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Аннотация. Исследуется ноосферный вектор в развитии современной системы образования. Описываются его 
детерминирующие базовые составляющие, ключевой среди которых выступает информатизация образования по-
средством внедрения интеллектуальных информационных технологий. Анализируется целесообразность обеспечения 
гуманизации и гуманитаризации образования как необходимых условий сохранения единства системы научного зна-
ния. Показывается влияние инноваций на процесс обучения. Особое внимание уделяется ноосферно-информационной 
парадигме образования, которая представляет собой комплекс научно-технических и социально-идеологических нов-
шеств, предполагающих использование интеллектуальных информационных технологий в обучении. Обосновывается 
необходимость утвержде ния идей нового Просвещения, нацеленных на достижение безопасного будущего.

Ключевые слова: образование; информатизация; гуманитаризация; человечность; инновационность.

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Пунченко ОП, Водопьянов ПА. Формирование и разви-
тие ноосферного вектора в образовательной парадигме 
ХХІ в. Журнал Белорусского государственного универси
тета. Социология. 2024;1:51–56.
EDN: NFFWXE

F o r  c i t a t i o n:
Punchenko OP, Vodopianov PA. Formation and develop-
ment of the noospheric vector in the educational paradigm 
of the 21st century. Journal of the Belarusian State University. 
Sociology. 2024;1:51–56. Russian.
EDN: NFFWXE

А в т о р ы:
Олег Петрович Пунченко – доктор философских наук, 
профессор; профессор кафедры стандартизации, оценки 
соответствия и образовательных измерений.
Павел Александрович Водопьянов – доктор философ-
ских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, профес-
сор; профессор кафедры философии и права факультета 
технологии органических веществ.

A u t h o r s:
Oleg P. Punchenko, doctor of science (philosophy), full pro-
fessor; professor at the department of standartisation, con-
formity and educational measurement. 
olegpetr02.09@gmail.com
Pavel A. Vodopianov, doctor of science (philosophy), corres-
ponding member of the National Academy of Sciences of Be-
larus,  full professor; professor at the department of philoso-
phy and law, faculty of organic substances techno logy.
pva1940@bk.ru

Пунченко О. П., Водопьянов П. А. Формирование и раз-
витие ноосферного вектора в образовательной парадигме 
ХХІ в. 51

Punchenko O. P., Vodopianov P. A. Formation and develop-
ment of the noospheric vector in the educational paradigm of 
the 21st century 56



Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2024;1:51–56
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2024;1:51–56

52

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NOOSPHERIC VECTOR 
IN THE EDUCATIONAL PARADIGM OF THE 21st CENTURY

O. P. PUNCHENKOa, P. A. VODOPIANOV b

aOdessa State Academy of Technical Regulation and Quality, 
15 Kuznechnaya Street, Odessa 65020, Ukraine

bBelarusian State Technological University, 13a Sviardlova Street, Minsk 220006, Belarus
Corresponding author: P. A. Vodopianov (pva1940@bk.ru)

Abstract. The noospheric vector in the development of the modern education system is investigated. Its deterministic 
basic components are described, the key among which is the informatisation of education through the introduction of intel-
ligent information technologies. The expediency of ensuring the humanisation and humanitarisation of education as neces-
sary conditions for preserving the unity of the scientific knowledge system is analysed. The influence of innovations on the 
lear ning process is shown. Special attention is paid to the noosphere-information paradigm of education, which is a complex 
of scientific, technical and socio-ideological innovations involving the use of intelligent information technologies in edu-
cation. The necessity of approving the ideas of the new Enlightenment aimed at achieving a secure future is substantiated.
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Введение

Тема образования как важнейшего фактора ду-
ховного развития общества является достаточно 
популярной. Во многом именно образовательная 
система выступает зеркалом, отражающим про-
цесс духовно-нравственного становления и социа-
лизации личности, индикатором формирования 
национальной культуры. История свидетельствует 
о том, что образование всегда было своеобразной 
лакмусовой бумажкой развития социума. Обще-
ственное устройство зависит от социально-культур-
ных детерминантов – политических, экономических 
и идеологических условий, определяющих мировоз-
зренческие и ценностные ориентиры людей. Про-
цессы социализации обеспечивают стабильность 
общества на всех исторических этапах. Анализируя 
теоретические конструкты современного образо-
вания, философы, педагоги, психологи и социологи 
постоянно обращаются к его прошлому, поскольку 

именно в истоках следует искать перспективные 
пути развития системы.

