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В свою очередь, каждый крнтернй представляет собой снстему качественных по- 
казателей, которые могут автоматнческн отслежнваться н контролнроваться.

Говоря о качестве образовательной нгіформацнонной среды учебного заведення, 
следует нметь в внду, что оно определяется не только чнслом компьютеров, прнходя- 
іднхся на сотню студентов, но н возможностыо доступа н нспользовання мнровых н 
нацнональных ннформацнонных ресурсов, свободного обмена ннформацней, получе- 
ння ннформацнонного сервнса, предоставляемого Ннтернет. Для обеспечення качества 
на основе ннформацпонных технологнй необходнмо создать соответетвуюшую ннфор- 
мацнонную н сетевую ннфраструктуру, основанную на современных телекоммуннка- 
цнонных технологнях.

Основнымп компонентамн сетевой ннфраструктуры являются: 1) ннформацн- 
онно-аналнтпческая снстема учебного заведення, включаювдая в себя следуюшне 
подснстемы: учебный процесс, качество учебного процесса, подснстему кадров пре- 
подавателей, сотрудннков, студентов, подснстему электронного документооборота, 
электронную бнблнотеку, подснстему управлення научнымн нсследованнямн, под- 
снстему «Абнтурпент», бухгалтерню, сервнсы Іпіегпеі н электронной почты, \\^еЬ- 
сервер учебного заведення, базы данных научно-методнческнх матерналов в раз- 
лнчных предметных областях; 2) высокоскоростная корпоратнвная компьютерная 
сеть учебного заведення, основанная на технологнн «клнент -  сервер», которая 
включает в себя: компьютерные сетн подразделеннй учебного заведення, сетн ком- 
пьютерных классов, компьютерную сеть бнблнотекц, компьютерную адмнннстра- 
тнвную сеть, телекоммуннкацнонные средства н снстемы удаленного доступа к оте- 
чественным н зарубежным ннформацнонным ресурсам (Ннтернет), учебно-ннфор- 
мацнонную среду на основе баз данных н знаннй, электронных бнблнотечных ката- 
логов, снстем \У\У\У-серверов; 3) компьютерные обучаюшне н тестнруюшне про- 
граммы, учебно-методнческпе н функцпональные сетевые компьютерные комплек- 
сы, обеспечнваюшне эффектпвную н качественную поддержку подготовкн высоко- 
квалнфнцгірованных спецналнстов; 4) средства для автоматнзацнн научных нссле- 
дованнй; 5) снстема днстанцнонного обучення, функцноннруюіцая на базе совре- 
менных сетевых н компьютерных технологнй; 6) спстема методпческого обеспече- 
ння нзучення новых ннформацнонных технологнй для разлнчных спецнальностей н 
форм обучення; 7) спстема повышення квалнфнкацнн н переподготовкн в сфере пн- 
формацнонных технологнй для преподавателей н сотруднпков.

Созданне н внедренне современной ннформацнонной н сетевой ннфраструктуры 
сможет дать необходнмый соцнальный п экономнческнй эффект прн условнн, еслн соз- 
даваемые н внедряемые ннформацнонные н сетевые технологнн станут не ннородным 
элементом в траднцнонной снстеме функцноннровання учебного заведення н образова- 
ння в целом, а будут естественным образом пнтегрнрованы в него.
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Заявленный прннцнп нмеет немало методнческнх достопнств, что н будет рас- 
крываться в данной статье. Однако сначала необходамо сделать предварнтельные по- 
ясненпя.

Термнн «фрактал» пронсходнт от французского слова Ггасііоп нлн латннского 
Ггасііо, переводяш,нхся как доля, часть. Фракталы любой прнроды нмеют два сопряжен- 
ных параметра: множество н самоподобне множества. Началом снстематнческого, це- 
ленаправленного нзучення фракталов счнтается нзданне в 1982 году кннгн амернкан- 
ского математнка Б. Мандельброта «Фрактальная геометрня прнроды», который прн- 
думал термнн «фрактал» в 1975году.

Термнн «кластер» пронсходнт от англ. Сінзіег -  гроздь, род, скопленне н весьма 
шнроко употребляется в современной научной лнтературе.

