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Синергетический подход  
в педагогическом проектировании 
образовательной среды вуза*
Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к проектированию 
образовательной среды вуза. Анализируются различные подходы к определению образовательной сре-
ды. Проанализировано действие семи основных принципов синергетики в педагогических науках и на их 
основе сформулированы принципы проектирования образовательной среды вуза. Предложена модель 
образовательной среды, которая может быть использована в качестве основы для проектирования и 
конструирования преподавателем вуза соответствующей системы обучения.
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THE SYNERGETIC APPROACH IN PEDAGOGICAL DESIGN OF THE 
HIGHER SCHOOL EDUCATION ENVIRONMENT  

The article is devoted to synergetics consideration as a basis of the new approach to design of the higher 
school education environment. Various approaches to the educational environment definition are analyzed. 
Application of seven main principles of synergetics in pedagogical sciences is analyzed and on their basis 
principles of designing of the educational environment of higher school are formulated. The model of the 
educational environment which can be used as a basis for designing of corresponding training system by the 
teacher of higher school is offered.
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Введение
Современный этап развития 

науки характеризуется такими про-
цессами, как дифференциация и 
интеграция наук, синтез научных 
знаний, перенос методов исследо-
ваний из одной области в другую. 
Эти особенности современного 
научного знания способствуют по-
иску новых путей развития обра-
зования, глобальная цель которого 
определяется как формирование, 
совершенствование и развитие 
многомерной творческой личнос-
ти, целостно воспринимающей 
мир, способной активно действо-
вать в профессиональной и соци-
альной сферах.

Нынешний постнеклассический 
этап развития науки характеризует-
ся пониманием крайней сложнос-

ти исследуемых объектов, а также 
глубокой ограниченности наших 
интеллектуальных и технических 
средств. Термин «постнекласси-
ческая наука» означает не отход 
от современного неклассического 
мировоззрения или его очередной 
революционной трансформации, а 
вхождение неклассической науки в 
некую новейшую фазу.

Становление постнеклассичес-
кой науки связывают, прежде все-
го, с возникновением синергетики. 
Синергетика представляет собой не 
отдельную научную дисциплину, а 
интегративное научное направле-
ние, или научно-исследователь-
скую программу [1], приобретаю-
щую целостный вид. В синергети-
ческом направлении нашли общую 
концептуальную почву самые раз-

нообразные научные области и на-
правления. 

Синергетика в образовании – 
тема, появление которой абсолютно 
логично отражает новый этап раз-
вития синергетического знания –  
этап вступления в фазу «нормаль-
ной науки». На этом этапе необхо-
димо не только систематизировать 
накопленные методологические и 
теоретические наработки, техноло-
гизировать способы их использо-
вания в различных сферах знания 
путем выработки стандартных при-
емов решения исследовательских 
задач, но и разработать механизмы 
обучения этим приемам, иными 
словами, обеспечить не только про-
изводство, но и адекватное воспро-
изводство синергетического знания 
[1, 2].
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Использование синергетичес-
ких принципов в педагогическом 
проектировании образовательной 
среды современного вуза позволит 
обеспечить ее функционирование 
на новом уровне, соответствую-
щем современной научной картине 
мира. 

1. Генезис понятия 
«образовательная среда» 
в педагогике

Проблема создания в вузе обра-
зовательной среды не является но-
вой. Она рассматривалась в работах  
Б.Н. Богатыря, В.В. Гусева, Г.В. Кар-
пова, М.В. Кларина, Н.Ф. Масловой, 
М.С. Чвановой и других ученых. 

Процесс информатизации всех 
областей научной жизни объясняет 
широкое использование соответс-
твующей терминологии в научных 
исследованиях, в частности терми-
на «образовательная среда», при-
шедшего из информатики. Измене-
ния в общенаучной картине мира, 
а именно утверждение в современ-
ной науке концепции универсально-
го эволюционизма, в основе которой 
лежит эволюция как биологическое 
явление, определило популярность 
биологических терминов, одним из 
которых является среда. 

Анализ литературы по пробле-
мам разработки и реализации об-
разовательной среды показал, что, 
во-первых, данное направление, а 
именно рассмотрение всей сово-
купности образовательных фак-
торов как среды обучения, может 
рассматриваться как один из под-
ходов в организации инновацион-
ного обучения. Во-вторых, понятие 
«образовательная среда» имеет не-
сколько уровней: образовательная 
среда вуза, образовательная среда 
инженерно-технического вуза, об-
разовательная среда, реализующая 
обучение какой-либо дисциплине, 
и т.д. В-третьих, необходимо кон-
статировать разнообразие в рас-
смотрении различными авторами 
понятия образовательной среды, ее 
компонентов, содержания и т.д. 

