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Процессы, происходящие в современ

ной среде - глобализация, развитие инфор

мационных, коммуникационных техноло

гий и др., - обуславливают ее повышенную 

изменчивость. Особенность задач, с кото

рыми сталкивается человек в XXI в., на наш 

взгляд, заключается в том, что к большин

ству из них не может быть применим тра

диционный, «отработанный в течение дол

гого времени» способ решения. Это объяс

няется тем, что характер задач, их содер

жание и направленность постоянно изме

няются. Более того, так же как задачи, из

меняются и условия, в которых их необхо

димо решать. 

В конце XX в. стало очевидно, что пред

метные знания и навыки не охватывают всю 

сферу результатов образования, необходи

мую для развития человеческого потенци

ала. Современному специалисту недоста

точно овладеть определенными механизма

ми решения задач, для него важно быть спо

собным, проанализировав ситуацию, раз

работать различные варианты решения 

проблемы и выбрать наиболее эффектив

ный способ действия. Но для этого он дол

жен обладать способностью к учету различ

ных факторов, предвидению определенных 

результатов, критичностью мышления, раз

витым творческим потенциалом. Кроме 

того, современная среда требует от челове

ка активности, способности осуществлять 

выбор и нести за него ответственность, 

стрессоустойчивости, стремления к непре

рывному повышению своей личностной и 

профессиональной компетенции. Таким 

образом, мы видим, что задачей учебного 

заведения в первую очередь является на

учить человека думать, работать с инфор

мацией и применять полученные знания, 

умения и навыки на практике. 

Согласно Международной программе 

оценки знаний и умений учащихся (PISA -

P r o g r a m m e for I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t 

Assessment), проводимой Организацией 

экономического сотрудничества и развития 

(OECD - Organisat ion for Economic Co

opera t ion and Deve l opmen t ) , о сновной 

акцент при оценке образовательных достиже

ний учащихся должен делаться на анализе 

их способности применять полученные зна

ния на практике, а также на прогнозе спо-
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собности молодого человека успешно осва

ивать образовательную программу следу

ющего уровня или принимать участие в 

производственной деятельности, а не на 

сумме полученных знаний. 

Проведение программы PISA в России 

(2000, 2003, 2006 гг.) показало, что наши 

школьники не готовы применять получен

ные в школе знания и навыки для решения 

практических задач. А. Г. Каспржак, дирек

тор образовательных программ Центра 

изучения образовательной политики Мос

ковской высшей школы социальных и эко

номических наук, по итогам исследования 

2000 г. выделил следующие ключевые про

блемы наших учащихся. Данные трудности 

проявились и в исследованиях 2003, 2006 гг. 

• Неумение работать с предлагаемой 

информацией: сопоставлять разрозненные 

фрагменты, соотносить общее содержание 

с его конкретизацией, целенаправленно ис

кать недостающую информацию и т. д. 

• Некритичное воспроизведение при

вычных, стереотипных способов действий, 

применение стандартных способов реше

ния, основанных на «узнавании» задачи. 

• Дефициты целостного, творческого 

анализа предлагаемой ситуации, выдвиже

ния гипотез и их проверки
1
. 

Причины такого положения, на наш 

взгляд, кроются в пассивно-повествова

тельном стиле обучения, стремлении к стан

дартизации и отсутствии вариативности в 

способах решения задач, субъект-объект

ном подходе к обучению, не предполагаю

щем активизации личностных потенций 

учащихся. В процессе обучения учащиеся не 

накапливают свой собственный опыт реше

ния задач, не приобретают компетентнос

ти. Вместе с тем содействие накоплению 

личностного опыта учащимися является 

одной из важнейших характеристик разви

вающей среды (К. Роджерс, С. Снайдер, Дж. 

Равена, О. С. Газман, М. В. Осорина и др.). 

