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Т. В. Менг  
 

СРЕДОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
Рассматриваются возможности средового подхода к совершенствованию 

образовательного процесса в современном вузе. На основе нового понимания образо-
вания в современном обществе и проведенного анализа развития средового подхода 
предлагается понимание средового подхода в современной ситуации развития выс-
шего образования.  

 
T. Meng  

 
A MILIEU APPROACH TO ORGANIZING EDUCATIONAL PROCESS  

IN UNIVERSITIES 
 
The issues of a new role of education and possibilities of milieu approach in improv-

ing an educational process at a higher school level are regarded. 
 
Современное общество переживает 

смену типов общественного развития, 
характеризующуюся культурным много-
образием социальных практик и преобра-
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зованием механизмов социальной мо-
бильности, социальной дифференциации, 
интеграции и социализации человека.  

В этих условиях особое значение при-
обретает поиск адекватных способов 
включения человека в процесс образова-
ния, характер и направленность изменений 
в образовании как ведущем факторе изме-
нений во всей общественной жизни.  

В высшем образовании в качестве от-
ражения этих поисков усиливается тен-
денция к рассмотрению образования не 
только в прикладном смысле — как ин-
ституализированной деятельности по 
профессиональной подготовке молодежи, 
но и к пониманию ценности высшего об-
разования по его вкладу в роль человека 
в обществе, в развитие потенциальных 
возможностей человека и соответствен-
но — в развитие общества как социаль-
ной системы.  

Это налагает особые требования к об-
разовательному процессу, который не 
замыкается в рамках образовательных 
учреждений, а вовлекает в свою сферу 
целый спектр социокультурных процес-
сов и движений, ставя в качестве приори-
тетной задачи обеспечение включенности 
человека в весь спектр современных об-
щественных отношений.  

В качестве важнейшего условия 
трансформации образовательного про-
цесса высшей школы в обществе перемен 
выдвигается создание новых образова-
тельных сред, которые отражали бы и 
изменяющийся характер отношения 
человека с социальной, природной и 
информационной средой и обеспечивали 
бы включенность современного челове-
ка в процесс образования.  

Проблеме создания среды уделяется 
большое внимание в научных разработках 
исследователей в области педагогики 
высшей школы (В. Г. Воронцова, В. А. Ко-
зырев)1.  

Практический интерес к исследованию 
феномена образовательной среды в со-

временном обществе отражает факт про-
ведения пяти международных конферен-
ций по образовательной среде.  

Между тем разные специалисты по-
разному представляют функциональное 
назначение и структурное содержание 
данных сред.  

Предпринятый нами анализ образова-
тельной среды как объекта современных 
исследований в области социально-гума-
нитарных наук показал, что интерес к 
вопросам среды актуализирован в дис-
циплинах, связывающих теорию с прак-
тикой современного образования: это, в 
частности, философия образования, со-
циология образования, психология обра-
зования.  

В философии образования речь идет о 
«проектировании новой образовательной 
среды как многомерного пространства, 
адекватного потребностям детей и 
подростков и соответствующего тен-
денциям и динамике современной куль-
туры». Ставится задача разработки гиб-
кого средового подхода, ориентирован-
ного не только на объектный предметный 
мир, но и на развитие мира коммуника-
ций, связей и взаимоотношений между 
образовательными системами, объедине-
ниями (ассоциациями) образовательных 
учреждений и их образовательных сред в 
единую коммуникативную культурную 
среду региона2.  

В рамках психологической науки ста-
вится задача целенаправленного психо-
логического анализа и использования об-
разовательной среды как фактора, усло-
вия и средства построения образователь-
ного процесса в школе и высших учеб-
ных заведениях.  

В рамках экологической психологии 
развивается направление «психология 
образовательной среды». Исследования 
И. А. Баевой (2002), Е. А. Климова 
(2001), В. В. Рубцова, Т. Г. Иволшиной 
(2002), В. И. Панова (2000), В. А. Ясвина 
(1997, 2000) посвящены психологиче-
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скому анализу современной образова-
тельной среды. Проведены три всерос-
сийские конференции по экологической 
психологии, где обсуждались проблемы 
образовательной среды3.  

Таким образом, образовательная среда 
включается в объект восприятия и в 
качестве одного из исходных основа-
ний для построения и исследования 
познавательных и психических про-
цессов, а также для разработки методов 
формирования коррекции и формирова-
ния процессов развития личности.  

Между тем основные проблемы воз-
никают с целенаправленным и осознан-
ным использованием образовательной 
среды для обучения и развития личности.  

Существует множество подходов, оп-
ределений понятия «образовательная 
среда». Образовательная среда при этом 
включает как потенциальное и несбыв-
шееся, так и систему реальных отноше-
ний, т. е. зачастую выступает в роли на-
учной метафоры, в рамках которой фор-
мируются новые подходы к пониманию 
человека в процессе образования. При 
этом разработка практического исполь-
зования феномена опережает его теоре-
тическое осмысление.  

