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Введение 
Определяющим для системы современного об-

разования является факт существования постинду-
стриального общества, в котором она повышает 
свой статус, учит ориентироваться в информацион-
ных потоках, уметь ими оперировать. Важное зна-
чение для выявления сущности трансформаций 
образования в информационную эпоху является 
выявление тождества и различия содержания ин-
формации и знания. Хотя эти слова часто употреб-
ляются как синонимы, но на самом деле между ни-
ми существуют значительные различия. Знание 
является результатом интеллектуальной деятель-
ности человека, целью которой теперь является 
систематизация и интерпретация информации. В 
свою очередь информация – это своего рода мате-
риал для мыслительной деятельности человека, 
которая порождает знания. Важным аспектом обра-
зования в информационную эпоху является про-
блема превращения знания в товар. Различные ас-
пекты ее решения актуализируют проблему иннова-
ционного образования в «обществе знаний» в усло-
виях глобальной информатизации общества, проис-
ходит изменение отношения к знанию и интеллекту, 
которые превращаются в основной капитал и стано-
вятся реальными двигателями общества. Сущест-
венное значение для образования имеет обуслов-
ленность современного бытия человека и общества 
влиянием информации. Мир информации, в котором 
теперь осуществляется жизнедеятельность индиви-
да, порождает новые смыслы и идеи. Этот мир – но-
вый универсум бытия, который стал фактом вхожде-
ния человечества в информационную эру своего 
развития. Для понимания этого нового универсума и 
эффективной деятельности в нем необходимо рас-
ширить пространство знания новыми идеями, пред-
ставлениями, понятиями и методами. 

Информационные сети становятся важной час-
тью коммуникационных механизмов и жизнедеяте-
льности индивида в целом. Образование в новых 
условиях не ограничено пространственными, вре-
менными и институциональными пределами. Новые 
формы образовательных практик в контексте пос-
тоянного развития информации требуют перманен-
тного обучения как в рамках образовательных, так и 
социальных институтов в целом. 
Анализ исследований и публикаций 

Проблемы образования находятся в центре вни-
мания культурологии, социологии, экономики, педа-
гогики, философии и многих др. отраслей научного 
знания, в которых образование понимается как фак-

тор экономического развития, средство сохранения и 
развития культуры, социальный институт, процесс и 
результат приобретения знаний, социальная и духо-
вная ценность. В последние годы особую актуаль-
ность приобрели проблемы, связанные с глобализа-
цией образования, становлением массовой системы 
высшего профессионального образования, техноло-
гизацией процесса образования. В этой связи обост-
рились вопросы взаимоотношения системы образо-
вания и ее социального окружения. Эти проблемы 
широко обсуждаются в разных странах [1-3]. 
Постановка задачи 

Динамика социального развития, в частности, 
процесс глобализации, формирование общества и 
экономики, основанных на знании, становление на-
уки как важнейшего фактора социальных измене-
ний, трансформирует не только представление о 
сущности высшего образования, но и меняет место 
высшей школы в структуре общества. Государство, 
гражданское общество, рынок труда, наконец, лич-
ность предъявляют сфере образования свои требо-
вания, в результате чего расширяется диапазон 
ответственности высшей школы перед заинтересо-
ванными сторонами. 

В статьерассматриваются трансформации сис-
тем образования разных стран в контексте глобали-
зационных изменений, новых возможностей и вызо-
вов со стороны информационно-коммуникационных 
технологий. 
Основная часть 

В программе ЮНЕСКО «Образование для всех» 
образование рассматривается не только как основ-
ное право человека, но и как фактор устойчивого 
развития каждой страны и глобального сообщества 
в целом [4]. Нельзя допустить, чтобы «цифровое» 
неравенство, неравенство доступа к современным 
цифровым технологиям и неравенство возможнос-
тей ими пользоваться, привело к дальнейшей мар-
гинализации беднейших слоев населения. Важно, 
чтобы образование учитывало как местную ситуа-
цию, культурные, языковые и экономические потре-
бности, так и общемировые тенденции, порожден-
ные глобализацией.  

Современная глобализация вызывает множест-
во проблем, которые проистекают из культурного 
многообразия стран и народов, необходимости за-
щиты прав собственности на знания, обеспечения 
равного и справедливого доступа к знаниям и ин-
формации в любой точке планеты. ЮНЕСКО под-
держивает любые инициативы, направленные на 
распространение образования как основного права 
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человека, на повышение его качества, поощрение 
инноваций, увеличение его потенциала и выполне-
ние им роли катализатора международного сотруд-
ничества. В этой связи ЮНЕСКО в качестве важ-
нейшей задачи рассматривает необходимость «со-
действия свободному обмену идеями и знаниями». 

