
развертывания процессов глобализации, высту-
пает образование. 

Образование – неотъемлемая составляющая 
духовного содержания человеческой истории. 
С глубин далекого прошлого и до наших дней 
оно определяло ход цивилизационной истории 
человечества. Образование – это ось жизни. 
Сегодня оно находится на переломном этапе 
своего развития. Кризис в его содержании от-
ражает кризис современности в целом, он «но-
сит не только глобальный, но и системный ха-
рактер, то есть затрагивает не отдельные сто-
роны, а всю архитектонику мирового устройст-
ва, все аспекты материальной и духовной куль-
туры мирового развития, когда глобализация 
никому не оставляет шансов наблюдать со сто-
роны за происходящими событиями» [1, c. 113]. 
Суть кризиса в образовании заключается в том, 
что сегодня подготовка специалиста больше 
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обращена в прошлое, то есть осуществляется 
по «накатанному рутинному руслу», носит 
поддерживающий характер, а не опережающий. 
Поддерживающее образование – это отживший 
вид учебной деятельности, который направлен 
на поддержание социального опыта, сохране-
ние традиций в образовании. А опережающий 
вид учебной деятельности требует инноваци-
онного педагогического опыта, на высоком 
уровне профессионализма использования со-
временных технологий, ему должно быть при-
суще свое структурно-смысловое содержание, 
которое базируется на достижениях науки. 
Наука в союзе с образованием к середине 
ХХ века заложили основы формирования ин-
формационной цивилизации. 

Основная часть. Становление нового типа 
цивилизационного бытия человечества резко 
меняет содержание всех сфер его жизнедея-
тельности, особенно духовную. В образовании, 
как фундаментальной основе общества, опре-
деляющей его жизненную активность и конку-
рентоспособность, происходят кардинальные 
преобразования, вызвавшие к жизни новую па-
радигму его содержания и направленность раз-
вития. Фундаментом формирования новой об-
разовательной парадигмы стали научные рево-
люции конца ХХ – начала ХХІ века. К ним не-
обходимо отнести: информационно-компью-
терную (изменившую методологию подготовки 
и повышение квалификации специалистов); 
нанотехнологическую (базирующуюся на но-
вых дисциплинах – нанофизике, нанохимии, 
нанобиологии, наноэтике и т. д.); сетевую (ох-
ват в единую образовательную сеть всех учре-
ждений); гуманитарно-технологическую (тер-
мин Г. Г. Малинецкого), задачи которой заклю-
чаются в формировании личности с панорам-
ным видением перспектив конструктивного 
решения проблем как материального, так и ду-
ховного производства. 

Особенностью новой парадигмы образова-
ния выступает процесс его глобализации. По 
мнению Г. А. Ключарова, глобализация образо-
вания – это «всеобщее изменение порядка рас-
пределения знаний через образовательные ин-
ституты, при которых постепенно складывается 
образовательное общество» [2, с. 197]. Но Ки-
тай, решая задачу превращения страны в такое 
общество, предлагает совершенно иную систему 
его формирования, видя, например, в Болонской 
системе ряд изъянов, не способствующих реше-
нию их задач, и поэтому не копирует ее. Что же 
касается точки зрения М. Д. Щелкунова, что 
«глобализация образования – процесс все боль-
шего приспособления системы обучения к за-
просам глобальной рыночной экономики» 
[3, с. 95], то здесь закладывается краеугольное 

положение современного образования – сфор-
мировать конкурентоспособного специалиста на 
международном рынке, то есть «вбросить» его в 
новую реальность – «образование – рынок тру-
да», где его знания и практические навыки будут 
релевантны требованиям производства. 

Становление нового типа цивилизационного 
устройства вызвало к жизни новую парадигму 
образования – ноосферно-информационную. 
«Подобно “осевой эпохе”, ознаменовавшей на-
чало всемирной истории… сегодня человечество 
с неотвратимостью приблизилось к “современ-
ной осевой эпохе” (в образовании – О. П. Пун-
ченко), когда для его выживания требуются но-
вые обновленные ориентиры и духовные ценно-
сти» [4, с. 10]. В новой парадигме образования 
этими ориентирами выступают процессы фор-
мирования общественного интеллекта, иннова-
ционность, информатизация и гуманизация. 

