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На каждом этапе своего развития об-
разование социально детерминировано. 
Его форма и содержание обусловлены 
спецификой и развитием национальной 
культуры, системой научного знания кон-
кретной эпохи и др. 

Современная эпоха характеризуется 
процессом перехода биосферы в ноосфе-
ру. Научно его объясняя, В. И. Вернадский 
подчёркивал, что именно в последней че-
ловек получает возможность перестраи-
вать своим трудом и мыслью область сво-
ей жизни 11, с. 480]. Развивая учение зна-
менитого естествоиспытателя о ноосфе-
ре, А. И. Субетто отмечает: вся история 

человечества есть возвышение качества 
его культуры, созидания и творчества. Это 
является подтверждением идеи В. И. Вер-
надского, что научная мысль — творче-
ство — знание — находятся в гуще жиз-
ни, с которой они неразрывно связаны. 

Традиционно образование трактова-
лось философской наукой как процесс 
овладения интеллектуальными аналити-
ческими знаниями в совокупности с 
практическими умениями и навыками [2, 
с. 207], педагогикой — как «целенаправ-
ленный процесс обучения и воспитания 
в интересах личности, общества, государ-
ства <...>, процесс и результат усвоения 
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систематизированных знаний, умений и 
навыков в ходе обучения» [3, с. 412, 413]. 

В новых социокультурных реалиях об-
разование рассматривается уже в каче-
стве ценности, компонента культуры лич-
ности, накопленного человеческого капи-
тала, главной производительной силы. На 
данном этапе философская и педагоги-
ческие стратегии образования оказались 
взаимодополняемыми, взаимосвязанными, 
что дало толчок к интеграции стратегий 
в его исследовании. Однако, отмечает 
Л. А. Микешина, существует принципиаль-
ное отличие философского определения 
образования от узкопедагогического. Со-
держание первого гораздо шире и выра-
жает целостное преобразование индиви-
да в процессе взаимодействия с опытом 
человечества. 

Проанализировав дефиниции образо-
вания, предложенные зарубежными и оте-
чественными учёными, мы остановились 
на определении О. П. Пунченко, экспли-
цирующего его как «специфическую ка-
тегорию современного социально-фило-
софского знания, представляющую собой 
ценностно-смысловой коммуникативный 
акт субъект-субъектных отношений, в 
котором имеет место трансляция новей-
ших для субъекта обучения знаний о при-
родной и социальной действительности, 
реализация приобретённых знаний в сво-
ей целенаправленной практике» [4, с. 48]. 

Иными словами, современное педаго-
гическое образование можно дефиниро-
вать следующим образом: это особый тип 
интерсубъективной среды, формирующей 
подготовленного к дальнейшему разви-
тию, обогащению и совершенствованию 
своего образовательного потенциала учи-
теля, обусловливающей его ценности и 
нормы поведения. 

Исследованию стратегий процесса со-
вершенствования педагогического обра-
зования, призванного формировать нового 
специалиста (учителя-инноватора), обла-
дающего широким диапазоном знаний и 
умеющего конструктивно их применять 
в своей практической деятельности, по-
священы работы Т. Н. Буйко [5], О. А. Ваш-
ко [6], М. И. Вишневского [7], Г. Л. Ильина [8], 

О. П. Пунченко [4], П. Г. Щедровицкого [9] 
и других. 

Главной движущей силой, объединяю-
щей научно-педагогическое сообщество 
в разработке данных стратегий, выступа-
ет ноосферно-информационная парадигма, 

представляющая собой качественно но-
вый уровень инновационного типа мыш-
ления обучаемых, базирующийся на ин-
формационных ресурсах общества и спо-
собствующий на основе креативной ме-
тодологии и достижений современной 
науки становлению нового уровня инди-
видуального и общественного интеллек-
та [4, с. 313]. 