Процесс глобализации, который в значительной 
степени обусловлен революцией в ИКТ, еще более 
повышает ценность знаний. Понимание важности 
знаний как решающего фактора экономического 
развития привело к тому, что правительства и биз-
нес стали уделять больше внимания подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Рынок 
рабочей силы предъявляет повышенный спрос на 
специалистов в области компьютерной техники, 
программного обеспечения, коммуникационных те-
хнологий. В свою очередь, новые технологии вызы-
вают появление более гибких форм организации 
труда и требуют постоянного повышения квалифи-
кации специалистов. Быстро меняющийся характер 
видов деятельности в сочетании с непрерывными 
техническими инновациями, востребованными сов-
ременной экономикой, не позволяет заранее опре-
делить, какие именно специалисты могут потребо-
ваться в будущем. 

Сегодня социальные структуры становятся все 
более сложными, а потому для социальной интегра-
ции и участия в экономической жизни каждому инди-
виду необходимо осваивать новые знания и навыки. 
Это означает, в частности, что уровень среднего об-
разования должен быть более высоким, чтобы сти-
мулировать эффективное участие людей в жизни 
общества. Поэтому получение качественного сред-
него и профессионально-технического образования 
стало жизненно необходимым для саморазвития 
каждого гражданина и для развития его страны. 

Развитие информационного общества обозна-
чает новые вызовы для взаимосвязанных ценнос-
тей демократии и образования. В результате стре-
мительного распространения ИКТ возникают новые 
формы «социального исключения» (social 
exclusion). Поэтому сегодня перед многими страна-
ми, в том числе и развитыми, стоит задача обеспе-
чения свободного доступа к новейшим информаци-
онным технологиям для представителей всех куль-
тур и социальных групп. Чтобы такой доступ был 
действительно реальным и всеобщим, необходимо 
не только повышать общий уровень образования 
для всех, но и развертывать национальные и тран-
снациональные системы обучения для пользовате-
лей новых информационных систем, прежде всего 
среди взрослого населения. Целью, определяющей 
всю эту деятельность, является построение куль-
турно многообразных обществ, предоставляющих 
разнообразные возможности получения образова-
ния с использованием ИКТ. Поэтому преодоление 
цифрового неравенства выбрано в качестве одного 
из основных приоритетов международной деятель-
ности по развитию систем образования [6]. 

В обществах, основанных на знаниях, где требу-
ется все более высокий уровень владения базовы-
ми навыками, понятие грамотности обретает новый 
смысл. Помимо получения знаний и навыков, каса-
ющихся собственно ИКТ, необходимо, чтобы про-

фессионально-техническое и непрерывное образо-
вание заняли важное место в системах образова-
ния, что поможет государствам повышать произво-
дительность труда и оставаться конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. Важнейшим требованием 
признается необходимость непрерывного периоди-
ческого обновления знаний, опыта и квалификации. 
Непрерывное образование и специальная подгото-
вка становятся той самой постоянно расширяющей-
ся областью образования, в которой дистанционное 
обучение играет важнейшую роль [5]. Сегодня ИКТ 
служат катализатором технологических иннова-
цийимощныммультипликаторомсоциально-
экономического развития, в том числе благодаря 
своей роли в сфере образования. 

ИКТ могут обеспечить обучение в любом месте и 
в любое время, что делает их мощным средством 
для осуществления изменений в сфере образова-
ния. Современные образовательные технологии по-
зволяют учащимся стать более активными и незави-
симыми благодаря новым возможностям совместной 
работы над проектами вне национальных границ и 
культурных различий. Таким образом, в последние 
годы благодаря ИКТ сформировалась принципиаль-
но новая обучающая среда, которая позволяет обес-
печить демократизацию образования. Международ-
ный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в 
Африке реализовал проект по созданию сети элект-
ронных библиотек, в том числедля средней школы, с 
особым акцентом на технические дисциплины, ма-
тематику и изучение языков. В мире стремительно 
растет количество университетов, целиком ориенти-
рованных на подготовку студентов исключительно в 
дистанционном формате – это так называемые отк-
рытые университеты, многие из которых преврати-
лись в мегауниверситеты с количеством студентов 
более 100 тыс. человек. Сегодня десять крупнейших 
университетов в мире – это открытые университеты, 
подавляющее большинство таких университетов 
базируются в развивающихся странах. Они пользую-
тся большой популярностью в развивающихся стра-
нах, поскольку они позволяют получить достаточно 
качественное базовое высшее образование. Кроме 
того, открытые университеты все активнее реализу-
ют проекты образования на протяжении всей жизни, 
предоставляя работающим лицам возможность по-
лучить среднее или второе высшее образование, 
пройти переподготовку или непрерывно актуализи-
ровать знания и навыки в сфере своей профессио-
нальной деятельности, либо просто постоянно по-
вышать культурный и образовательный уровень, 
удовлетворяя свой личный интерес к той или иной 
области знания. 