Соеднненне двух отмеченных термннов в одну смысловую конструкцню -  «фрак- 
тальный кластер»в настоягцей работе обусловлено способом сушествовання самнх фн- 
лософскнх знанпй, которые пмеют ветвяіцуюся (проблемы в проблеме) самоподобную 
структуру н разные уровнн масштабнровання -  от нанменыней еднннцы (элемента) со- 
цнального качества -  лнчностн до человечества в целом, включая всю его нсторшо. К 
тому же ннтерпретацня одннх н тех же фнлософскнх вопросов в контексте разлнчных 
тппов мнровоззрення н фнлософскнх ученнй прнводнт к тому, что сама проблема н ее 
решенпя напомннают внд гроздп мудростн. Цоэтому фракгально-кластерный прпнцпп 
органпзацнй знанпй в преподаваннн фнлософнн отражает не только повторенне, само- 
подобне фнлософскнх проблем в разных тнгіах фнлософнн, фплософскнх ученнях, но н 
многообразне, а также взапмосвязь нх творческого осмыслення н решенпя соответст- 
венно «духу» временп, т. е. в развнтпн.

В,ряду обстоятельств, обуславлпваюшнх прпмененпе автором этнх строк фрак- 
'і ально клас герноі о прннцнпа, необходнмо особо подчеркнуть следуюндае.

Во-первых, вся нсторпя культуры, начнная с мнфологпческого пернода, н фнло- 
софня в том чнсле, буквально проннзаны стнхнйно складываюшнмпся н часто умозрн- 
тельно прнменяемымн профрактальнымн эврнстнкамн (термнн автора), являюіцнмнся 
важнейшнмн ннструментамн постнження бытня н средствамн культурной коммуннка- 
цнн, формнруюшнмн устойчнвость внутрнсоцнальных н соцнопрнродных связей.

Ннтересно, что глубнна п стройность органнзацнн болыного обьема знаннй дос- 
тнгалнсь за счет нх «степенного» упорядочення евде в самых ранннх цнвнлнзацнях. 
Фактнческн самоподобно построена веднческая лнтература -  памятннк древненнднй- 
ской культуры (составлялась в теченпе почтн девятн столетнй -  1500-600 лет до н.э.). 
Старейшей частью Вед являются Самхнты, которые определяют всю структуру лнтера- 
туры. Самхнты состоят нз четырех Вед: Рнгведы, Самаведы, Яджурведы, Атхарваведы. 
Каждая Веда, в свою очередь,'состонт пз четырех частей: Самхпты, Брахманы, Аранья- 
кн, Упанншады. Данная схема является упрошенной. В действнтелыюстн структура 
Вед «фракталнзована» более детально [1].

Такнм образом, возможность прнменення фрактально-кластерного лодхода в пре- 
подаваннн фплософнн кроется в самом ее характере. Основой фнлософского знання 
являются представлення о всеобшем, которые, как ядро, «прнтягнвают» п органнзуют 
этц знанне. Процесс развнтня фнлософнн преемственно самоподобен н осушествляется 
во множестве варнантов (ученнй). Становленне фнлософнн пронсходнт через ее само- 
обравденне к собственной нсторнн н самовоспомннанне (рефлексню). Каждый фнлософ 
мыслнт как бы от нменн всей фнлософпн н формнрует такнм образом ее самосознанне, 
т. е. воспропзводнт н пронзводнт ее нсторню. Но еслн для фнлософа школой мыслп н
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нравственностн является нсторня фнлософнн, то развнтне ннднвндуального сознання 
любого человека (в том чнсле н студента) есть, по сутн дела, сокраіценное, сжатое во 
временн повторенне развнтня родового, обшественного сознання, в котором фнлософня 
выполняет роль средства, способного крагко охватнть эпоху в мыслн.

Во-вторых, в последнне 20 лет фрактальный подход шнроко нспользуется в ре- 
шеннн фундаментальных н прнкладных проблем практпческн во всех важнейшнх есте- 
ственных науках, отдельных нх направленнях н областях: математнке, фнзнке, хнмнн, 
бнологнн, географнн, геодезнн, астрономнн, космологнн, метеорологнн, геологгш, кар- 
тографнн, а также в экономнческой теорнн, в меднцнне, в компьютерном моделнрова- 
ннн н т. д. йзвестны, напрнмер, новые научные нагіравлення -  фнзнка фрактальных 
кластеров н хнмня кластеров.