Палитра взглядов на сущность новой кон-
цепции образования весьма разнообразна и 
противоречива. Возникает множество моделей 
образования нового цивилизационного устрой-
ства, но все ли они выступают в качестве пара-
дигмы? Несомненно, нет. Ни одна из моделей 
образования не может не отражать новое со-
держание процесса его ноосферизации, с одной 
стороны. А с другой, нельзя не учитывать 
смыслообразующий стержень новой цивилиза-
ции – информацию, ее социальную значимость, 
процессы информатизации и формирование 
интеллектуальных ресурсов общества. Научные 
мысли, научное творчество и научное знание 
были и остаются определяющими составляю-
щими всех парадигм образования, но в новой 
парадигме они интегрируются в единое целое. 

В этой парадигме образования объединены 
два фундаментальных концепта, содержание 
которых в истории этого социокультурного фе-
номена не исследовалось в их диалогическом 
взаимодействии. Эти два концепта являются 
фундаментальными составляющими матрицы 
новой парадигмы образования, которая высту-
пает как «качественно новый уровень форми-
рования инновационного типа мышления обу-
чаемых», базирующийся на информационных 
ресурсах общества и способствующй на основе 
креативной методологии и достижений совре-
менной науки становлению нового уровня ин-
дивидуального и общественного интеллекта, 
развитию новых форм информатизации обу-
чаемого субъекта с целью формирования у по-
следнего панорамного мировидения. Специа-
лист с таким мировоззрением способен конст-
руктивно решать проблемы глобализации. 

Несмотря на то, что сегодня трудно объек-
тивно прогнозировать уровень нового цивили-
зационного развития человечества, трудно оп-
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ределить ноосферную мощность этой парадиг-
мы образования, трудно прогнозировать ее ре-
зультаты, в отношении того, что больше всего 
ожидает общество, все же можно утверждать, 
что такое понимание новой парадигмы экспли-
цитно выражает то, что в ней заложено импли-
цитно. Эту парадигму можно репрезентировать 
как «стрелу времени» в образовании, поскольку 
она содержит процессы направленности и раз-
вития в ее содержании, их необратимость; сис-
темность; устойчивость; инновационность; 
уникальность; фрактальность как свойство 
структуры образования воспроизводить себя в 
постоянно изменяющемся масштабе социаль-
ной значимости. 

А что же включает в свое содержание мат-
рица новой парадигмы образования? Концепт 
«матрица» используется в современном науч-
ном знании в разных ипостасях. Прежде всего, 
этот концепт используют для исследования 
систем различных уровней, моделирования их 
развития. В экономике матричная модель пред-
стает как нормативная. В общем плане матри-
ца – это выделение и расположение элементов, 
составляющих структуру системы. Это средст-
во уплотнения информации о системе, которая 
может быть использована для ее анализа. 
В этом случае матричный анализ – это метод 
исследования внутрисистемных взаимосвязей с 
помощью матричного моделирования. 

Анализ матрицы новой парадигмы образо-
вания показывает, что в ее центре стоит задача 
подготовки специалиста с широким панорам-
ным диапазоном видения и решения первооче-
редных задач цивилизационного развития. 
С этой позиции можно артикулированно вы-
строить составляющие матрицы грядущей па-
радигмы образования. К ним относятся: ноо-
сферизация (интеллектуализация), инноваци-
онность, информатизация и гуманизация обра-
зования. В своем единстве они и репрезенти-
руют не только ход преобразования смыслосо-
размерного содержания образования, но и со-
вокупность операций, связанных с решением 
глобальной задачи образования. 

Какова смысловая направленность и цен-
ность каждой из этих составляющих новой па-
радигмы образования? 