В то же время недостаточно исследо-
ван феномен образовательной среды в 
контексте революционных преобразова-
ний в высшей школе в направлении раз-
вития жизненных сил человека и раскры-
ты содержательные и технологические 
аспекты взаимодействия человека и со-
временной образовательной среды.  

На наш взгляд, разработка вопросов 
методологии современной образователь-
ной среды может строиться на идеях сре-
дового подхода.  

Обосновывая данное утверждение, мы 
исходим из того, что традиционно взаи-
моотношения человека со средой рас-
сматриваются в науках о человеке в рам-
ках средового подхода.  

Анализ исследований, выполненных 
на базе средового подхода в психологии, 
экологии, культурологии, архитектуре, 
позволяет сделать вывод о возрастании 
значимости данного подхода для объяс-
нения поведения современного человека 
в новой для него среде.  

Таким образом, необходимость теоре-
тического осмысления феномена образо-
вательной среды делает ее одним из объ-
ектов, настоятельно требующих исполь-
зования средового подхода в современ-
ной социокультурной ситуации.  

Учитывая тот факт, что для педагогики 
традиционно использование средового 
подхода для описания социальной детер-
минации процесса развития человека, в 
проводимом нами исследовании ставится 
задача установления эволюционных из-
менений в данном подходе и определении 
условий продуктивного использования 
подхода в современной ситуации к анали-
зу феномена образовательной среды. С 
этой целью в диссертации средовый под-
ход рассматривается с двух позиций:  

• с точки зрения динамики его раз-
вития; 

• в системе связей его с особенностя-
ми социокультурной эпохи.  

Соответственно этому выделяются три 
этапа развития средового подхода, каж-
дому из которых свойственен свой аспект 
изучения социальной детерминации раз-
вития личности, своя популяция понятий, 
описывающих развитие средового под-
хода, и преобладающий подход к описа-
нию среды.  

Если обратиться к истории становле-
ния средового подхода в отечественной 
педагогике, то, как отмечает Л. И. Нови-
кова, несмотря на значительное расши-
рение педагогических представлений о 
взаимодействии человека и среды, знания 
эти трудно применимы на практике в си-
лу разнообразия трактовок и подходов к 
использованию среды. 
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Таблица 1  
Развитие средового подхода в педагогической науке 

Этапы 
развития Время Аспект изучения, 

основное понятие 

Преобладающий  
подход к описанию 

среды 

Функция образования, 
в рамках которой  

рассматривается среда 
Первый  
 
 

1920–1990 Среда как фактор 
воспитания, воспи-
тательная среда 

Предметно-содержа-
тельный принцип 

Адаптивная 

Второй  
 
 

1990–2000 Среда как фактор 
образования, обра-
зовательная среда 

Функциональный 
принцип 

Развивающая 

Третий  
 
 

2000–… Среда как условие 
вхождения челове-
ка в культуру 

Экологический прин-
цип 

Культуротворческая 

 
Кроме того, сказываются определен-

ные идеологические ограничения, накла-
дываемые социальной ситуацией на ис-
следователей в разные исторические пе-
риоды развития педагогических пред-
ставлений о среде.  

Очевидно, что толерантность к раз-
ным подходам как методологический 
принцип плюрализма к развитию со-
временного социально-гуманитарного 
знания и совместное использование 
различных подходов имеют перспек-
тивы для познания феномена «среда» в 
педагогике.  

Обоснование этого утверждения стро-
ится на признании того факта, что иссле-
дование отношения человек—окружа-
ющая среда становится характерной  
чертой познавательной ситуации начала 
XXI века для исследователей в области 
социально-гуманитарных наук. Это об-
условлено стремительными изменениями 
общества, вызванными экологическими, 
демографическими и экономическими 
факторами.  

Расширение исследовательского поля 
отношений человек—среда со всей оче-
видностью демонстрирует, что в пику 
односторонним натуралистическим и ан-
тинатуралистическим тенденциям все 
более укрепляется и получает широкое 
применение культур-центристская иссле-
довательская программа социального по-

знания. Общие черты культур-центрист-
ской программы на современном этапе 
достаточно четко очерчены В. Г. Федото-
вой: ее фокусом является культура; тес-
ная связь с повседневностью и ясность 
теоретических конструктов для того, ко-
го они описывают; присутствие субъекта 
в изучаемом объекте4.  

Рассмотрение особенностей отношения 
человека с изменяющейся средой с пози-
ций культур-центристской программы:  

— возвращает исследователей к реаль-
ному человеку в реальном мире, интегри-
рованно изучая весь опыт взаимодейст-
вия человека с окружающим миром; 

— позволяет преодолеть антропоцен-
трический подход, который отрывает че-
ловека от его окружения, тем самым ис-
кажая истинные процессы, происходя-
щие в организме.  