Направленность на формирование вы-
сокоинтеллектуального общества по-но-
вому ставит проблему ноосферизации 
современного педагогического образова-
ния, одной из форм которой выступает 
сближение вуза с образовательными учреж-
дениями с последующим слиянием в еди-
ную образовательную среду. Её создание 
предполагает не только трансляцию пред-
метного знания будущими учителями, но 
и их активную заинтересованность в на-
учно-исследовательской деятельности, 
изучении образовательной практики, а 
также участие опытных педагогов в об-
разовательном процессе вуза. Такой под-
ход открывает новые возможности повы-
шения качества образования, подготовки 
высококвалифицированных и конкурен-
тоспособных учителей. При этом препо-
даватели педагогического вуза должны 
являться хорошими специалистами и 
одновременно иметь богатый опыт ис-
следования педагогической реальности. 
«В самом сердце любой науки существу-
ют области практического знания, кото-
рые через формулировки передать невоз-
можно», — подчёркивает М. Полани [10, 
с. 89]. Оптимальный вариант использова-
ния этого потенциала — включение бу-
дущих учителей в освоение образователь-
ной практики с целью приобретения ими 
личного педагогического опыта. 

Ноосферно-информационная парадиг-
ма образования выдвигает ряд требований. 
Важнейшим из них выступает качествен-
ное обеспечение инновационно-опережаю-
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щего характера подготовки специалистов 
в единстве инновационное™ и «футури-
зации» образования, что предполагает 
предвидение основных направлений раз-
вития образования, разработку методик 
для освоения новейших знаний и дости-
жений практиков, использование прогрес-
сивных образовательных технологий. В 
педагогическом вузе «футуризация» осо-
бенно важна, поскольку она отражает 
трансформацию образования в сторону 
инновационности, способствует формиро-
ванию у будущих учителей опережающе-
го конструктивного мышления, препят-
ствует процессу «старения» транслируе-
мых преподавателями знаний, предпола-
гает смещение акцентов в обучении от 
исторических и теоретических к перспек-
тивным и практико-ориентированным 
формам знания. Важным аспектом «футу-
ризации» также является ориентация сту-
дентов на освоение новейших видов деятель-
ности успешных учителей-практиков. В 
целом этот процесс раздвигает рамки вос-
приятия педагогической профессии, рас-
ширяет сознание будущего учителя. 

Ещё одно из важных требований но-
вой парадигмы образования — формиро-
вание специалиста-инноватора. Базисом 
решения этой задачи выступает иннова-
ционное образование. Переход к таково-
му, — констатирует Н. А. Лазаревич, — 
«необходимо отнести к числу сущност-
ных факторов общественного бытия, ко-
торые обретают актуальность и оказыва-
ют реальное воздействие на социокуль-
турные процессы» [11, с. 537]. 

Инновационное образование является 
интеллектуальным ресурсом обществен-
ного развития в процессе формирования 
нового смысло-соразмерного содержания 
индивидуального и совокупного обще-
ственного интеллекта. В условиях инно-
вационного развития всех сфер общества 
оно предстаёт как инновационный ре-
сурс. А широкое информирование субъек-
тов образования о достижениях общества 
во всех сферах деятельности с использо-
ванием новейших технических средств 
обусловило тот факт, что инновационное 
образование стало выступать и в каче-

стве информационного ресурса. Кроме 
этого, неотъемлемой составляющей такого 
образования являются духовно-нрав-
ственные, мировоззренческие и гуманис-
тические аспекты, раскрывающие его как 
идейно-ценностный ресурс. 

В новой парадигме образования глав-
ный акцент делается на интеллектуаль-
ную деятельность. В связи с этим форми-
рование интеллекта специалиста (в на-
шем случае — будущего учителя) как 
одной из приоритетных ценностей но-
вой цивилизации становится важнейшей 
задачей образования. Современный педа-
гог — это человек с высоким интеллек-
туальным уровнем, способный выстраи-
вать свою деятельность в постоянно ме-
няющихся условиях, стремящийся к са-
моразвитию, самореализации, генерирова-
нию новых идей и созданию инноваци-
онных продуктов. 

Процесс интеллектуализации образова-
ния в новых социокультурных реалиях не 
может рассматриваться как экстенсивное 
накопление знаний и механическое ис-
пользование технологий обучения. Особое 
внимание следует обратить на его каче-
ственную перестройку на основе освое-
ния новых способов взаимодействия с 
реальностью, которые сделали бы его гиб-
ким, нелинейным, опережающим время. 