Ноосферизация отражает процесс движения 
интеллекта субъекта и общества. Интеллектуа-
лизация образования – это краеугольное поло-
жение формирования будущего специалиста 
«как активного существа, которое находится в 
деятельном отношении к миру» [5, с. 85]. Ин-
теллектуализация образования резко усиливает 
фактор деятельности человека, формирует его в 
качестве преобразующей силы и основы техно-
логических и социальных преобразований. Но 

главная задача образования заключается в фор-
мировании интеллекта специалиста, как основ-
ной ценности новой цивилизации. Познава-
тельно-преобразующая деятельность будущего 
специалиста рассматривается в образовании 
как его главное предназначение. 

Современный специалист – это человек с 
высоким интеллектуальным уровнем, гибким 
мышлением, способный перестраиваться при 
постоянно меняющихся требованиях, осоз-
нающий динамику общественного развития, 
стремящийся к постоянному развитию и со-
вершенствованию способов и методов взаимо-
действия с окружающим пространством. А для 
этого необходим процесс совершенствования 
логического аппарата мышления, развитие ин-
теллектуальной сферы как одной из базисных 
ценностей в становлении личности. 

В структуре образования интеллект, как 
система познавательных способностей обучае-
мого, очевиднее всего проявляется в легкости 
научения, способности быстро и легко усваи-
вать транслируемый материал, приобретать но-
вые знания и умения в преодолении возникаю-
щих препятствий, в способности найти выход 
из нестандартных ситуаций, умении адаптиро-
ваться к сложной среде. Высший уровень раз-
вития интеллекта в образовании определяется 
по уровню мышления, экспрессивной функции 
языка, рассматриваемого в единстве с другими 
познавательными процессами – восприятием, 
памятью, речью. Такое понимание интеллекта в 
образовательной реальности отражает конст-
руктивный процесс подготовки высококачест-
венного специалиста. А это и есть основа основ 
образования. 

На фундаменте интеллекта в системе обра-
зования разворачивается и такая составляющая 
его матрицы, как инновационность, которая в 
новой цивилизации охватывает не только обра-
зование, но и все сферы жизнедеятельности 
общества. Новая «цивилизация в самом своем 
бытии определена как общество, постоянно ме-
няющее свои основания. Поэтому в ее культуре 
активно поддерживается и ценится постоянная 
генерация новых образцов, идей, концепций» 
[5, с. 86].  

В образовании инновационность предстает 
как основополагающий механизм, который 
используется для эффективной подготовки 
специалиста, отвечающего требованиям со-
временного информационного рынка. Иннова-
ционное образование – это такой вид учебной 
деятельности, который стимулирует у обу-
чающихся внесение изменения в существую-
щую культуру, социальную сферу, экономику 
с целью создания нового конкурентоспособно-
го специалиста. 
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Ядром развертывания инновационного об-
разования выступает инновационная педагоги-
ческая деятельность. Детерминирующими на-
правлениями этой деятельности выступают: 
инновации в управленческой деятельности по 
подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов; инновации в содержании методики 
и методологии обучения; развитие и использо-
вание инноваций в технологиях образования. 
Цель инновационного образования заключается 
в том, что оно должно обеспечить условия для 
материального и социокультурного развития 
каждого человека и как члена общества, и как 
индивида. То есть инновации в образовании 
обретают уникальное качество социального 
механизма, тем самым моделируя облик буду-
щего общественного устройства и всего диапа-
зона взаимоотношений человека с природой и 
социумом. Инновационное образование должно 
носить превентивный, фундаментальный, не-
прерывный, деятельностный характер. 

Фундаментальной составляющей интеллек-
туально-инновационного типа мышления субъ-
ектов образовательной реальности выступает 
экспонциональный рост информации и быстрое 
внедрение ее в информационный оборот, раз-
витие информационных технологий и процес-
сов информатизации общества. 

В структуре информационных ресурсов об-
разование относится к информационным услу-
гам. Образовательные услуги – один из основ-
ных социально-экономических показателей, 
составная часть ресурсного потенциала страны. 
Образование как информационная услуга пред-
ставляет собой профессиональный ценностно-
смысловой акт деятельности, в котором имеет 
место распредмечивание конкретной информа-
ции обучающим субъектом с целью обеспече-
ния обучаемого необходимой ему суммой зна-
ний для удовлетворения его информационных 
потребностей. 