Так, например, В.В. Гусев в рам-
ках этого подхода рассматривает 
проектирование и реализацию в вузе 
образовательной среды, основан-
ной на интеграции профессиональ-

но ориентированных и социаль- 
но-развивающих педагогических 
технологий, которые способс-
твуют повышению познаватель-
ной активности обучающихся [3].  
В этом случае речь идет об исполь-
зовании образовательной среды в 
целях управления процессом фор-
мирования личности и профессио-
нализма будущего специалиста. 

Другой подход, в котором пре-
валируют, на наш взгляд, идеи 
технократизма, предлагается  
М.С. Чвановой [4], которая вводит 
понятие профессионально ориен-
тированной информационно-учеб-
ной среды. Она рассматривается как 
совокупность, во-первых, средств 
и технологий сбора, накопления, 
передачи, обработки и распреде-
ления учебной и профессиональ-
но ориентированной информации;  
во-вторых, условий, способству-
ющих возникновению и развитию 
информационного взаимодействия 
между преподавателем, обучаю-
щимися и средствами информа- 
ционно-коммуникационных техно-
логий. «Технократический» взгляд 
на проблему проявляется в том, что 
автор не рассматривает информа-
ционные средства и информацион-
но-коммуникационные технологии 
в рамках единой педагогической 
системы. Речь идет об использова-
нии программных, программно-ап-
паратных и технических средств в 
учебном процессе, а не о техноло-
гиях обучения.

Один из подходов предложен 
М.Я. Виленским и соавторами. В 
соответствии с данным подходом 
необходимо создать в вузе «спе-
циальную профессионально ори-
ентированную обучающую среду, 
интегрирующуюся в совокупность 
неразрывно связанных информаци-
онной и технологической состав-
ляющих информатизации учебно-
го процесса» [5]. Авторы имеют в 
виду специальную среду, напол-
ненную предметным профессио-
нально ориентированным содер-
жанием, отвечающим требованиям 
подготовки в вузе конкретных спе-
циалистов. 

Словарь-справочник по педа-
гогике определяет среду как «со-
вокупность условий, окружающих 
человека и взаимодействующих с 
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ми» (принцип подчинения) и могут 
быть достаточно точно выражены 
через параметры порядка. Слож-
ное поведение систем может быть 
описано при помощи иерархии уп-
рощенных моделей, включающих 
небольшое число наиболее сущест-
венных степеней свободы [1].

В соответствии с синергетичес-
кой парадигмой образовательное 
пространство современной высшей 
школы имеет бифуркационные 
(критические) точки разрушения 
старых структур и возникновения 
новых возможностей для перехо-
да системы в новое качество. Оно 
обладает свойством нелинейности, 
т.е. многовариантностью и непред-
сказуемостью перехода системы из 
одного состояния в другое. Обра-
зовательная система неустойчива 
и сильно неравновесна, флукту-
ативна, открыта для развития и 
т.д. Аттракторами представляются 
более значащие смыслы, процесс 
смыслообразования должен быть 
организован таким образом, чтобы 
внутри этой организации имела 
место смысловая самоорганизация, 
становление смысловой основы 
студента в соответствии с синер-
гетическими закономерностями. 
Самоорганизация осуществляет-
ся, если система неравновесна, 
что возникает в том случае, если 
через систему «прокачивается» 
вещество или энергия. В системе 
образования такой энергией явля-
ется информация. В синергетике 
говорят о зонах притяжения, по-
пав в которые фазовые траектории 
будут стремиться прийти к тому 
или иному аттрактору – области, 
которая как бы притягивает тра-
екторию развития [1, 2, 10–13].  
В результате неустойчивое равно-
весие оказывается минимальным, 
и сведение его к этому уровню яв-
ляется показателем развития сис-
темы. Развитие продолжается при 
условии возникновения нового не-
равновесного состояния системы. 
С фактом притяжения в условиях 
неравновесных систем, обосновы-
ваемым в синергетике, связывают 
факт «смыслового притяжения» в 
условиях смысловой неопределен-
ности человека, смысловой «борь-
бы», в которой «побеждают» более 
значащие для него смыслы [14]. 