— актуализирует роль человеческого 
фактора в выживании человека.  

Исследование феномена образова-
тельной среды как объекта, настоятельно 
требующего средового подхода в рамках 
культур-центристской исследовательской 
программы социально-гуманитарного по-
знания, позволяет:  

• учесть культурологические харак-
теристики эпохи, оказывающие сущест-
венное влияние на изменение социокуль-
турных механизмов образовательной де-
ятельности в современном обществе; 
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• описать условия разворачивания 
культурных механизмов образовательной 
деятельности; 

• выявить роль активности современ-
ного человека в процессе образования.  

На базе культур-центристской иссле-
довательской программы особенность 
познавательной ситуации в области сре-
дового подхода в педагогике на совре-
менном этапе может быть описана на ос-
нове такой тенденции развития совре-
менной культуры, как динамичность 
развития социокультурных процессов 
в современном обществе.  

Характеризуя данную тенденцию раз-
вития современного общества, исследо-
ватели акцентируют свое внимание на 
тех изменениях, которые вносят совре-
менные средства коммуникации в со-
временную культуру. С точки зрения  
М. Маклюэна, электрические средства 
коммуникации приводят к тому, что ус-
корение становится тотальным, приводит 
к изменениям во всех сферах человече-
ской жизни. Это утверждение относится 
и к развитию искусства, особенно массо-
вых искусств, к образованию, к экономи-
ке и к другим сферам жизни современно-
го человека5.  

Характерные черты эпохи электрон-
ных средств коммуникации фиксируются 
исследователями на уровне изменений 
самой культуры, изменений среды чело-
века, изменений человека, изменений от-
ношения человека со средой.  

1. Изменения в современной куль-
туре характеризуются на уровне: 

• изменения фундаментальных струк-
тур сознания (эмоций, памяти, воображе-
ния, рациональности), в целом уже оче-
видных, что не исключает, а предполага-
ет их уточнение и проверку; 

• изменения психологической орга-
низации и потребностей современного 
человека; 

• значительно большего внимания к 
дискурсивным практикам — к различ-

ным вербальным и невербальным (в пер-
вую очередь, к визуальным) способам 
концептуализации и передачи субъек-
тивного опыта; 

• отказа от поиска истины или при-
знания принципиальной невозможности 
ее нахождения, поскольку истина являет-
ся не реально существующим, но «скон-
струированным» в результате тех или 
иных практик феноменом.  

2. Изменения среды человека. Мож-
но выделить, по крайней мере, два на-
правления изменений среды современно-
го человека.  

1) Распространение электрических 
средств коммуникации приводит к фе-
номену пространственно-временного 
сжатия, когда пространство и время ста-
новятся коммуникативными возможно-
стями, зависящими от скоростей комму-
никаций. Пространство и время неодно-
родны, анизотропны, изменчивы (Гид-
денс). Появляется невиданная возмож-
ность изменять социальное пространство 
с целью достижения эффективности про-
текания социальных процессов. Для об-
разования это означает отход от модели 
передачи опыта в одном месте в одно 
время и возможность управлять эффек-
тивностью образования за счет опериро-
вания такими переменными, как про-
странство и время, создавая новые по-
странственно-временные целостности.  

2) Для эпохи господства электронных 
средств характерной является децентра-
лизация, т. е. ослабление традиционных 
связей, иерархий, ценностей (Маклюэн, 
Тоффлер). М. Маклюэн делает вывод, что 
меняющееся под воздействием электро-
низации восприятие человеком простран-
ства и условий существования в нем при-
водит к образованию «глобальной дерев-
ни», т. е. предельной мозаичности соци-
ально-политических форм мирового со-
общества. Структурообразующим нача-
лом в этой хаотической организации 
жизни будут выступать телематические 
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средства связи между человеческими су-
ществами. В «глобальной деревне» твор-
ческий процесс будет коллективно и кор-
поративно охватывать все человечество в 
целом благодаря децентрализующему 
характеру информационной технологии и 
«глобально-электронной» реконструкции 
мирового цивилизационного процесса6.  

Изменения человека. Средства ком-
муникаций, изменяя среду, вызывают в 
человеке необычные отношения чувст-
венных восприятий. Расширение любого 
чувства изменяет образ нашего мышле-
ния и деятельности — нашего воспри-
ятия мира. Когда изменяются эти соот-
ношения — изменяются люди.  

Прежний линейный способ восприятия 
мира, понимание, основанное на логиче-
ской последовательности, аргументации и 
обосновании, которые имели место даже в 
идеологиях, уступают место целостному 
охвату происходящего, когда даже нере-
гулярное чтение или просмотр ТВ приоб-
щают человека к происходящему.  