Как понсковая, операцпональная, эврнстнческая Снстема знаннй фрактальный 
подход актпвно прнменяется в целях создання новых наукоемкнх технологнй по очень 
многнм направленпям.

Уже несколько лет по разным научным направленням пзучення фракталов нзда- 
ется также н учебная лнтература [2].

В-третьнх, это сокрагценне учебного временн на преподаванне фнлософнн, прн 
одновременной необходнмостн развнтня творческого мышлення студентов, нх позна- 
вательной актнвностн н ценностного самоопределення на основе сохранення методоло- 
гнческого, мнровоззренческого н акснологнческого потенцнала учебного курса н с уче- 
том проверенных нсторней соцнокультурных традпцнй.

Следовательно, нрнмененне фрактально-кластерного прннцнпа, наряду с другнмн 
средствамн методнкп преподавання фнлософнн, обусловлено необходнмостью прнве- 
дення в соответствне прнемов гуманнтарного образовання с тенденцнямн культурного 
развнтня, научного познання н технологнческого прогресса.

Суть фрактально-кластерного прннцппа органнзацнн знаннй в преподаваннн 
фнлософнн заключается в выявленнп, фнкснрованнн н ннформацнонной демонстра-
цнп самоподобного, повторяюгцегос 
воспронзводства основных проблем

м (во множестве варпантов н уровней) процесса 
фплософнн от предельно шнрокого, всеобвдего 

нх содержання до уровня лнчностьо значнмых (для студента, в первую очередь) 
ценностных орнентацнй. Главная задача (н трудность тоже) заключается в том, что- 
бы убеднтельно показать, чтб эффекцнвное наученне, связанное с роспронзводством 
самоподобня фнлософскнх знаннй, является закономерным, необходнмым процес- 
сом саморазвптня лнчностн в духовном, познавательном п професснональном ас- 
пектах. Фрактал-кластер органнзацнн знаннй представляет собой совокупность ос- 
новных способов решення важнейшнх проблем фнлософнн, повторяювднхся в раз- 
ных культурно-нсторнческнх ее тнпах, находяіцнхся в определенных отношеннях 
между собой н нмеювднх разную степень развнтня, а также разлнчаювднхся по под- 
ходам к нх решенню. Нз сказанного вытекает, что необходнмымн' крнтернямн 
прнменення фрактально-кластерного прннцнпа органнзацнн знаннй являются сле- 
дуювдне.

1. Важіность рассматрпваемой темы для самой фнлософнн, ее соцнальная н лнчно- 
стная актуальность.

2. «Сквозной» характер проблемы, ее повторяемость (самоподобне) в разных нс- 
торнческнх тнпах фнлософнн, мцровоззренческнх ннтерпретацнях, фшюсофскнх уче- 
ннях н нзучаемых •темах.
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3. Налнчне возможностей разнообразных решеннй («гроздь» решеннй) нлн воз- 
можностн четкого разлнчня структуры проблемы по прннцнпу -  «проблемы в 
проблеме».

4. Ннварнантность (постоянство, главенство).знаннй на разных уровнях н в раз- 
ных формах познання, в т.ч. для фнлософнн н наукн (естесгвенные, техннческне, гума- 
ннтарные наукн).

5. Едннство самоподобня (повторяемостн) н многообразня (неповторнмостн) фн- 
лософскнх понсков в жнзнп разлнчных цнвнлнзацнй, нацнонально-культурных образо- 
ваннй, соцнально-классовых, групповых п лнчностных формах бытня.

6. Связь фнлософскнх ндей (проблем) с соцнальнымн потребностямн, которые 
воспронзводятся в разлнчные нсторнческне эпохн, повторяются н проявляются в раз- 
лнчных формах.