Б ы с т р о и з м е н я ю щ а я с я с р е д а , г де 

«.. .объем информации, которой владеет 

наша цивилизация, удваивается каждые 

пять лет»
2
, а технологии, методы и подхо

ды к решению задач постоянно обновляют

ся, ставит перед субъектами, заинтересован

ными в результатах образования (государ

ство, работодатели, руководители и со [руд

ники учебных заведений, учащиеся и т. д.), 

следующие вопросы: какие качества необ

ходимо формировать у обучающихся и ка

ким образом организовать среду учебного 

заведения, способствующую развитию че

ловеческого потенциала. Существенным 

моментом в обсуждении вопросов образо

вания является терминология, понятная 

всем участникам дискуссии. 

В проекте T U N I N G («Настройка») , 

цель которого заключается в согласовании 

квалификаций трех циклов (бакалавр, ма

гистр, доктор) различных университетов, 

способствующем улучшению европейского 

сотрудничества в сфере совершенствования 

качества, эффективности и прозрачности 

образования, указывается, что языком об

суждения современных проблем образова

ния является язык компетентности
1
. 

В результате дискуссий, различных ис

следований компетентность стала пони

маться как способность решать задачи, кор

респондирующие с реальными жизненны

ми ситуациями. Особое внимание стало уде

ляться определению ключевых компетен

ций, позволяющих непрерывно развивать 

различные умения. 

Организацией экономического сотруд

ничества и развития было проведено иссле

дование «Определение и выбор компетен

ций: теоретические и концептуальные осно

вы». В данной программе компетентность 

рассматривается с позиции хорошо функ

ционирующего общества и успешной жиз

ни в нем каждого индивида, а не простого 

выживания индивидуумов. Согласно этому 

исследованию, к ключевым компетенциям, 

необходимым для успешной жизни и функ

ционирования общества, следует относить 

следующие составляющие. 

Способность действовать автономно: 

подразумевает развитие личной идентич-
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ности, осуществление относительной само

стоятельности в принятии решений, осуще

ствление выбора и совершение действия в 

том или ином контексте, нацеленность на 

саморазвитие и самовыражение, осуществ

ление своих прав и принятие на себя ответ

ственности, понимание особенностей фун

кционирования среды и своего места в ней, 

осмысленное управление своей жизнью. 

Составляющими данной способности 

являются следующие компетенции: способ

ность защищать и отстаивать свои права, 

интересы, обязанности, нужды и границы; 

способность формировать и реализовывать 

жизненные планы и личные проекты; спо

собность действовать в рамках широкой 

перспективы (широкого контекста). 

Способность к иптегративному исполь

зованию инструментов: понимание индиви

дом того, что мы соприкасаемся с миром 

посредством когнитивных, социальных и 

материальных инструментов. 

Составляющими данной способности 

являются следующие компетенции: способ

ность интерактивно пользоваться языком, 

символами и текстом; способность интерак

тивно использовать знания и информацию; 

способность интерактивно использовать 

(новые) технологии. 

Способность функционировать в соци

ально неоднородных группах: умение всту

пать в социально неоднородные группы и 

функционировать в них. 

Составляющими данной способности 

являются следующие компетенции: спо

собность строить отношения с другими; 

умение сотрудничать; умение разрешать 

конфликты
4
. 

Для развития человеческого потенциа

ла, выработки у индивида обозначенных 

выше компетенций необходима соответ

ствующая социальная среда, которая дала 

бы ему возможность с помощью общения, 

игровой, учебной, а также иных видов дея

тельности ощутить и осознать многообра

зие мира, его объектов, явлений, оценить 

их значение, освоить накопленный предше

ствующими поколениями опыт. 

Представляется целесообразным харак

теристики развивающей среды учебного 

заведения разделить на несколько групп. 

К первой группе будут относиться фоновые 

характеристики среды, имеющие принци

пиальное значение для построения разви

вающей среды и отражающие ее филосо

фию. Ко второй группе относятся характе

ристики, отражающие взаимоотношения 

социальной среды учебного заведения с окру

жающей средой. Первые две группы харак

теристик применимы для создания разви

вающей среды в различном пространстве: 

семья, организация, учебное заведение и т. д. 

Третья группа - характеристики, свой

ственные именно образовательной среде. 

Рассмотрим первую группу фоновых 

характеристик среды. 