Так, для племенного человека харак-
терно целостное мифологическое вос-
приятие, познание мира им происходит 
линейно. Переход к печатным средствам 
коммуникации формирует новый тип 
восприятия: усиливаются визуальные, 
пространственные аспекты восприятия, 
познание мира происходит линейно и 
фрагментарно. Для человека эпохи элек-
тронных средств коммуникации харак-
терным является формирование нового 
типа восприятия реальности: человек 
оказывается включенным во все проис-
ходящее целостно, сознанию возвраща-
ется утраченная при этом ранее «мифо-
логическая образность».  

Другой характеристикой человека яв-
ляется то, что опыт человека конца  
ХХ столетия как никогда стал опосредо-
ванным. По Бодийяру, наиболее яркими 
чертами эры постмодернизма становится 
небывалый до этого уровень опосредова-
ния опыта людей средствами массовой 

коммуникации, особенно телевидением, 
и расцвет потребительского общества.  

Информации в современном обществе 
становится все больше и больше, что зна-
чительно осложняет возможности ее по-
нимания человеком. С точки зрения Бо-
дийара, в современной культуре значение 
формируется не за счет соотнесения с 
независимой реальностью или с некото-
рым стандартом, а за счет отнесения с 
другими знаками. Это отражает наличие 
для человека ситуации одновременного 
существования множества кодов, кото-
рые в современной культуре не объеди-
нены единым метакодом.  

Поэтому качество среды в современ-
ном обществе и качество жизни во мно-
гом определяется тем, насколько каждый 
человек (как рядовой участник коммуни-
кации) сможет использовать возможно-
сти самореализации, предоставляемые 
ему сложившейся коммуникативной сис-
темой современной культуры.  

Изменения отношения человека со 
средой. Информационная культура ставит 
человека в совершенно иные связи с внеш-
ним миром. Его жизнь становится менее 
детерминированной социально-экономи-
ческими условиями, а его свободная твор-
ческая деятельность во многом определяет 
социокультурную ситуацию.  

Известные американские футурологи 
Джон Нэсбитт и Патриция Эбурдин в 
книге «Что нас ждет в 90-е годы. Мега-
тенденции. Год 2000», прогнозируя мега-
тенденции развития современной циви-
лизации, среди прочих называют «возро-
ждение искусств» и «триумф личности»7.  

Свобода, творчество, доступность, 
приватность — несомненно, положи-
тельные следствия современных масс-
медиа. С другой стороны, очевидны и 
опасные последствия. 

Изменения в образовании. Новые 
средства коммуникации меняют мир, пе-
ренормируя его целостность, и разные 
возможности коммуникации создают 
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разные пространственно-временные це-
лостности, приводя к разнообразию 
культурных практик в разных сферах 
жизнедеятельности.  

Для образования в качестве открытой 
системы расширение возможностей ком-
муникации приводит к разрыву традици-
онной связи (пространство—время) — 
передачи опыта в одном пространстве и в 
одно время — и приводит к пониманию 
разнообразия культурных практик пере-
дачи социального опыта.  

Не случайно сегодня признается тот 
факт, что социальный опыт и знания лю-
дей складываются из трех основных со-
ставляющих: 

• из участия в институциональных 
формах образования, которые организу-
ются на базе образовательных учрежде-
ний (формальное образование), 

• из участия в учебной деятельности, 
носящей как общекультурный, так и 
профессиональный характер, которая от-
носится к так называемому неформаль-
ному образованию (не ставящему целью 
аттестацию учащегося),  

• из самостоятельного освоения ре-
сурсов и возможностей разнообразных 
образовательных сред, что, с классиче-
ской точки зрения, является революци-
онным и рассматривается как инфор-
мальное образование.  

Таким образом, значительным транс-
формациям подвергается пространство 
реализации образовательного опыта лич-
ности: оно становится более широким 
(возможность выборов на каждом этапе 
получения образования), непрерывным 
во времени, наполненным разнообраз-
ными образовательными услугами и ак-
туализирующим новые социальные каче-
ства учащихся (самопроекирование как 
определение базовых приоритетов лич-
ностной успешности).  

Меняется и само понимание образова-
ния в современном обществе, под кото-
рым понимается все, что имеет целью 

«изменить установки и модели поведения 
людей путем передачи им новых знаний, 
развития новых умений и навыков… Об-
разование — это компонента в любом 
виде человеческой деятельности»8. В 
этих условиях успешность овладения че-
ловеком социальным опытом и знаниями 
зависит как от усилий общества по обес-
печению новыми средствами образова-
ния, по созданию новой образовательной 
среды, которая называется «учащимся 
обществом», или «обществом непрерыв-
ного образования», так и способностью к 
созданию образовательной среды каж-
дым индивидом сообразно своим инди-
видуальным задаткам, интересам, жиз-
ненному опыту, которая есть не что иное, 
как собственное пространство вхождения 
в историю и культуру, как собственное 
видение ценностей и приоритетов позна-
ния9.  