Процесс эволюции характе-
ризуется сменой условных состо-
яний порядка и хаоса в системе, 
между которыми располагаются 
промежуточные фазы перехода к 
хаосу (гибели структуры) и вы-
хода из хаоса (самоорганизации). 
Только одну, стабильную, наибо-
лее протяжен ную по времени ста-
дию относят к Бытию, гомеостазу 
системы. Остальные три связаны с 
хаосом и относят ся к Становлению 
или кризису. Необходимо учиты-
вать условность такого разбиения, 
поскольку во всяком порядке при-
сутствует доля хаоса и, наоборот, в 
хаосе всегда есть элементы поряд-
ка, проблему представляет мера их 
смешивания. В.Г. Буданов предла-
гает 7 основных принципов синер-
гетики: два принципа Бы тия и пять 
Становления. 

Проследим действия 7 основ-
ных принципов синергетики в пе-
дагогических системах: двух при-
нципов Бытия, характеризующих 
фазу «порядка», стабильного фун-
кционирования системы, ее жес-
ткую онтологию, прозрачность и 
простоту описания, и пяти принци-
пов Становления, представляющих 
фазу трансформации, обновления 
системы, прохождение ею последо-
вательно всех стадий путем гибели 
старого порядка, хаоса испытаний 
альтернатив и рождения нового по-
рядка.

Гомеостатичность – подде-
ржание программы функциониро-
вания системы в некоторых рамках, 
позволяющих ей следовать к своей 
цели, для педагогических систем 
это, например, использование ос-
новных законов развития личнос-
ти, общества, учет психологичес-
ких особенностей обучаемых в ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса.

Иерархичность – составная 
природа вышестоящих уровней по 
отношению к нижестоящим; Кос-
мос предыдущей структуры слу-
жит Хаосом последующей (В.Г. Бу-
данов); в языке, например, иерар-
хичность реализуется в наличии 
слов, фраз, текстов; в мире идей –  
существованием мнений, взгля-
дов, идеологии, парадигмы и т.д.; 
в педагогике, например, наличием 
иерархии образовательных уров-

ним как с организмом и личнос-
тью» [6]. 

Словарь-справочник современ-
ного общего образования рассмат-
ривает образовательную среду как 
«1) совокупность образовательных 
факторов, организованных на ос-
нове принципов средовости энвай-
роментологии (раздела общей эко-
логии); 2) вид окружающей среды, 
факторы которой имеют образова-
тельную природу» [7]. 

Д.В. Чернилевский отмечает, 
что «образовательная среда – пос-
тоянно расширяющаяся сфера 
жизнедеятельности растущего че-
ловека – студента, включающая 
в себя все большее богатство его 
опосредованных культурой связей 
с окружающим миром. Образова-
тельная среда учит извлекать зна-
ния из собственной деятельности, 
из наблюдений и восприятий, рас-
крывать жизненное значение изу-
чаемых объектов …» [8]. 

В.А. Ясвин определяет обра-
зовательную среду как «систему 
влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а 
также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном ок-
ружении» [9].

Анализ указанных определений 
и многих других позволил нам вы-
работать собственное определение 
образовательной среды. Это сфера 
жизнедеятельности, определяемая 
образовательными интересами 
человека, его потребностями в ин-
формационном обмене с окружаю-
щей средой.

2. Особенности 
синергетического подхода  
в образовательной сфере

Как определил В.Г. Буданов, 
сущность синергетического под-
хода заключается в том, что слож-
ноорганизованные системы, со-
стоящие из большого количества 
элементов, находящихся в сложных 
взаимодействиях друг с другом и 
обладающих огромным числом сте-
пеней свободы, могут быть описа-
ны небольшим числом существен-
ных типов движения (параметров 
порядка), а все прочие типы дви-
жения оказываются «подчиненны-



Образовательная среда

58 Открытое образование  3/2014

ней, образовательных учреждений, 
иерархии компетенций в структуре 
личности и т.д.

Нелинейность – множествен-
ность путей развития, в гумани-
тарном смысле: результат непро-
порционален усилиям, неадекватен 
усилиям, игра не стоит свеч; целое 
не есть сумма его частей, качество 
суммы не тождественно качеству 
слагаемых и т.д.; в педагогической 
системе постоянно меняется содер-
жание образования, и оно не со-
ответствует системе компетенций 
обучающихся в данный момент, что 
заставляет педагога постоянно ме-
нять траектории обучения; возни-
кает нелинейность, как процесса, 
так и результата; результат образо-
вательного процесса значительно 
отличается от замыслов его учас-
тников; кроме того, нелинейность 
педагогического процесса заклю-
чается в возможности определять 
индивидуальную траекторию обра-
зования, темп обучения, достигать 
разного уровня образованности, 
выбирать тип учебных заведений, 
учебные дисциплины и преподава-
телей, формы и методы обучения, 
индивидуальные средства и мето-
дики, творческие задания.