На тему сущности образования и его роли в жизни 
общества написано множество работ. Наиболее из-
вестными среди них являются публикации Дж. Гэл-
брейта, Дж. Нейсбита, Р. Осборна, П. Фейе рабенда, 
Э. Тоффлера, Ф. Фернандеса-Арместо, Ф. Фукуямы, 
О. А. Береговой, В. В. Воронковой, И. А. Доннико-
вой, А. И. Зеленкова, Ч. С. Кирвеля, И. В. Кома ровой, 
В. С. Стёпина и др. В большинстве исследований, по-
священных образованию, обос новывается необхо-
димость его развития с учетом духовных ориен тиров 
общества, анализируются объективные и субъектив-
ные факторы функционирования образовательной 
сферы. Современные эксперты выражают едино-
гласную уверенность в том, что прогресс любой ци-
вилизации во многом зависит от выбранной обра-
зовательной парадигмы.

Основная часть

На всех этапах цивилизационного развития об-
разование носило ноосферный характер.  Выполняя 
интегрирующую функцию, образование обобщает 
интеллектуальные аналитические знания и высту-
пает в качестве смыслообразующего начала обще-
ственного интеллекта (в терминологии А. И. Субет-
то). По мнению О. П. Пунченко и Н. О. Пунченко, 
интеллект – это способность субъекта формулиро-
вать конкретные задачи и достигать их путем ис-
пользования мыслительных способностей, логики 
рассужде ния и целенаправленной практической 
дея тельности [1, с. 5]. Интеллект может рассматри-
ваться как рычаг управления внешним и внутрен-
ним миром человека. Сформировать как индивиду-
альный, так и общественный интеллект вне рамок 
системы образования не представляется возмож-

ным. В этом контексте образовательный процесс 
выступает в качестве источника мудрости, вдохно-
вения и способов самореализации.

Пройдя сложный путь развития, парадигма об-
разования нашла отражение в системе фундамен-
тальных ценностей, мировоззренческих установок 
и приоритетов социума. Сегодня происходит фор-
мирование новой, ноо сферно-информационной, 
парадигмы образования. Она не предполагает отказ 
от прогрессивных разработок традиционных пара-
дигм, но в то же время содержит множество новых 
идей. Как данная парадигма образования может по-
влиять на общественный прогресс? Впервые в ис-
тории общества взаимосвязь разума человека и ин-
формации вышла на новый уровень. Информация 
отражает отклик человеческого ума на возможности 
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научного использования природы в целях ускорен-
ного развития всех сторон жизни и требует техни-
ческого воплощения новых достижений на прак-
тике. Именно последнее обстоятельство заставило 
науку во второй половине ХХ в. активно заняться 
разработкой интеллектуальных информационных 
технологий и систем и их внедрением во все сферы 
деятельности человека. 

К настоящему моменту в науке сложились три 
подхода к интерпретации феномена информации. 
В рамках первого, антропоцентрического, подхода 
информация рассматривается как сведения об объ-
ектах и их свойствах, при этом делается акцент на 
методе абстрагирования, который является основа-
нием для дефиниции информации. Второй, ноуцен-
трический, подход отвергает возможность эксплика-
ции понятия «информация» ввиду его всеобщности 
и фундаментальности. Третий, техноцентрический, 
подход обращается к метаинформации как к перво-
основе знаний, выступающих результатом познания 
окружающего мира. Этот подход является наиболее 
целесообразным, так как он опирается на знания, 
которые сегодня выступают необходимым условием 
развития интеллектуальных информационных тех-
нологий и систем. В данном контексте знания рас-
сматриваются как своеобразный ресурс, способный 
к производству информации. 