Схемы 1 н 2 представляют собой прнмеры фрактально-кластерной органнзацнн 
знанпй по проблеме «Отношенне человека к мнру (прнроде, обшеству, себе самому» п 
по основпым проблемам познання в фнлософнн н науке сэответственно. Схемы состав- 
лены такнм образом, чтобы был очевнден «сквозной» характер вопросов (самоподо- 
бне), возможностн многообразных нх ннтерпретацнй с учетом особенностей нсторнче- 
ского временн, тнпов мнровоззрення, уровней познання. Пренмувдеством такнх схем, 
прн нх соответствуювдем заполненнн, является быстрое усвоенне тенденцнн едннства в 
развнтнн фйлософской мыслн, мнровоззренческнх форм духовного развнтня, познава- 
тельной деятельностп н лнчностных ценностных орнентацнй. Этн схемы позволяюг 
одновременно, в краткой форме, охватнть большой обьем знаннй, накопленных чело- 
вечеством.

Механнзм прнменення фрактально-кластерного прпнцнпа включает трп основных 
взанмосвязанных прнема. 1. Устная ннтерпретацня снстемы знаннй по проблемам фн- 
лософнн в теченпе всего учебного года, т. е. по учебному курсу в целом. См., напрнмер, 
схемы 1, 2. Графнческая демонстрацня схемы в учебной ауднторнн н ее заполненне по 
ходу чтення лекцнн (еслн схема охватывает знання, нзлагаемые в теченне лекцнн). 3. 
Заданне для самостоятельной работы, т. е. для самостоятельного понска пнформацнн 
соответствуювдей схеме н заполнення этой схемы (самообученне).

Учебно-воспнтательное значенне рассматрнваемого прннцнпа заключается, в 
частностн, в следуювдем. 1. Осувдествляется формнрованне представленпй о том, 
что повторенне самых крупных проблем человеческого бытня (в нсторпн) указывает 
на невозможность нх окончательного решення любым нз поколеннй людей. Это 
требует отношення к ннм как к развнваювдпмся, определяет необходнмость совер- 
шенствовання способностей каждого поколення в овладеннн знаннямн н практнЧе- 
скнмн навыкамн по пх решенню. 2. Развнваютея фрактально-кластерный прннцнп 
мышлення, адекватные прнемы аналнза, стнмулнруется уменне вндеть проблему в 
проблеме, поннмать, как малые вопросы ннтегрнруются в большне, подобные зада- 
чн. 3. На основе усвоення знаннй о структуре п особенностях воспронзводства фн- 
лософскнх проблем осушествляется обученне (самообученне) н овладеванне прне- 
мамп логнческого мышлення, достнгается поннманне лнчностных ннтересов, задач, 
целей как частн соответствуювднх обвднх тенденцнй развнтня соцнума. Поннманне 
связн, завнснмостн лнчностных успехов от обвдественных пдеалов стнмулнрует 
формнрованне соцнальной ответственностн, познавательной актнвностн н ценност- 
ного самоопределення учавднхся.



Схема 1. Фрактально-кластерная органнзацня знаннй по проблеме 
«Отношенне человека к мнру (прнроде), обшеству, себе самому»
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Строенне мнра 
(прнроды), об- 
іцества, челове- 
ка. Едпнство п 

разлпчпе

Состоянпе п 
перспектпвы 
бытпя мпра 

(прпроды), об- 
шества, челове- 

ка

Прпспо-
собп-

тельно-
подчп-
ненное

Преобразутоше- 
подчпняюіцее, 

домпнпруюшее п 
господствуюшее

Норматпвно-
согласуюшее,
целостносо-
храняюшее

По-
тре-
бп-

тель-
ское

Под-
впж-
нпче-
ское

Мераорп-
ентпро-
ванное,

целесооб-
разное

Мпфологпя
Релшгпя

Фплософпя
Наука

1. Антнчная 
фнлософня 
(VI в. до н.э. -  
VI в, н.э.)

2. Фшіософня
Средннх веков ы

вв.)
3. Фнлософ'ня 

эпохн Возрож- 
дення (ЖУ -  
нач. XVII в.)

4. Фнлософня 
Нового време- 
нн (XVII -
XVIII в.)

5. Европейская ,,
фнлософня
XIX в.

6. Фнлософня XX 
-началаХХІв.