Неустойчивость – в точке неус-
тойчивости (бифуркации) система 
становится открытой для других 
уровней бытия, для воздействий; 
постоянно увеличивающееся обра-
зовательное информационное про-
странство выводит педагогическую 
систему и педагогический процесс 
из устойчивого равновесия.

Незамкнутость (открытость) 
– невозможность пренебрежения 
взаимодействием системы со сво-
им окружением. Применительно 
к педагогике принцип открытости 
является необходимым условием 
для самоорганизующегося педаго-
гического процесса, когда сущест-
вующие методологии не отвергают, 
а дополняют друг друга. Благодаря 
этому появляется возможность ор-
ганично использовать самые разно-
образные педагогические подходы, 
методики и технологии препода-
вания, многокомпонентность и 
полифоничность познавательных 
процессов. Педагогическую систе-
му можно считать открытой, пос-
кольку, во-первых, в ней постоянно 

идет процесс обмена информацией 
(знаниями) между преподавателем 
и обучающимся (обратная связь) и 
целенаправленного добывания ин-
формации, появляются новые цели, 
методы и средства обучения. При 
рассмотрении процесса формиро-
вания личности обучающегося как 
процесса самоорганизации и са-
моразвития следует иметь в виду 
контакты и взаимодействие его с 
внешней средой (сверстники, ро-
дители, преподаватели и т.д.). На-
пример, от преподавателя исходит 
поток информации и энергии, по-
буждающий будущего специалиста 
к самоорганизации и саморазви-
тию, становлению его индивиду-
альности. Это взаимодействие с 
позиции синергетики должно об-
ладать рядом особенностей. Так, 
обучающийся может выступать не-
упорядоченной, хаотизированной 
системой, которая обладает беско-
нечным числом степеней свободы. 
При контакте такой системы с вне-
шней средой (в нашем случае — с 
преподавателем и не только с ним), 
при поглощении ею информации 
и энергии от другой системы про-
исходит уменьшение числа степе-
ней свободы. В этом состоит суть 
самоорганизации. Значит, влияние 
преподавателя осуществляется в 
рамках оптимального, разумного 
ограничения свободы выбора и но-
сит управляющий характер. 

Динамическая иерархичность, 
основной принцип прохождения 
системой точки бифуркации; нали-
чие стадий рождения, становления 
и гибели, возникновения нового ка-
чества системы.

Наблюдаемость − ограничен-
ность и относительность наших 
представлений о системе в конеч-
ном эксперименте. Педагогические 
процессы характеризуются своей 
неповторимостью. При изучении 
природных явлений (физика или 
химия) исследователь может мно-
гократно повторять эксперимент, 
используя одни те же материалы, 
при этом не ограничиваясь во вре-
мени. В педагогике такой подход 
невозможен. При повторном иссле-
довании он уже имеет дело с дру-
гими «материалами», и с течением 
времени прежние условия никогда 
не повторяются. Все эти факты яв-

ляются доказательством того, что 
педагогические процессы имеют 
свойства неравновесности (зависи-
мость характеристики процесса от 
времени и пространства), нелиней-
ности (неоднозначная зависимость 
педагогических характеристик от 
других факторов) и открытости 
(обмен информацией между под-
системами и окружающей средой).

Есть и другие синергетические 
явления, которые мы наблюдаем в 
педагогических системах. 

Процесс самоорганизации 
представляет собой самопроиз-
вольное возникновение, относи-
тельно устойчивое существование 
в открытых неравновесных систе-
мах новых структур, процесс или 
совокупность процессов, про-
исходящих в системе, способс-
твующих поддержанию ее опти-
мального функционирования, со-
действующих самодостраива нию, 
самовосстановлению и самоизме-
нению данного системного обра-
зования. 

Самоорганизация в педагоги-
ческой системе предполагает нали-
чие определенного взаимодействия 
между обучающим и обучающим-
ся, что соответствует требованиям 
развития педагогической системы 
и вытекает из объективных предпо-
сылок её самодвижения. Это позво-
ляет понять и механизм развития 
педагогического процесса.

Хаос в педагогической системе 
присутствует во всех ее компонен-
тах: наличие огромного инфор-
мационного поля по различным 
учебным дисциплинам, в котором 
обучаемому предстоит ориенти-
роваться и выстраивать опреде-
ленные логические структуры; 
существование большого числа 
педагогических подходов, техно-
логий, методик, методов, способов, 
приемов организации учебно-вос-
питательного процесса, в котором 
предстоит ориентироваться педаго-
гу в соответствии с учебными стан-
дартами и собственным видением 
учебно-воспитательного процес-
са; отсутствие единого решения и 
подхода в проблемных ситуациях; 
возникновение педагогических си-
туаций неопределенности; неорга-
низованные и спонтанные устрем-
ления обучаемого и т.д. 
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Случайность в педагогической 
системе представляет собой от-
ход от жестких учебных программ, 
подчеркивание важности импро-
визации, интуи ции, способности 
изменить весь сценарий занятия  
из-за, казалось бы, случайной реп-
лики обучаемого или другого «ма-
лого» события.