С точки зрения Дж. Равена, среда будет 

являться развивающей только тогда, когда 

человек будет развивать свою компетент

ность через стремление к значимым для 

него целям. Согласно исследованиям , 

проведенным им совместно с Долфином в 

1978 г., «производственная среда способ

ствует росту компетентности в том случае, 

если в ней просматривается стремление 

выявлять мотивации и способности каждо

го индивида и предпринимать шаги для их 

признания, развития и успешной практи

ческой реализации.. .»
5
. 

В развивающей среде люди имеют воз

можность обсуждать свои ценности и раз

решать ценностные конфликты в атмосфе

ре уважительности, открытости, честности 

и поддержки (К. Роджерс («помогающие 

отношения»), Р. Снайдер («культура спра

ведливости»), И. А. Баева («психологиче

ская безопасность»), ряд других авторов). 

Говоря о «помогающих о тношениях» , 

К. Роджерс отмечает значимость того, что

бы хотя бы одна из сторон стремилась к по

ощрению другой, к личностному росту, раз

витию и сотрудничеству. Важным также 
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является признание всеми субъектами обра

зовательного процесса ценности другого 

человека, чужого мнения и способа решения 

определенной задачи. Опыт стран, добив

шихся высоких результатов в сфере образо

вания, говорит о важности внимания к ин

дивидуальному прогрессу учащихся. 

Для того чтобы человек мог научиться 

свободно осуществлять свой жизненный 

выбор, сформировать различные компетен

ции, среда должна обладать полем возмож

ностей (Н. Ю. Щербаков). Данная харак

теристика позволяет осуществлять вариа

тивность образовательной деятельности, 

что является одним из важнейших условий 

создания развивающей среды. Среда предо

ставляет возможности для становления че

ловека, от активности которого , в свою 

очередь, зависит то, как он воспримет воз

можности среды и в какой степени сможет 

оказывать на нее влияние
6
. 

Развиваясь, человек приобретает новые 

потребности, новый опыт, которые требу

ют от развивающей социальной среды но

вых элементов и возможностей. «Изменчи

вость социальной среды» (С. В. Зайцев) или 

наличие «банка проблем (задач)», упорядо

ченных по мере сложности» (Н. Ю. Щер

баков) выступают в качестве еще одной ха

рактеристики развивающей среды. 

Поле возможностей предполагает нали

чие в среде определенных ресурсов (матери

альных и нематериальных), а также доступ

ность этих ресурсов для субъектов образо

вательного процесса. Последняя характери

стика имеет существенное значение. Ресур

сы могут быть недоступны учащимся по 

ряду причин. Среди прочих можно назвать 

опасения администрации за сохранность 

ресурса (закрытые компьютерные классы в 

школах, игрушки на верхних полках шка

фов в детских садах). 

Неосведомленность учащихся о нали

чии ресурса также является частой причи

ной неиспользования предоставляемой 

возможности. В данном случае необходи

мо говорить об информационной поддер

жке ресурса. 

Общая ориентация на творческий под

ход к решению задач - важная составляю

щая развивающей среды. Творческий под

ход допускает альтернативность решения 

различных проблем, уход от стандартиза

ции, развивает гибкость мышления. Совре

менная социальная ситуация предъявляет 

спрос именно на творческую личность, 

способную к альтернативным, более эко

номичным и эффективным способам реше

ния задач. 

Итак, к фоновым характеристикам раз

вивающей среды относятся: 

• учет потребностей, стремлений и же

ланий субъектов деятельности (для учета 

необходим отлаженный механизм связи: 

беседы, опросы, анализ организационного 

форума, ящика предложений и т. д.); 

• внимание к индивидуальному прогрес

су учащихся; 

• стремление содействовать личностно

му и профессиональному росту другого че

ловека; 

• атмосфера открытости, поддержки, 

доброжелательности, уважения; 

• ориентация на творческий подход в 

решении задач; 

• поле возможностей; 

• вариативность; 

• банк задач, упорядоченных по мере 

сложности; 

• ресурсы. 