Традиционное понимание средового 
подхода исходит из понимания среды, 
построенного на основе парадигмы ста-
бильности общественного развития. По-
этому среда рассматривается как средст-
во, влияющее на преобразование, на из-
менение качественных характеристик 
процессов, объектов, субъектов. Новое 
формирующееся понимание среды исхо-
дит из понимания динамики обществен-
ного развития, нелинейности развития 
социальных процессов. Отсюда — и но-
вая трактовка среды как условия разво-
рачивания претерпевающих изменения 
социокультурных механизмов социали-
зации и образовательной деятельности 
человека. Наиболее ярко это понимание 
проявляется при рассмотрении такой ка-
тегории современности, как виртуальная 
реальность.  

В условиях отсутствия жестких при-
родных и социальных детерминант (че-
ловек во многом освободился от господ-
ства природных и социальных сил) и то-
тального распространения плюрализма 
(человек потерял четкие социально-клас-
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совые, религиозные и иные ценностные 
ориентиры) возросла потребность в пер-
манентной самоидентификации, что по-
родило необходимость конструировать 
социальную реальность (новые смыслы, 
формы общения и т. п.). Поэтому вирту-
альная среда становится условием непре-
рывного конструирования образа мира и 
образа человека.  

Основные различия подходов мож- 
но провести по следующим позициям 
(табл. 2).  

Средовый подход преодолевает свою 
ограниченность рамками организации 
линейных управляющих воздействиями 
на учащихся и рассматривается в контек-
сте изменяющихся социокультурных ус-
ловий развития образования в современ-
ном обществе.  

Что может служить методологической 
основой развития средового подхода в 
современном обществе? Как это сложи-
лось в исследовании среды педагогиче-
ской наукой, эту основу составляет сис-
темный подход. В условиях, когда необ-
ходим поиск методов, позволяющих оп-
тимизировать взаимоотношения человека 
со средой, системный подход позволяет 
выявлять сложную специфику социаль-
ных явлений и процессов, обнаружить 
многообразный индивидуальный опыт 
конкретной личности во взаимодействии 
со средой.  

При этом мы исходили из того, что 
при исследовании таких сложных объ-
ектов, как образовательная среда, с  
позиций описания динамики взаимоот-
ношений человека и образовательной 
среды, необходимо использование соче-
тания нескольких системных методоло-
гий. При этом мы выделяем одну из них 
как доминантную, а другие — как под-
держивающие.  

Английские системологи Р. Флуд и  
М. Джексон называют такую системную 
методологию «перетекающей» и связы-
вают ее с изучением нелинейных по-
тенциальных (изменяющихся) систем.  

В нашем исследовании выделены три 
системно-базовых методологии: 

1) органическая метафора, или 
взгляд с точки зрения «открытой сис-
темы»; 

2) кибернетическая метафора, или 
взгляд с точки зрения жизнеспособной 
системы; 

3) культурная метафора, обозна-
чающая пути достижения в организа-
ции духа сотрудничества и общности. 

С позиции органической метафоры, 
образовательная среда рассматривается 
на основе понимания образования как 
открытой системы, находящейся в посто-
янном взаимодействии с полем совре-
менной культуры. Поэтому если опреде-
лять образовательную среду как явление  

 
Таблица 2 

Основные доминанты понимания средового подхода  
в индустриальном и информационном обществе 

Средовый подход 
в индустриальном обществе в информационном обществе 

Идея равновесия и порядка Идея изменчивости общества 
Человек — объект социального воз-
действия, средство модернизации 
общества 

Человек — субъект всех сфер общественной жизни, 
цель социальных изменений, а его развитие — единст-
венный способ сохранения целостности общества 

Готовые формы взаимодействия со-
циальных субъектов 

Процесс создания новых форм социальной жизни в 
нарождающемся обществе 

Человек — результат прошлых, не 
им созданных социальных отноше-
ний 

Человек — результат самостоятельно планируемых 
социальных изменений, предпосылка создания новых 
социальных отношений 
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современного мира, выявить его особен-
ности и задачи, возможности, образова-
тельная среда будет рассматриваться как 
специфически функционирующее со-
циокультурное явление.  

С позиции жизнеспособной метафо-
ры, образовательная среда рассматрива-
ется как социальная система, способная 
обеспечить условия развертывания куль-
турных механизмов образовательной 
деятельности с учетом нестабильности 
общества.  

С позиции культурной метафоры, 
образовательная среда рассматривается 
как педагогический метод запуска раз-
вертывания механизмов включения чело-
века в образовательную среду.  

С позиций данной методологии тема-
тизируются разные аспекты образова-
тельной среды в качестве многомерного 
феномена современной культуры.  