Процесс качественных измене-
ний происходит в зоне бифуркации 
(ветвления), где в точке бифуркации 
система из множества альтерна-
тив производит выбор своей новой 
структуры, способной к диссипа-
ции, производству энтропии и даль-
нейшей эволюции. Бифуркация в 
педагогической системе представ-
ляет собой альтернативные развил-
ки веера возможностей в выборе 
информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса, 
критический момент неопределен-
ности будущего развития обучаемо-
го, когда он осознает необходимость 
дальнейшего развития; а также 
момент осознания необходимости 
дальнейшего культурного и профес-
сионального развития педагога, воз-
никающий в результате неудовлет-
воренности своей деятельностью, 
проблем, возникающих в педагоги-
ческой практике и т.д. в процессе 
дальнейшей работы с литературой 
и размышлений над изучаемой про-
блемой, может привести педагога в 
точку бифуркации (полифуркации), 
когда чувствительность системы 
обостряется до такой степени, что 
минимальное случайное воздейс-
твие может вызвать бурный необра-
тимый процесс, именуемый в синер-
гетике «катастрофой». Срабатывает 
«эффект бабочки», когда некоторый 
случайный фактор (мысль, выска-
занная вскользь автором очередной 
читаемой работы, излагаемый в ка-
кой-то статье эмпирический факт, 
результат экспериментального ис-
следования, схема, приведенная в 
книге, или фраза, оброненная кол-
легой, и др.) приводит к тому, что 
разнообразные ранее разрозненные 
представления объединяются в но-
вую, хорошо упорядоченную струк-
туру [15]. 

Аттрактор в синергетике по-
нимается как относительно устой-
чивые возможные состояния, на ко-
торые выходят процессы эво люции 

в открытых нелинейных средах.  
В педагогической системе, напри-
мер, после прохождения педагогом 
точки бифуркации дальнейшая ра-
бота направлена на то, чтобы при-
дать новой системе научных взгля-
дов педагога приемлемое социо-
культурное оформление: отточить 
формулировки, найти дополнитель-
ные аргументы, сделать необходи-
мые ссылки, т.е. породить текст, 
соответствующий аттрактору, вы-
ход на который в точке бифуркации 
произошел под влиянием некоего 
минимального случайного факто-
ра. Однако попади педагог в точке 
бифуркации под влияние какого-то 
другого случайного фактора, разви-
тие его системы научных взглядов 
могло бы пойти по совершенно ино-
му пути. Аттрактором в педаго-
гической системе могут считаться, 
например, система компетенций, 
формирование которой у обучаемо-
го является целью функционирова-
ния всей педагогической системы.

3. Синергетические 
принципы проектирования 
образовательной среды

В соответствии с синергетичес-
кой парадигмой жизнедеятельнос-
ти социума, являющейся основой 
новой логики формирования ми-
ровоззрения, и на основе анализа 
научной литературы по проблеме 
проектирования и функционирова-
ния образовательной среды сфор-
мулируем следующие принципы 
проектирования образовательной 
среды высшего учебного заведения: 

•	принцип гармонизации и гу-
манитаризации, вытекающий из 
синергетического принципа неза-
мкнутости (открытости), т.е. не-
возможности пренебрежения вза-
имодействием системы со своим 
окружением, когда существующие 
методологии не отвергают, а допол-
няют друг друга; согласно данному 
принципу формальный математи-
ческий язык не может рассматри-
ваться как универсальный без взаи-
модействия с понятийными, духов-
ными, гуманитарными методами, 
т.е. гуманизация и гуманитаризация 
должны стать основополагающими 
в проектировании и функциониро-
вании образовательной среды; 

•	принцип вариативности: 
образование и подготовка высо-
коклассного специалиста осущест-
вляется на многовариантной и 
альтернативной основе; наличие 
моментов нестабильности, связан-
ных с выбором дальнейшей траек-
тории обучения; конфликт стилей 
в процессе обучения приводит к 
необходимости смены траектории 
обучения; данный принцип реали-
зуется также в овладении способа-
ми мышления и способностями;