Новая парадигма образования имеет устойчи-
вый, но в то же время гибкий характер. Эта гибкость 
проявляется в возможности изменить смысловое 
содержание образования. Данное обстоятельство 
фигурирует в докладе Римского клуба1, где обосно-
вывается необходимость перехода к новому Просве-
щению и новому духовно-нравственному миро-
воззрению. Взаимосвязь созданных в образовании 
парадигм носит ценностный характер и выступает 
квинтэссенцией человеческой мудрости. В совре-
менных условиях назрела необходимость в перехо-
де от аналитического мышления к интегральному 
мышлению, которое способно обеспечить цельное 
и объективное восприятие реальности.

Ноосферно-информационная парадигма образо-
вания раскрывает потенциал нового Просвещения 
через социально значимые преобразования в струк-
туре и содержании обучения. В рамках данной пара-
дигмы образования предусмотрены следующие меры:

• информатизация процесса обучения с по мощью 
интеллектуальных информационных технологий 
и систем; 

• гуманитаризация образования как новая форма 
взаимосвязи всех ветвей научного знания; 

• гуманизация образовательной сферы как осно-
ва формирования человечности; 

• внедрение инноваций в обучение как детерми-
нирующего тренда развития общества.

1von Weizsäcker E. U., Wijkman A. Come on! Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet. N. Y.  : 
Springer, 2018. 220 p.

Внедрение интеллектуальных информационных 
технологий и систем в процесс обучения является 
результатом развития информационных продуктов, 
представляющих собой совокупность достижений 
интеллектуального человеческого труда. Инфор-
мационные ресурсы существуют в вещественной 
и невещественной формах, они «зафиксированы 
на носителях любого физического свойства и пред-
назначены для использования в информационном 
обороте» [2, с. 57]. Сегодня информатизация осу-
ществляется в политической, военной, социаль-
ной, экономической, научной, технической и иных 
областях деятельности человека. Она представляет 
собой «организационный, социально-экономиче-
ский и научно-технический процесс обеспечения 
потребностей органов государственной власти, 
юриди ческих и физических лиц в получении све-
дений о лицах, предметах и фактах, событиях, явле-
ниях и процессах на базе информационных систем 
и сете й, осуществляющих формирование и обработ-
ку информационных ресурсов и выдачу пользова-
телю документированной информации» [2, с. 76].

Интеллектуальные информационные техноло-
гии и системы призваны снизить трудоемкость ис-
пользования информационных ресурсов, повысить 
их надежность и скорость передачи, а также обеспе-
чить производство новой информации, позволяю-
щей человеку оперативно принимать эффективные 
решения. 

К информационным технологиям, использую-
щимся в сфере образования, относятся однопро-
граммные операционные системы, которые поддер-
живают пакетный режим работы и выполняются на 
компьютере без вмешательства пользователя; мно-
гопрограммные операционные системы, которые 
поддерживают пакетную и диалоговую технологии 
и обеспечивают обмен сообщениями между поль-
зователем и системой в реальном времени; много-
пользовательские операционные системы, которые 
поддерживают удаленную пакетную и диалоговую 
технологии.

В обучении используются также сотовые техно-
логии, обладающие достаточно развитой операци-
онной системой. Внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в образовательный 
процесс требует от студентов быстрого освоения 
цифровых навыков.

Ноосферно-информационная парадигма обра-
зования предполагает гуманитаризацию обучения. 
Данное направление является наиболее актуальным 
для технических университетов, так как спектр ис-
пользования методов гуманитарного знания в тех-
нических науках очень широк. Фактором роста эконо-
мического развития государства высту пает наличие 
именно технических знаний. Успешное развитие 
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нау ки, в частности философии, логики, математики, 
физики, астрономии и биологии, обеспечило эконо-
мический рост в Англии в XVII–XVIII вв. Как отме-
чает Р. Осборн, «…начиная с 1780 г. на протяжении 
целого века рост экономического развития ежегодно 
прибавлял от 2 до 3 процентов. Такой уровень устой-
чивого экономического развития был настолько но-
вым феноменом в мировой истории, что объяснить 
его можно лишь ссылкой на изменение структуры 
хозяйства страны» [3, с. 518]. 