Благодаря современным ИКТ образовалось про-
странство траснационального высшего образо-
вания, не знающего границ. Тем самым формирует-
ся новая образовательная среда трансграничного 
виртуального обучения [7]. 

Глобальный сдвиг к обществам, основанным на 
знании, оказывает глубокое воздействие на систе-
мы образования. Им приходится становиться более 
разнообразными и гибкими, предлагать обучаемым 
образовательные услуги в более широком диапазо-
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не. Тем не менее проблема «цифрового неравенст-
ва» продолжает реально существовать. 

Новые типы образования, воплощаемые с помо-
щью Интернета, разрушают традиционное деление 
участников образования на субъектов и объектов 
обучения. Теперь каждый участник дискурса может 
быть и тем и другим, выполнять функции обучающе-
го, обучаемого и даже того, кто наблюдает за учеб-
ным процессом. Все указанные типы образователь-
ных взаимодействий динамично и спонтанно органи-
зуются в пределах одного учебного процесса . 

Основными свойствами Интернета как инфор-
мационной технологии является ризоматичнисть, 
номадичнисть и интертекстуальность. Они демон-
стрируют новую коммуникационную структуру, ко-
торая характеризуется нестабильным статусом 
присутствия. Интерактивность образовательных 
взаимодействий в Интернете предполагает их ди-
намическую и спонтанную организацию в пределах 
одной и той же образовательной интеракции. Каж-
дый участник учебного процесса является узловым 
центром обучения, который может ситуативно ме-
нять ролевую идентичность в процессе обучения, в 
зависимости от ситуации. Это расширяет образова-
тельные возможности, но приводит и к риску безот-
ветственности. 

Применение компьютерных технологий в обра-
зовательной сфере ведет к увеличению в ней коли-
чества знаков-символов и в результате к симуляции 
образовательного пространства. В образователь-
ной деятельности символы (цифровые образы), а 
не реальные вещи начинают играть важную роль. 
Можно говорить о виртуализации институтов обра-
зования и науки. Виртуализированное образование 
способно реализовать бесконечное количество сте-
пеней свободы. Центром образования выступает 
образовательный потенциал отдельной личности. В 
виртуализированных образовании человек самосто-
ятельно выделяет свою образовательную сферу, 
выстраивает в ней собственные структуры, опреде-
ляет ценности, наполняет их смыслом, с помощью 
которых ориентируется при внутреннем и внешнем 
познании различных образовательных направлений. 
Виртуализация образования определяет демократи-
зацию образования, предоставление возможности 
как можно большему количеству индивидов учиться 
и учить, делать учебный процесс бесконечным во 
времени и пространстве, способствовать возникно-
вению новых, неинституциональных центров проду-
цирования знаний, менять систему ценностных ори-
ентаций. Одновременно виртуализации образования 
может приводить к уменьшению способности к про-
дуктивному, творческому мышлению, умению конце-
нтрироваться, выделять главное.  

Современное образование превращается в поле 
реализации коммуникативных связей в «индивиду-
ализированном обществе» (З.Бауман [8]). Это озна-
чает, что сеть коммуникативных связей трансфор-
мирует основные образовательные парадигмы, ли-
шая образование эксклюзивного права быть транс-
лятором знаний. Виртуализированное начинает 
рассматриваться как сеть интерперсональных свя-
зей, объединенная единым предметно-смысловым 
полем. Основанием для его существования служит 

коммуникативная рациональность основной жиз-
ненной стратегии современного человека. Комму-
никация становится ключевым средством реализа-
ции образования, его способности содействовать 
формированию личности в рамках социальной 
структуры и конструировать взаимодействия внутри 
нее. Социальные ценности информационного об-
щества – информация и интеллект, который ее соз-
дает, становятся системообразующим элементом 
развития современного общества, его культуры.  
Выводы 