Во-первых, образовательная среда рас-
сматривается в рамках образования как 
открытой системы, внутри которой есть 
постоянное взаимодействие с социокуль-
турной средой.  

Как никогда ранее возможности изме-
нения социальной среды средствами 
коммуникации начинают влиять на эф-
фективность образовательной практики, 
становясь конкурентным преимуществом 
образовательных систем. При этом раз-
ные возможности коммуникации создают 
разные пространственно-временные це-
лостности в образовании, или образова-
тельные среды.  

Обосновывая данное утверждение, мы 
исходили из того, что целое играет гла-
венствующую роль в формировании сис-
темы любой природы. Но ведь целост-
ность всегда коммуникативна: она дости-
гается путем коммуникаций, синергии 
между частями. Следовательно, разные 
возможности для коммуникации в совре-
менном обществе могут порождать раз-
личные практики передачи опыта за счет 
создания разных пространственно-

временные целостностей, или образо-
вательных сред.  

Рассмотренные культурологические 
характеристики современной эпохи  
определили предпосылки становления 
образовательной среды как культурного 
феномена:  

• формирование информационной 
культуры, основанной на постоянной 
коммуникации людей; 

• возрастание роли и изменение ком-
муникативного опыта человека, который 
становится в современном обществе как 
никогда опосредованным средствами 
коммуникации; 

• расширение возможностей развития 
творческих способностей людей новыми 
средствами коммуникации;  

• рост и разнообразие возможностей 
коммуникации в современном обществе, 
и, как следствие, — возможность управ-
лять пространственно-временными ха-
рактеристиками протекания образования 
в современном обществе.  

Поэтому, с точки зрения новой куль-
туры, образовательная среда в качестве 
становящегося культурного феномена не 
может рассматриваться как данность, как 
некая социальная норма для усвоения, а 
может рассматриваться с точки зрения 
динамики социальных процессов как 
культурная практика организации 
пространства и времени средствами 
коммуникации в целях образования че-
ловека.  

Во-вторых, чтобы определить образо-
вательную среду как социальный фено-
мен, мы исходили из того факта, что вне-
дрение технологических инноваций 
дифференцирует традиционные социаль-
ные структуры, приводя к поиску дина-
мических социальных порядков, како-
выми могут являться среды проявления 
человека, как, например, информацион-
ная среда любого вида деятельности, 
образовательная среда. Эти феномены 
уже находят свое осмысление в теории 
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и практическую реализацию в соци-
альной жизни.  

Таким образом, с точки зрения соци-
альной системы, образовательная среда 
рассматривается как динамическая соци-
альная структура, являющаяся следстви-
ем дифференциации социальных систем 
в информационном обществе. В качестве 
основного принципа дифференциации 
определяется успешность коммуникации 
(Н. Луман). Поэтому социальный фено-
мен «образовательная среда» может быть 
рассмотрен в качестве сложной социаль-
ной (социокомуникативной) системы, 
обеспечивающей успешность коммуни-
каций в такой подсистеме общества, как 
образование (системно-эволюционная 
теория Н. Лумана)10.  

Наконец, с точки зрения адекватного 
подхода к управлению данной системой, 
образовательная среда рассматривается 
как процесс и результат социального кон-
струирования средств достижения образо-
вательных целей субъектами образования 
в изменяющихся пространственно-вре-
менных границах современного образова-
ния. Это позволяет рассматривать образо-
вательную среду как многоаспектную 
системную поддержку разнообразных на-
правлений взаимодействия человека с 
природным, социальным и искусствен-
ным окружением, направленную на по-
строение эффективной образовательной 
практики (системно-мыследеятельностная 
методология С. Г. Щедровицкого11 и со-
циальный конструктивизм).  

Существенными в таком рассмотрении 
среды являются: 

• возможность интегрировать в рам-
ках средового подхода разные аспекты 
взаимодействия человека со средой в 

рамках тех социокультурных изменений, 
которые претерпевает современное об-
щество и которые оказывают значитель-
ное влияние на процессы передачи опыта 
в новом обществе; 

• возможность совместить в одной 
модели среды макро-(социальный) и мик-
ро-(индивидуальный) уровни описания 
образовательной среды; 

• выявить и обозначить роль активно-
сти человека в образовании; 

• связать феномен образовательной 
среды с разными видами образования в 
современном обществе — с формальным, 
с неформальным и с информальным.  

С точки зрения выбранной системной 
методологии, можно выявить особенности 
рассмотрения образовательной среды: 

1) образовательная среда рассматри-
вается относительно субъекта образова-
ния и тех изменений, которые происхо-
дят в культурных механизмах образова-
тельной деятельности; 

2) образовательная среда и субъект 
образования — равноправные, хотя и  
неразрывные субстанции в реальной 
жизни; 

3) важным становится их непрерыв-
ное взаимодействие, выражающееся в 
социальном конструировании субъекта-
ми самой среды и в построении практики 
взаимодействия со средой; 

4) границы среды подвижны и не  
определяются предметностью среды, они 
зависят от способности субъектов обра-
зования выстраивать коммуникативные 
связи и отношения, направленные на раз-
витие себя и образовательной среды.  