Схема 2. Фрактально-кластерная органнзацня знаннй цо основным проблемам познання в фплософнн н науке

Основные проблемы познання Сушность
познання

Обьект 
н предмет 
познання

Субьект 
н обьект 
познання, 

нх
взанмосвязь

Ьтруктура 
познання. 
Уровнн 
н формы 
знанпя

Средства 
познання: 

методологня 
н методы

Достовер-
ность

познання.
■ Проблема 

нстнны

Возможность 
н перспектнвы 

познання. 
Варнанты реше- 

ння

Уровнн решення проблем

1. 1. Фплософня в целом.
1.1. йсторнческне тнпы фнлосо- 
фнн,
1.2. Отдельные направлення н фн- 
лософскнеучення.

2. 2. Наука. - сз
2.1. Обвденаучные теорнн: обвдая 
теорня снстем; теорня ннформа- 
цнн; сннергетнкадр.

3. 2.2. Естественные наукн
2.2.1. Фнзнка
2.2.2. Хнмня
2.2.3. Бнологня

4. 2.3. Отдельные научные днсцнп- 
лнны н теорнн. ь

5. 2.4. Отдельные научные нсследо- 
вання, в т.ч. днссертацнонные.

П р н м е ч а н н е .  Отмеченные по горнзонталн проблемы познання повторяются на каждом уровне по вертнкалн в адекватном содержаннн.
В свободные клеткн схемы впнсываются соответствуюпіне характернстнкн.
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Фрактально-кластерный прннцнп дополняет уже сложнвшнеся методы, осовреме- 
ннвает процесс обучення, позволяет сжать огромный обьем матернала н представнть 
его в понятных н хорошо усванваемых закономерностях развнтня культуры, духовной 
жнзнн, познання, формнровання лнчностн п т. д. Кроме того, пспользованне пден са- 
моподобня весьма наглядно показьіЕ.ает, как п какне траднцнн формцруют устойчнвое 
сугцествованне лнчностн н обшества в то нлн нное нсторнческое время н как онн могут 
нзменяться н разлнчным образом ннт:ерпретнровагься.
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НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАННЕ -  ПУТЬ К ГАРМОННЧНОМУ РАЗВНТНЮ
ОБІЦЕСТВА

Тіііз агіісіе сопТаіпз кпогсіесфе аЬоіі! зсіепіійс сопсерТз оі' тосіегп есііісаПопаІ 
з!а§е, ууііісіі \сеге сіеуеіореб аі Кнззіап ЛсасІету оГ паШгаІ зсіепсез.

В 2002 году Росснйской академпей естественных наук нздана монографня Масло-
вой Н.В.«Ноосферное образованпе» 
концепцнн современного этапа обр 
делает возможным технологнческнй

себя в сложный окружаюоднй мнр. В 
намнчным мышленнем н не способн:

которая содержнт снстемное нзложенне научнон 
ізовання. Только передовая снстема образовання 
прорыв во всех сферах жнзнн н переход обіцества 

на новый экономнческнй, соцнальнйй, полнтнческнй, культурный уровнн. В моногра- 
фнн подчеркнуто, что всемерное нснользованне жнзненно важных ннновацнй в сфере

<ая, экономнческая, стратегнческая задача Росснн 
на путн в XXI век. Наступаюіцая э]эа ннформатнзацнн, коммуннкацнн н снстем все- 
едннства настоятельно требует новой фнлософнн образовання, смены параднгмы педа- 
гогнческого мышлення.

Согласно [1], траднцнонная образователыіая снстема, сложнвшаяся в XIX веке н
ьного заказа обнцества в 30-70-е годы XX века, це- 

лнком проннзана нмператнвом подготовкн человека знаюіцего, в то время как мнр ну- 
ждается в человеке поннмаюіцем н сознаюіцем себя, обіцество н культуру как мннув- 
шнх эпох, так н современную. Сегоц ня школа готовнт человека, не умеюіцего впнсать

ыпускннкп руководствуются стереотнпным, недн- 
ы вестн дналог с быстро мепяюіцпмся мнром. Не-

обходнмость пересмотра самого понртня «образованне» вытекает нз его современного 
состояння.' На сегодняшннй день до пікольное, школьное, среднее н высшее образова- 
ння являются скорее оруднем закрег лення н воспронзводства суіцествуюшнх соцналь- 
ных н экономнческнх структур, чем 
ннднвнда, коллектнвных ценностей

механнзмом формнровання н совершенствовання 
н знаннй, позволяюшнх человеку менять свою 

судьбу. На образованне возложена функцня восгіронзводства ресурсов для экономнкн