•	принцип компаративного ана-
лиза системы ценностей: развитие 
и совершенствование личности 
студента реализуется на основе 
сравнения собственной системы 
личностных смыслов (ценностей) с 
тем, что накоплено в культуре; осо-
бым потенциалом в данном случае 
обладают дисциплины гуманитар-
ного цикла; 

•	принцип нелинейности вза-
имодействия: функционирова-
ние образовательной среды может 
считаться эффективным, если оно 
будет представлять собой процесс 
нелинейного взаимодействия че-
ловека с интеллектуальной средой, 
при котором личность воспринима-
ет ее для обогащения собственного 
внутреннего мира и, благодаря это-
му, созревает для умножения по-
тенциала самой среды;

•	принцип открытости : об-
разовательная среда должна быть 
открытой системой (состоять из 
подсистем, между которыми про-
исходит постоянный обмен ин-
формацией; являться подсистемой 
системы более высокого порядка и 
обмениваться информацией с дру-
гими ее подсистемами); 

•	принцип множественности 
в сопровождающей учебный про-
цесс операции выбора ценностей 
и дальнейших путей развития; 
выбор, как правило, определяется 
смысловой значимостью для сту-
дента изучаемых реалий; процесс 
подготовки специалиста включает 
в себя разнообразные тенденции, 
сопровождаемые стихийными и 
управляемыми процессами разру-
шения старых и возникновения но-
вых систем, поиска и приобретения 
новых смыслов;

•	принцип саморазвития: в об-
разовательной среде должен быть 
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обеспечен переход от управления 
к самоуправлению, от развития 
под влиянием внешних факторов к 
саморазвитию под влиянием внут-
ренних факторов; от преподавате-
ля исходит поток информации и 
энергии, побуждающий будущего 
специалиста к самоорганизации и 
саморазвитию, становлению его 
индивидуальности, это взаимо-
действие с позиции синергетики 
должно обладать рядом особен-
ностей; личность студента может 
выступать неупорядоченной, хао-
тизированной системой, которая 
обладает бесконечным числом сте-
пеней свободы, при контакте такой 
системы с внешней средой (в на-
шем случае — с преподавателем и 
не только с ним), при поглощении 
ею информации и энергии от дру-
гой системы происходит уменьше-
ние числа степеней свободы, что и 
составляет суть самоорганизации; 

•	принцип профильности: 
подготовка будущего специалис-
та осуществляется в контексте 
будущей профессиональной де-
ятельности, т.е. все дисциплины, 
которые являются наполнением 
образовательной среды, обеспе-
чивая общее развитие личности, 
так или иначе связаны с будущей 
профессией;

•	принцип визуализации обуче-
ния; в результате нынешнего бур-
ного развития математического мо-
делирования, вычислительного (на 
компьютерах) эксперимента, ком-
пьютерной графики открываются 
возможности для нового синтеза, 
синтеза видео, аудио, текстуаль-
ных и формализовано-математи-
ческих средств передачи научной 
информации, для одновременно-
го использования преимуществ и 
«левополушарного» (логико-поня-
тийного), и «правополушарного» 
(наглядно-образного) мышления; 
способности продуктивного вооб-
ражения и творческой интуиции 
получают новые импульсы для раз-
вития благодаря погружению че-
ловека в виртуальные реальности, 
моделируемые компьютером; через 
синергетику оказывается возмож-
ным соединение двух взаимодо-
полняющих способов постижения 
мира – постижение через образ и 
через число;

•	  принцип индивидуализации 
обучения, который означает опреде-
ление студента как активного субъ-
екта познания, использование ос-
новных законов развития личности, 
общества, опору на субъективный 
опыт студента, учет его индивиду-
альных психических и психофизи-
ологических особенностей, комму-
никативных способностей; данный 
принцип вытекает из синергетичес-
кого принципа гомеостатичности, 
т.е. поддержания программы фун-
кционирования системы в некото-
рых рамках, позволяющих ей сле-
довать к своей цели;

•	принцип учета всех инженер-
но-психологических особенностей 
взаимодействия системы «сту-
дент – технические средства обу-
чения – среда»: используются до-
стижения эргономики, изучающей 
проблемы, возникающие в системе 
«человек – машина – среда», а так-
же инженерной психологии, иссле-
дующей закономерности процес-
сов информационного взаимодейс-
твия человека и техники с целью 
использования их в практике со-
здания и эксплуатации систем «че-
ловек – машина»; данный принцип 
означает экологическую рефлек-
сию, рассматривающую последс-
твия введения технических средств 
обучения в образовательную сре-
ду; эргономическую рефлексию, 
исследующую соответствие тех-
нических средств и возможностей 
человека; целевую рефлексию, 
рассматривающую техническую 
систему как средство реализации 
целей обучения.