Техническое знание развивалось быстрыми тем-
пами. Оно тяготело к объединению с естественным 
научным знанием и постепенно отдалялось от гума-
нитарного знания. По словам П. Фейерабенда, вна-
чале мы двигались «от компетентной непрофессио-
нальности к профессиональной некомпетентности», 
и уже во второй половине ХХ в. это «привело к по-
явлению новой породы интеллектуалов» [4, с. 259].

Без определенной гуманитарной методологии 
технические науки развиваться не могут. В связи 
с этим уместно сказать о таких категориях, как тех-
ническая рациональность, эмансипативный инте-
рес разума к техническому развитию мира, идеалы 
научности в системе научно-технического знания, 
экоцентрический и техноцентрический подходы 
к исследованию техносферы, структура и сущность 
инженерного мышления и др.

Эффективное взаимодействие гуманитарного 
зна ния и технического знания будет способствовать 
экологическому прогрессу. Гуманитарные науки 
в образовательном процессе играют не второстепен-
ную роль: они способствуют подготовке всесторонне 
развитого специалиста будущего, осознающего свою 
ответственность за сохранение биосферы. Новая па-
радигма образования должна быть направлена на 
формирование экологических установок у молодого 
поколения.

Ноосферизация образования невозможна без 
гуманизации системы обучения, без обращения 
к прогрессивному учению о культурном наследии 
прошло го, отражающему человекомерность обще- 
ства. Гуманизм – это исторически меняющаяся си-
стема воззрений, которая признает ценность чело-
века, его право на свободу, развитие и проявление 
способностей и осно вывается на принципах равен-
ства, справедливости, толерантности и человечности.  
Благо человека в данном контексте рассматривается 
в качестве критерия оценки конкретного обществен-
ного устройства. Гуманизм предполагает стремление 
к созданию условий для достойной жизни людей.

Парадигмы прошлого и настоящего по-разному 
трактуют значимость гуманизма в общественном 
развитии. Подходы к рассмотрению этого воп роса 
можно найти в трудах Будды, Конфуция, Плато-
на, Аристотеля, Ф. Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, 
Б. Паскаля, И. Канта, И. Фихте и др. Процесс фор-

2Таранов П. С. 120 философов. Жизнь, судьба, учение, мысли : в 2 т. Т. 1. Симферополь : Реноме, 2002. 704 с.

мирования устойчивых социально значимых ха-
рактеристик человека означает создание личности. 
С этой точки зрения философия всегда выступала 
в качестве созидательного человекознания. Одна-
ко следует помнить, что личность – это носитель 
не только социально значимых характеристик, но 
и форма существования психики человека. К само-
развитию и сознательной предметной деятельности 
способна только целостная личность.

Исследование феномена человечности включает 
изучение концепта «быть человеком». К этому кон-
цепту гуманизм обращается с разных позиций. Так, 
один из известнейших представителей средневеко-
вой философии Аль-Фараби утверждал, что людей 
связывает человечность и им надлежит поддержи-
вать мир между собой2. В современных геополи-
тических условиях эти слова более чем актуальны. 
Сегодня мирное сосуществование народов является 
необходимым условием выживания человечества. 
И. Кант считал, что быть человеком – это иметь му-
жество пользоваться своим разумом. И. А. Донни-
кова разделяет подход В. Франкла к рассмотрению 
концепта «быть человеком» и утвер ждает, что об-
наружить «…смысл можно лишь в высшем изме-
рении, в измерении специфических человеческих 
проявлений. Быть человеком – значит выходить за 
пределы самого себя. …Сущность человеческого су-
ществования заключена в его самотрансценденции. 
Быть человеком – значит всегда быть направленным 
на что-то или на кого-то, отдаваться делу, которому 
человек себя посвятил, человеку, которого он любит, 
или Богу, которому он служит» [5, с. 234–235].

В подходе И. А. Донниковой концепт «быть че-
ловеком» несколько идеализирован, однако следует 
согласиться с тем, что цель образования заключа ется 
в фор мировании человечности, проявляющейся в от-
ношениях между людьми, а также в соблюдении тра-
диций и правил общения.