А. И. Субетто выделяет следующие ве-
дущие признаки интеллектуализации об-
разования: фундаментализация и универ-
сализация, гуманизация, креатизация, ин-
форматизация, единство образовательного 
и исследовательского процессов [12]. 

Качественное изменение интеллекта 
предопределяет необходимость расшире-
ния культурного ареала будущего специ-
алиста. В этом ракурсе принцип интел-
лектуализации реализуется через освое-
ние культурного наследия человечества, 
важная составляющая которого — про-
грессивный педагогический опыт. 

Основополагающая задача современно-
го педагогического образования — фор-
мирование у будущих учителей новой «гео-
метрии» мышления (по В. В. Познякову) 
как способа обоснования концепта кон-
кретной проблемы. Высшим её проявле-
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нием в педагогическом образовании вы-
ступает коммуникативная «геометрия» 
мышления педагогической среды, под 
которой понимается «сообщество интел-
лектуалов, положивших свои интересы на 
алтарь педагогической профессии, фор-
мирования и воспитания нового поколе-
ния, призванного решать задачи цивили-
зационного прогресса; особое простран-
ство циркуляции педагогической мысли, 
бескорыстного обмена мнениями, идея-
ми, находками» [13, с. 27]. 

Мощным катализатором интеллекту-
ального развития современного специа-
листа является процесс компьютериза-
ции, несмотря на то что последствия его 
использования в обучении, воспитании 
и управлении неоднозначно трактуются 
в научной литературе. Современные ис-
следователи репрезентируют компьюте-
ризацию в качестве метода познания, 
подчёркивая, что она открывает новые 
возможности представления информа-
ции, расширяет горизонты изучения са-
мого знания (способы его получения, 
организации, преобразование и т.д.) [14, 
с. 467-468]. 

Одной из задач ноосферно-информа-
ционной парадигмы образования явля-
ется придание непрерывному образова-
нию инновационного характера [15]. Воз-
растающие же потребности личности в 
информации в условиях становления но-
вой цивилизации «...определяют самомо-
тивацию человека на постоянно возоб-
новляемое образование, на обеспечение 
эффективного взаимодействия информа-
ционных связей между повышением об-
щего образования, профессиональной 
квалификации и переподготовкой, само-
образованием» [12, с. 160]. 

В архитектонике ноосферно-информа-
ционной парадигмы образования иннова-
ционность рассматривается не только как 
нацеленность на получение нового зна-
ния, открытие новых свойств исследуе-
мых объектов, но и прежде всего как 
вклад в развитие экономического потен-
циала общества [16, с. 173]. Многосторон-
няя образовательная деятельность в кон-
тексте новой парадигмы обусловливает 
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необходимость построения инновацион-
ной образовательной инфраструктуры 
(образовательные центры, филиалы ка-
федр, банки инновационного педагоги-
ческого опыта и др.). 

Таким образом, среди перспективных 
стратегий совершенствования педагоги-
ческого образования в современных со-
циокультурных условиях доминирует 
подготовка будущих учителей к иннова-
ционной деятельности и освоению ин-
новационного педагогического опыта. 
Методологическим основанием развития 
высшего педагогического образования 
выступает полипарадигмальный подход, 
позволяющий принять во внимание от-
крытость и нелинейный характер подго-
товки учителя, поскольку он (подход) 
выражается в учёте прогностического и 
управленческого аспектов её развития в 
контексте ориентации субъектов образо-
вательного процесса на взаимодействие 
и сотворчество. 

Синергетическое соотношение поло-
жений системного и средового подходов 
направлено на определение факторов, 
детерминирующих организацию таких 
связей и взаимоотношений в образова-
тельной системе, которые будут способ-
ствовать повышению качества подготов-
ки специалистов, переходу из стадии функ-
ционирования в стадию развития. Реали-
зация отмеченных подходов состоит в 
исследовании требований, предъявляемых 
обществом к учителю, тенденций разви-
тия педагогического образования, высту-
пающих основанием установления дидак-
тических характеристик, определяющих 
сущность инновационной образователь-
ной среды педагогического вуза, а также 
соответствующие свойства прогностичес-
кой модели подготовки будущих учите-
лей к овладению инновационным педа-
гогическим опытом. 