Модель образовательной среды в ши-
роком смысле может быть представлена 
следующей схемой:  
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Обобщенная модель образовательной среды 
 
Образовательная среда рассматривает-

ся как новый тип системы, как самоорга-
низующаяся социальная система, пред-
ставляющая собой циклично связанные 
самоорганизующиеся подсистемы, где 
предыдущая создает условия для после-
дующей, причем последняя система в 
цикле поддерживает первую так, что, со-
храняя друг друга, подсистемы защища-
ют весь цикл.  

Такой подход в описании системы ба-
зируется на идеях операционально за-
крытой системы, принадлежащей (У. Ма-
турану и Ф. Вареллу). Циркулярная орга-
низация в динамике автономности и са-
мопроизводства, по мнению этих авто-
ров, характерна для живых и социальных 
систем, которые создаются и регенери-
руются сами благодаря сохранению ор-
ганизации гомеостатически неизменной 
путем вариации собственной структуры, 
т. е. сохраняют свою целостность, иден-

тичность и границы. Операционально  
закрытые системы устроены таким обра-
зом, что из своих элементов они создают 
все составляющие эти системы компонен-
ты — процессы, структуры, элементы. 
Таким образом, операционально закрытая 
система — это не закрытая, а открытая 
система, осуществляющая особое взаимо-
действие с внешней средой (Н. Луман). 
Поэтому операционально закрытые сис-
темы определяются как сеть взаимосвя-
занных процессов производства компо-
нент, образующих эту систему.  

На таком понимании социальной сис-
темы строится и модель образовательной 
среды. Обоснование выбора подсистем 
среды строится на основании выделения 
тех сфер проявления активности совре-
менного человека, где трансформацион-
ные процессы в современной культуре 
являются более значимыми и где человек 
нуждается в поддержке в связи с измене-
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ниями в механизмах передачи социокуль-
турного опыта.  

Включение преподавателя и студента 
(которые тоже рассматриваются как ав-
тономные живые системы) в образова-
тельную среду может быть сделано толь-
ко на основе признавания конструктив-
ными спонтанности и способности к са-
моразвитию образовательной среды как 
сложной социальной системы.  

Это означает, что планирование и 
управление в сложных операционально 
замкнутых системах, способных к само-
организации, — таких как образователь-
ная среда, не похоже на инженерную за-
дачу, в которой реакция на выходе сис-
темы соответствует входному сигналу.  

Одной из особенностей управления 
самоорганизующимися системами явля-
ется новая роль управленца: не быть ко-
мандиром, а быть катализатором и куль-
тиватором самоорганизующихся систем в 
разворачивающемся контексте. В пере-
воде на образовательный контекст это 
означает, что преподаватель выступает в 
роли дизайнера образовательных сред 
как самоорганизующихся систем. Дизайн 
среды понимается как конструирование 
преподавателем таких процессов в выде-
ленных подсистемах среды, которые бы 
приводили к проявлению активности 
учащихся, находящей выражение в само-
развитии учащихся и образовательной 
среды.  

Такая трактовка образовательной сре-
ды предполагает поиск адекватных педа-
гогических способов управления данной 
системой. Это, по сути дела, и есть зада-
ча средового подхода. Одним из возмож-
ных подходов к управлению может быть 
создание среды за счет обеспечения сис-
темной поддержки разнообразных на-
правлений взаимодействия учащегося с 
его природным, социальным и культур-
ным окружением за счет обеспечения и 
согласования с человеком средств по-
строения образовательной практики.  

Педагогическими задачами исследо-
вания человека в рамках средового под-
хода становится исследование того, как 
человек воспринимает образовательную 
среду, как он ее конструирует и как пре-
образует в образовательную практику.  

Необходимость рассмотрения образо-
вательной практики человека как резуль-
тата взаимодействия человека с совре-
менной образовательной средой базиру-
ется на философском осмыслении чело-
века образовывающегося, которое во 
многом строится на основе понимания 
нового типа рациональности. Тип рацио-
нальности на базе культа разума и науки 
претерпевает модификации. Разум — 
фундамент рациональности, когда он до-
полняется чувственностью; интуитивно-
образным прозрением; всей субъектив-
ностью человека.  

Как отмечает в этой связи француз-
ский философ В. Коши, человеческое по-
знание строится: 

• на универсальном, общем, абст-
рактном способе представления знания; 

• на фундаментальном и определяю-
щем, что есть в каждой вещи12.  

При этом происходит забвение инди-
видов, личностей, отказ от них. Вещи и 
события нашего опыта обесцениваются в 
пользу идеальных структур.  