Изменение статуса науки и техники, которые от-
ныне становятся «идеологиями» (Ю.Хабермас), 
является важным следствием перехода знаний в 
ранг социальных двигателей. Направленность нау-
ки на экономическую сферу ориентирует ученого не 
на созидание универсальных научных, мировоззре-
нческих основ, а на решение узких научных задач, 
цель которых – переход из сферы новации (изобре-
тения) в сферу инновации (реализация) Информа-
ционные технологии ускоряют изменения в сфере 
образования, влияют на ее содержание и цели (фо-
рмирование жизненной компетентности личности). 
Информационная среда формирует ряд факторов, 
которые образуют жизненное пространство отдель-
ной личности, активизируютобщественные практики 
в их сложной системе взаимодействий. Образова-
ние всё более направляется на получение точного 
знания и узкой специализации и начинает терять 
свою основную цель – формировать творческое 
мышление. Возникают ситуации, в которых человек, 
лишенный творческого мышления, способен только 
к репродуктивному выполнения определенных дей-
ствий, но не к их осмыслению. Данное обстоятельс-
тво актуализирует проблему переосмысления вза-
имосвязи науки, техники, информации и образова-
ния в современном обществе. 

Развитие образования является одним из ре-
шающих факторов в борьбе с бедностью, особенно 
и странах, отстающих в своем развитии. Классовые 
различия в современном мире объясняются в осно-
вном разницей в уровне образования. Социальное 
неравенство возникает как результат неравенства в 
доступе к образованию, а необразованность стано-
вится неотъемлемой характерной чертой граждан 
«второго сорта» [9]. 

В ситуации, когда ни одна страна не может су-
ществовать изолированно, международное сотруд-
ничество, способствующее расширению свободного 
доступа к знаниям, приобретает особое значение. 
Существуют огромные возможности использования 
новых технологий для того, чтобы двигаться в на-
правлении создания современного информацион-
ного общества, в котором знания принадлежат всем 
и распространяются свободно, а образовательные 
услуги распределяются справедливо, способствуя 
культурному многообразию, мирному сосущество-
ванию и устойчивому развитию. И необходимы си-
льная политическая воля и общее видение приори-
тетов, чтобы обеспечить такой ход развития, при 
котором эти возможности позволят избежать углуб-
ления существующего неравенства между людьми 
и государствами. 
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Аннотация. В статье анализируются концептуальные и мировоззренческие основания научного знания в целом и 
исторического познания, в частности. 

Ключевые слова:стиль научного мышления, историческое познание, идеалы, стандарты и нормы мышления, норма-
тивные знания, социокультурные факторы познавательной деятельности. 

Введение  
Мировоззренческое предпосылочное знание в 

историческом познании представлено самыми раз-
нообразными идеями и концепциями – философс-
кими, методологическими, идеологическими, куль-
турологическими, образом всемирной истории, со-
циальной картиной мира, массовым историческим 
сознанием и др. Среди них значительнаяроль в ми-
ровоззренческой детерминации исторического исс-
ледования принадлежит стилю мышления, который 
выражается при помощи идеалов, стандартов и 
норм исторического мышления. Без исследования 
социокультурно обусловленных, исторически ме-
няющихся идеалов и норм работы историка, невоз-
можен, претендующий на всесторонность и после-
дующее осмысление результатов в историографи-
ческой практике, философско-
методологическийанализ познавательной деятель-
ности. Стиль мышления, понимаемый как историче-
ски значимые и общепринятые на определенном 
этапе развития знания нормы, идеалы, стандарты 
мышления, своеобразные эталоны рациональнос-

ти, занимает особое местов системе концептуаль-
ных оснований общественных наук. Такого рода 
мировоззренческие элементы в методологии сов-
ременной науки выделяют в качестве важнейшего 
фактора познавательной деятельности. 
Анализ исследований и публикаций 

Понятие «стиль мышления» вошло в употребле-
ние и приобрело специфический смысл в научной 
литературе 70-х-80-х гг. ХХ ст. Среди наиболее ва-
жных работ по этой проблеме следует выделить 
исследования П.П.Гайденко, С.Б. Крымского, 
Л.А.Микешиной, В.И. Оноприенко, Б.А.Парахонского, 
В.Н.Поруса, Ю.В.Сачкова В.С. Степина и др.. В ра-
мках утвердившегося тогда гносеологического под-
ходак анализу научного мышления стиль трактова-
лся каквнутригносеологическая детерминанта поз-
навательной деятельности, нормативно стабилизи-
рующая и регулирующая ее. В основеформирова-
ния стиля научного познания находилась ориента-
ция на определенный эталон фундаментальной 
научной теории, образующий парадигму. В методо-
логических и историко-научных исследованиях того 