Осмысление истоков развития инно-
вационного педагогического опыта, мо-
дификации подготовки будущих учите-
лей к его освоению базируются на исто-
рическом подходе. Исходя из ведущих 
положений аксиологического и гумани-
стического подходов осуществляются 
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формирование ц е н н о с т н о г о сознания 
будущих учителей, разработка и модер-
низация предметного и учебно-методи-
ческого обеспечения их подготовки к 
использованию инноваций. Создание пе-
дагогических условий для актуализации 
потребности в достижении вершин про-
фессиональной деятельности, рассмотре-
ние подготовки будущих учителей как 
творческого синергетического процесса 
с многовекторными направлениями реа-

лизуются на основе акмеологического и 
синергетического подходов. 

Таким образом, определение приори-
тетных стратегий совершенствования со-
временного педагогического образования 
в новых социокультурных условиях, вы-
явление и верификация научных подхо-
дов, составляющих основу преобразова-
ний, является весомым вкладом в разви-
тие методологии педагогических иссле-
дований и теории педагогической науки. 

ш 
ш 
ш 
ш 
ш 

ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 
ш 

ш 
ш 
ш 
ш 
ш 

1. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. — М. : Айрис Пресс, 
2007. - 576 с. 

2. Микешина, Л. А. Философия познания. Проблемы эпистемологии гуманитарно-
го знания / Л. А. Микешина. — Изд. 2-е, дополн. — М. : «КАНОН+» РООИ 
«Реабилитация», 2009. — 560 с. 

3. Старикова, Л. Д. История педагогики и философии образования / Л. Д. Стари-
кова. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 434 с. 

4. Пунченко, О. П. Археология ноосферного образования : монография / 
О. П. Пунченко, Н. О. Пунченко. — Одесса : Друкарськш д1м, Друк Швдень, 
2017. - 452 с. 

5. Буйко, Т. Н. Философия образования: старая традиция или новая дисциплина / 
Т. Н. Буйко. - Минск : НПО, 2000. - 210 с. 

6. Вашко, О. А. Философское образование в истории европейского университета: 
социокультурные детерминанты / О. А. Вашко. — Минск : РИВШ, 2011. — 
160 с. 

7. Вишневский, М. И. Качество образования в контексте его целей / М. И. Виш-
невский // Проблемы качества образования в Беларуси и России в контексте 
интеграционных процессов. — Могилёв : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. — 
4 . 2 . - С . 6 - 8 1 

8. Ильин, Г. Л. Философия образования. — М. : Вузовская книга, 2002. — 224 с. 
9. Щедровицкий, П. Г. Очерки по философии образования / П. Г. Щедровицкий. — 

М. : Эксперимент, 1993. — 154 с. 
10.Полани, М. Личностное знание. На пути к посткритической философии / 

М. Полани. — М. : Прогресс, 1985. — 344 с. 
I \ .Лазаревич, А. А. Становление информационного общества / А. А. Лазаревич. — 

Минск : Беларус. навука, 2015. — 537 с. 
12.Субетто, А. И. Манифест ноосферного социализма / А. И. Субетто. — СПб. — 

Кострома : Астерион, изд-во КГУ им. А. Н. Некрасова, 2011. — 108 с. 
13.Позняков, В. В. Современные типы коммуникаций в науке / В. В. Позняков // 

Роль субъективного фактора в развитии науки и техники : материалы X 
Республиканской науч.-практ. конф., 28—29 апреля 2000. — Минск : ЦНИИ-
МЭСХ, 2010. - С. 24-34. 

14.Философия и методология науки / под ред. проф. Ч. С. Кирвеля. — Минск : 
Вышэйшая шк., 2012. — 639 с. 

15.Цыркун, И. И. Система инновационной подготовки специалистов гуманитар-
ной сферы / И. И. Цыркун. — Минск : Тэхналопя, 2000. — 326 с. 

16.Лебедев, С. А. Философия науки / С. А. Лебедев. — М. : Юрайт, 2011. — 288 с. 

Материал поступил в редакцию 15.11.2019. 

BECHIK 
АДУКАЦЫ1 
№12, 2019 