Такое понимание образования как инфор-
мационной услуги в условиях резко меняющей-
ся системы образования в школе и вузе соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к нему 
не только информационным рынком, но и со-
временным социумом в целом. Ядром этой ус-
луги выступает смысловая «нагруженность» 
образования. Все остальные аспекты образова-
тельной реальности философско-педагогичес-
кого плана выступают необходимыми, но они 
направлены на уяснение ядра образования, они 
оказываются инструментом при решении глав-
ной задачи. К этим аспектам можно отнести: 
методологию трансляции новейшей информа-
ции обучаемому (то есть информатизирование 
его); процессы социализации личности через 
систему образования; выработку стиля мышле-

ния; раскрытие сущности коммуникативного 
взаимодействия посредством языка и т. д. 

Особое место в образовании принадлежит 
информатизации. Это целенаправленный про-
цесс, призванный удовлетворять инфопотреб-
ности обучаемого субъекта. Информатизиро-
вать обучаемого – означает кардинально изме-
нить структуру и характер образования, перей-
ти к новым видам обмена информацией обу-
чающего и обучаемого. Информатизировать 
образовательный процесс означает необходи-
мость создания условий для того, чтобы любая 
нужная для решения проблем, задач, постав-
ленных обучающим субъектом, информация 
была доступна субъекту обучения. 

Информационная составляющая в образо-
вании включает в свое содержание информаци-
онные технологии, инструментально обеспечи-
вающие процесс информатизации. Эти техно-
логии опираются на достижения в области 
компьютерной техники и средств связи. Ин-
формационные технологии представляют собой 
совокупность технических, программных и ор-
ганизационно-экономических средств, объеди-
ненных структурно и фундаментально для ре-
шения той или иной поставленной задачи. 
В образовании эти технологии позволяют дос-
тичь высокого уровня информатизации обу-
чаемого субъекта, это фактор динамики разви-
тия его личностного знания. 

Важнейшей составляющей матрицы новой 
парадигмы образования выступает его гумани-
зация. Гуманизация образования предполагает 
единство общекультурного, социально-нрав-
ственного и профессионального развития лич-
ности. В новой образовательной парадигме гу-
манизация делает упор на интеллект, который 
должен стать духовным и нравственным, а не 
бездушным, механистическим. Здесь речь идет 
не столько о самом интеллекте, оторванном от 
бытия личности, сколько о комплексном орга-
ническом единстве интеллектуальности, нравст-
венности и духовности человека. Бездуховный 
интеллект, не стоящий на позициях добра, спра-
ведливости, коллективизма, открытости, ценно-
стных установок человека, выжить не может. 

Гуманизация ноосферно-информационной 
парадигмы образования призвана формировать 
ментальность нового типа как совокупность 
представлений, ценностных ориентаций и жиз-
ненных установок будущего специалиста, фор-
мировать толерантность, что позволяет ему 
осознать свою связь с обществом, выработать 
гуманистическое мировоззрение как обобщен-
ную систему взглядов, убеждений, идеалов, 
которая строится вокруг одного центра – чело-
века. И это мировоззрение базируется на широ-
ком кругозоре его знаний. 
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В единстве всех вышеотмеченных состав-
ляющих матрицы ноосферно-информационной 
парадигмы образования раскрывается ее чело-
векоразмерная сущность. 

Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование показало, что становление нового 
типа цивилизационного устройства вызвало к 
жизни необходимость трансформации образо-
вания как детерминирующего тренда духовной 
реальности. Новая парадигма образования – 
ноосферно-информационная, объединила два 
концепта, которые в предыдущих парадигмах 
не исследовались в своем взаимодействии. 

Эксплицирована сущность новой парадигмы 
образования. Она репрезентирована как «стрела 
времени». Матрица новой парадигмы объясне-
на как средство уплотнения информации о сис-
теме, это выделение и расположение элемен-
тов, составляющих ее структуру. В структуре 
матрицы раскрыты: подготовка специалиста, 
как главного элемента образовательного про-
цесса; ноосферизация (интеллектуализация); 
инновационность, информационность, гумани-
стичность этой парадигмы образования, через 
взаимосвязь составляющих матрицы раскрыта 
ее человекоразмерная сущность. 
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