В современной ситуации попытка 
интегрального представления чело-
века с этой точки зрения в образовании 
актуализируется в рамках средового 
подхода, который позволяет получить 
целостное понимание человека, выводя 
на новое понимание активности лич-
ности в процессах образования и жиз-
недеятельности.  

Активность личности в образовании 
может рассматриваться как образова-
тельная практика, как индивидуальный 
способ освоения среды, ведущий к нако-
плению и преобразованию опыта в стра-
тегии образования, средства и условия 
образования.  
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Понимание образовательной практики 
строится из понимания нового типа куль-
туры, культуры информационного обще-
ства. Данный тип культуры, названный 
М. Маклюэном культурой электронной 
цивилизации, обусловливает значитель-
ные изменения в самой среде человека, в 
восприятии среды современным челове-
ком и в характере взаимодействия чело-
века и среды. Исследователи современ-
ного общества в этой связи отмечают, 
что особое значение приобретает способ-
ность человека к социальному творчеству 
во всех сферах общественной и личной 
жизни.  

Образовательная практика в контексте 
понимания образовательной среды как 
сложной социальной системы означает 
процесс и результат взаимодействия че-
ловека с образовательной средой.  

Таким образом, сущностными чертами 
средового подхода к организации образо-
вательного процесса в информационном 
обществе являются: 

• понимание учащегося как человека, 
находящегося в непрерывном взаимодей-
ствии с образовательной средой, который 
своим поведением изменяет и строит эту 
среду; 

• целостность, связность и структуи-
рованность образовательной среды как 
сложной социальной системы; 

• конструирование основанного на 
принципах эффективной образователь-
ной практики продуктивного способа 
включения учащегося в среду.  

Возможность многовариантного (или 
нелинейного) развития образовательного 

процесса, приводящего к построению 
индивидуальной образовательной прак-
тики субъектами образования, допуска-
ется признанием следующих положений, 
характеризующих развитие нелинейных 
систем: 

1. Между системой-процессом и сре-
дой отсутствуют непроницаемые гра-
ницы, в зависимости от контекста зна-
чимые элементы могут превратиться в 
незначимые, случайные же — сделаться 
важной составляющей системы-
объекта. 

2. Наиболее адекватное описание объ-
екта возможно лишь как комплекс опи-
саний, осуществленных с различных пер-
спектив и тематизирующих определен-
ные его стороны.  

Это означает, что образовательный 
процесс рассматривается как протекаю-
щий в интерактивной образовательной 
среде, интерактивность среды задается 
системной педагогической поддержкой 
различных аспектов взаимодействия 
субъектов образования со средой.  

И с этой точки зрения допустима те-
матизация образовательной среды в ас-
пекте ее социального конструирования. 
Существуют предпосылки того, что 
разработка методологии образователь-
ной среды и обобщение имеющихся 
практических решений могут послу-
жить продуктивной основой для разра-
ботки стратегий применения средового 
подхода к практике современного обра-
зования в аспекте конструирования 
сред продуктивного проявления чело-
века в процессе образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Статья посвящена актуальной педагогической проблеме формирования эт-
ноэстетической культуры личности преподавателя в университете. В статье да-
ется определение данного понятия, раскрывается его сущность, характеризуется 
строение, основные этапы развития и содержание этноэстетической культуры в 
образовательном процессе университета.  
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DEVELOPING ETHNO-AESTHETIC CULTURE  

OF PRE-SERVICE TEACHERS: A REGIONAL ASPECT 
 
The ethno-aesthetic culture of pre-service teachers, its structure, content, and the 

stages of its development are regarded.  
 
Этноэстетическая культура — специа-

лизированная часть культуры общества и 
личности, сложное системное образова-
ние, системообразующими элементами 
которого выступают эстетические отно-
шения того или иного народа и соответ-
ствующая им система этноэстетических 
ценностей. На ее основе складывается 
этноэстетическая культура личности. К 
структурно-функциональным элементам 
этноэстетической культуры относятся: 
совокупность художественных ценно-
стей, представляющих собой эстетиче-
ские модели — идеалы этноса; эстетико-
педагогическая и социально-творческая 
деятельность ярчайших представителей 

национальной культуры этноса (певцов, 
сказителей, танцоров, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства и т. п.). 
Ядром этноэстетической культуры вы-
ступает традиционная народная культу-
ра, познание которой сопровождается 
развитием таких специфичных черт, 
формированием таких особых качеств 
личности, как художественный вкус, эт-
ноэстетический идеал, этноэстетическое 
переживание, способность видеть, чувст-
вовать и воспроизводить красоту и гар-
монию и эстетически ее оценивать с по-
зиции того или иного этнического мента-
литета. Чувственная природа этнической 
культуры делает ее уникальным трансля-