Указанные принципы позволи-
ли разработать интегральную мо-
дель образовательной среды в тех-
ническом вузе.

4. Моделирование 
образовательной среды вуза 
на основе синергетических 
принципов

Эффективное решение задач 
совершенствования учебного про-
цесса в вузе, связанных с выбором 
содержания, средств и технологий 
обучения, предполагает представ-
ление объектов, субъектов и про-
цессов подготовки и становления 
будущих специалистов в виде опре-

деленных систем (образовательных, 
педагогических и т.п.). Изучение 
этих систем с целью определения 
их оптимальности, пригодности и 
т.д. связано с созданием их моде-
лей (математических, смысловых, 
словесных, знаковых, предметных). 
Модель в данном случае будем рас-
сматривать как предмет, который в 
некоторых отношениях имеет сходс-
тво с аналогом и служит средством 
описания, объяснения или прогно-
зирования его поведения. При этом 
каждая исследуемая система может 
быть представлена некоторым ко-
личеством моделей (подсистем), 
вид которых зависит от требуемой 
глубины познания, уровня абстра-
гирования, формы ее материальной 
презентации.

Следовательно, для обоснова-
ния сущности вариативной профес-
сионально ориентированной обра-
зовательной среды вуза целесооб-
разно использовать метод педаго-
гического моделирования, который 
позволяет рассмотреть каждую из 
ее составляющих в их единстве и 
взаимодействии. Использование 
моделей является формализацией 
процесса обучения, но только та-
ким путем представляется возмож-
ным рассмотреть наиболее важные 
их черты и характеристики. Моде-
ли – это идеальные объекты, анало-
ги реально существующих предме-
тов и объектов. В них фиксируются 
только основания процессов и яв-
лений, освобождая их от излишней 
детализации и делая доступными 
для изучения. 

С позиции личностно ориен-
тированной парадигмы, системно-
деятельностного подхода, а так-
же методологии инновационного 
обучения, рассмотренной выше, 
целесообразно представить вариа-
тивную профессионально ориенти-
рованную образовательную среду в 
виде интегральной модели, которая 
состоит из пяти самостоятельных, 
но взаимосвязанных и взаимозави-
симых моделей: модель личности 
специалиста, модель учебной дис-
циплины, модель процесса обуче-
ния, модель личности студента и 
модель личности педагога (рис.). 
Уточним, что понятие «модель лич-
ности» используется как наиболее 
удачное в отношении людей – учас-
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тников учебного процесса. Лич-
ность здесь рассматривается как 
«общественное существо, сформи-
ровавшееся в определенной систе-
ме общественных отношений» [6], 
в данном случае – образовательных 
отношений.

Модель личности специалиста 
отражает требования к фундамен-
тальной, теоретической, специаль-
ной и практической подготовке, 
профессиональным качествам вы-
пускника технического вуза. Дан-
ная модель в составе интегральной 
модели играет связующую роль, 
объединяя вокруг себя все осталь-
ные компоненты.

Фактически это эталон сформи-
рованности значимых профессио-
нальных качеств будущего специа-
листа, который позволяет трансфор-
мировать общие цели и содержание 
образования в дидактические цели 
и содержание, реализуемые в учеб-
ных программах соответствующих 
высших учебных заведений. В этом 
случае, исходя из требований сис-
темно-деятельностного подхода, 
обучение любой дисциплине, осу-
ществляемое в вузе, должно прово-
диться в соответствии с конечными 
целями подготовки специалиста 
конкретного профиля. Следователь-
но, модель специалиста выступает 
своеобразной основой для проекти-
рования и конструирования препо-
давателем вуза соответствующей 
системы обучения.

Требования к современному 
специалисту находят отражение 
в учебном процессе, а именно в 
учебных планах, программах, ди-
дактических материалах, методах и 
средствах обучения.

Общая модель специалиста 
формируется в процессе раскрытия 
сущности конкретного и абстракт-
ного в деятельности специалистов 
разного уровня и профиля. Изуче-
ние теоретических работ и эмпи-
рический анализ различных видов 
деятельности позволяет выделить 
в ней основные функциональные 
блоки: мотивация деятельности; 
целеполагание; планирование; ин-
формационная основа; принятие 
решений; подсистема деловых ка-
честв специалиста [16].