Гуманизм можно репрезентировать как идейный 
комплекс высших общечеловеческих ценностей. 
К ним относятся человеколюбие, свобода, справед-
ливость, достоинство человеческой личности, тру-
долюбие, равенство, братство, коллективизм и т. д. 
Направленность гуманистических принципов об-
условлена интересами и потребностями человека.

Ценности гуманизма нашли отражение в гума-
нистическом идеале, сформулированном М.  Ка-
стельсом. По этому поводу он пишет: «…гумани-
стический идеал – это представление о человеке 
как высшей ценности и цели, это воззрение о совер-
шенстве и гармоничности человека, которое вклю-
чает гармонию отношений человека с природой 
и обществом, окружающими людьми. С позиций 
гуманистического идеала человек рассматрива-
ется как цель, а не как средство. Гуманистический 
идеал подчеркивает равенство между людьми… 



55

Размышления на заданную тему 
Reflections on a Given Theme

право человека на свободу, творчество, самореали-
зацию» [6, с. 227].

Формирование новой парадигмы образования на 
гуманистической основе ориентируется на достиже-
ние следующих условий: 1) развитие информаци-
онно-интеллектуальных  технологий и систем долж-
но служить задаче совершенствования человека; 
2) использование природы должно носить гуман-
ный характер, в ином случае будет нарушена систе-
ма человек – мир, человек будет лишен творческого 
вдохновения; 3) равенство всех людей и ценность 
каждого человека должны создавать предпосылки 
для утверждения социального мира; 4) человек дол-
жен выступать движущей силой всех технических 
преобразований, но эти преобразования следует 
осуществлять с учетом соблюдения гуманистиче-
ских принципов и морально-нравственных норм.

Достижение гуманистического идеала является 
ориентиром для человечества. Речь идет не только 
о выживании человека как биологического вида, но 
и о его дальнейшем развитии как социального твор-
ца. Свою ответственность перед обществом должны 
осознать прежде всего деятели науки. Во многом 
именно они способны повлиять на судьбу будущих 
поколений и цивилизации в целом. В связи с этим 
А. Хунинг отмечает, что «никогда еще раньше на че-

ловека не возлагалась столь великая ответствен-
ность, как сегодня, ибо еще никогда он не обладал 
столь большой… властью над другими природными 
сущностями и видами, над своей окружающей сре-
дой и даже над всем живым на Земле. Сегодня че-
ловек в региональном и даже глобальном масштабе 
может уничтожить свой собственный вид и все дру-
гие жизни или по меньшей мере причинить боль-
шой вред» [7, с. 372]. Ученый подчеркивает, что мы, 
как соучастники внутренней закономерности раз-
вития природы, не имеем право уходить от ответ-
ственности за будущий мир, и эта ответственность 
постоянно возрастает под влиянием новых глобаль-
ных вызовов. Образование обладает большим гу-
манистическим потенциалом. Оно способно обес-
печить общекультурное, социально-нравственное 
и профессиональное развитие личности.

Детерминирующим фактором утверждения но-
вой парадигмы образования выступает внедрение 
инноваций. Инновационность должна рассматри-
ваться как тренд, отражающий единство всех компо-
нентов образовательной практики. В архитектонике 
современного мира инновации могут воплощаться 
в новом стиле мышления и новом образе жизни. 
Доминантой инновационности выступает концепт 
«развитие». 

Заключение

Таким образом, новая парадигма образования 
представляет собой комплекс научно-технических 
и социально-идеологических преобразований, кото-
рые связаны с внедрением интеллектуальных инфор-
мационных технологий и систем в процесс обучения. 
В новой парадигме образования особое внимание 
уделяется эффективному взаимодействию гумани-
тарного знания и технического знания. Ноосфери-
зация образования невозможна без обращения к гу-

манизму как прогрессивному учению о культурном 
наследии прошлого, отражающему человекомерность 
общества. Кроме того, новая парадигма образования 
должна быть направлена на формирование эколо-
гических установок у молодого поколения. Детер-
минирующим трендом в рамках новой парадигмы 
образования выступает также внедрение инноваций. 
Они могут найти свое отражение в формировании 
нового стиля мышления и нового образа жизни. 
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