Изменения в обществе, о кото-
рых говорилось выше, предъяв-

ляют новые требования к специа-
листам и качеству их подготовки, 
которые представлены перечнем 
базовых компетенций. В соответс-
твии с личностно ориентированной 
образовательной парадигмой в об-
разовательном стандарте высшего 
учебного заведения необходимо 
предусмотреть механизмы, помо-
гающие формировать духовные 
качества личности. Поэтому целя-
ми образовательного процесса в 
вузе могут являться: 1) формиро-
вание базовых общекультурных и 
профессиональных компетенций;  
2) духовное и нравственное раз-
витие личности выпускника вуза;  
3) формирование активной, граж-
данской и профессиональной по-
зиции; 4) формирование коммуни-
кативной и информационной куль-
туры.

 В соответствии с целями основ-
ные компетенции выпускника вуза 
могут быть представлены тремя 
блоками: 

•	общекультурные компетен-
ции; формируются и развиваются, 
прежде всего, в процессе освоения 
дисциплин гуманитарного, соци-
ально-экономического направле-
ния, а также естественно-научных 
дисциплин;

•	методологические компетен-
ции являются результатом изуче-
ния дисциплин общепрофессио-
нального блока; 

•	профессионально ориенти-
рованные компетенции связаны с 
дисциплинами специализации. 

Модель специалиста по конк-
ретной специальности будет отли-

чаться по содержанию. Различия 
будут наблюдаться и в моделях 
одного и того же специалиста, от-
несенных к разным уровням обра-
зования (бакалавр, магистр). Эти 
различия могут наблюдаться как в 
наборе параметров специалиста, 
так и в критериальных значениях 
по отдельным параметрам (раз-
ные требования к теоретической и 
практической подготовке).

Модель личности студента 
представляет собой определенный 
набор характеристик личности 
студента, готовящегося к высокок-
валифицированному выполнению 
функций специалиста в той или 
иной области трудовой деятель-
ности. Данная модель позволяет 
преподавателю анализировать и 
учитывать в своей педагогической 
деятельности психофизиологичес-
кие и социально-психологические 
качества обучающегося, уровень 
его подготовленности к работе с 
информационными средствами, 
уровень сформированности компе-
тенций по различным дисципли-
нам, обучение которым осущест-
влялось в средней школе или в вузе, 
если это не первокурсник [17]. 

Модель личности педагога со-
держит личностные качества пре-
подавателя и его профессиональ-
ную компетентность, необходи-
мые для успешной педагогической 
деятельности. Личностные качест-
ва представлены в структуре лич-
ности преподавателя, а его про-
фессиональная компетентность 
включает профессиональные пе-
дагогические качества, глубину 

Рис. Интегральная модель профессионально-ориентированной 
образовательной среды
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знания предметной области препо-
даваемой дисциплины, владение 
методологией обучения, современ-
ными подходами, методиками, ме-
тодами, приемами и технологиями 
обучения.

Модель учебной дисциплины 
включает учебные цели, особен-
ности профессионально ориенти-
рованной системы знаний, компе-
тенций, степень и глубину их сфор-
мированности, информационную 
основу и дидактические требова-
ния: научность содержания, сис-
тематичность, последовательность 
обучения, наглядность [17]. 

Модель процесса обучения рас-
крывает особенности реализации 
преподавателем дидактических 
возможностей используемых им 
технологий обучения.

При создании в вузе професси-
онально ориентированной обра-
зовательной среды для изучения 

конкретной учебной дисциплины 
преподавателю необходимо пос-
ледовательно разработать все ука-
занные модели в соответствии с 
требованиями модели специалиста, 
подготовка которого осуществляет-
ся в данном вузе.

Заключение

Современное высшее образова-
ние, выполняя социальный заказ на 
подготовку специалистов, способ-
ных в профессиональной деятель-
ности адаптироваться к социально-
экономическим преобразованиям, 
переживает состояние качествен-
ного изменения, в котором перво-
степенное значение имеет реализа-
ция целостного образовательного 
процесса, адекватного методологии 
деятельности специалиста в усло-
виях демократизации и гуманиза-
ции жизнедеятельности. 

Личностная ориентация об-
разования требует поиска иных 
оснований для проектирования 
учебного процесса. В основе про-
ектирования современной образо-
вательной среды лежит совокуп-
ность знаний о закономерностях (а 
также факторах, условиях, меха-
низмах) развития личностного на-
чала в человеке. Одна из функций 
личности – непрерывный поиск, 
обоснование и пересмотр смысла 
ее деяний и жизни вообще, позна-
ние мира и преобразование самой 
себя. Развитие личности предстает 
как некоторое самоконструирова-
ние индивидом своего внутрен-
него мира, т.е. самоорганизация. 
Следовательно, использование 
синергетических идей в развитии 
образовательного пространства 
является перспективным и поз-
воляет повысить эффективность 
подготовки специалистов.
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