Ко второй группе характеристик раз

вивающей среды учебного заведения мы 

относим характеристики, которые отража

ют взаимосвязь организации с окружаю

щей средой. 

Для того чтобы быть эффективным, об

ра зов ание должно учитывать з апросы 

внешней среды, включать учащихся в на

копленный предшествующими поколения

ми опыт. Осуществление перечисленного 

выше невозможно, если образовательная 

организация не является открытой систе-
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мой, взаимодействующей с различными 

институтами общества: культурными, на

учными, государственными, рыночными 

и т. д. Развивающая социальная среда учеб

ного заведения должна быть включена в со

циокультурное пространство окружающей 

действительности и по возможности высту

пать в качестве его организатора. С точки 

зрения А. А. Макарени, первичные условия 

для создания такой среды заложены в ок

ружающем нас пространстве: географичес

ком, социально-экономическом, культур

но-образовательном. Памятники природы, 

архитектуры, музеи, научные институты и 

центры, организации, предприятия и т. д. 

позволяют наилучшим образом организо

вать учебную, научную и внеучебную дея

тельность, расширить кругозор субъектов 

образования, формируя у них более полный 

и комплексный взгляд на окружающий мир, 

повышая их социальную, психологическую, 

учебную адаптацию, а также уровень их 

профессиональной компетенции. 

Одним из аспектов открытости социаль

ной среды учебного заведения является его 

взаимосвязь с организациями предыдуще

го и последующего уровней обучения, что 

позволяет не только подготавливать чело

века к переходу на высшую ступень обра

зования, но и реализовывать на практике 

идею обучения в течение всей жизни. 

Соответствие учебного заведения требо

ваниям внешней среды, способность пере

нимать и внедрять положительный опыт 

других организаций, перестраивать свою 

деятельность в соответствии с потребнос

тями субъектов образовательного процес

са во многом зависят от такой характерис

тики социальной среды, как гибкость. Под 

гибкостью понимается не только способ

ность организации вводить новые компо

ненты в учебную, научную, внеучебную де

ятельность, но и отказываться от прошлых 

форм деятельности, не соответствующих 

требованиям и потребностям настоящего. 

Подобный подход подразумевает стремле

ние администрации учебного заведения и 

педагогического коллектива к постоянно

му повышению собственной компетенции. 

Наряду с гибкостью социальной среды 

учебного заведения важной характеристи

кой, способствующей развитию, является 

стабильность. Стабильность способствует 

повышению ощущения безопасности и на

дежности, что, в свою очередь, приводит 

улучшению психологического климата 

организации. 

Под стабильностью в данном случае 

понимаются: устойчивые требования к уча

щимся, стабильность профессорско-препо

давательского состава (отсутствие сильной 

текучки кадров); соблюдение преподава

телями и сотрудниками учебного заведения 

часов приема и т. д. Соблюдение данных 

требований снижает тревожность учащих

ся, возлагает на них ответственность за пла

нирование собственного времени. 

Повышению уровня стабильности спо

собствует также такая важная часть органи

зационной среды, как традиции, выполняю

щие в числе прочих функцию объединения 

участников образовательного процесса, да

ющие возможность субъекту почувствовать 

свою сопричастность с группой. 

Итак, к характеристикам, отражающим 

взаимосвязь организации с окружающей 

средой, относятся: 

• открытость; 

• гибкость; 

• стабильность. 

Третья группа - характеристики разви

вающей среды, свойственные учебному за

ведению. 

Способность решать различные жизнен

ные проблемы, задачи носит интегратив-

ный характер и формируется в процессе 

деятельности, в которой человек, приобща

ясь к культуре, меняется сам, меняет свои 

взаимоотношения с другими людьми, с 

культурой и тем самым оказывается все 

более и более компетентным. Опыт стран, 

достигших высокого качества школьного 
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Среда учебного заведения как фактор развития человеческого потенциала 

образования, доказывает эффективность 

наполнения учебных курсов мультикуль-

турными программами и программами, 

формирующими жизненные навыки, навы

ки, необходимые для карьеры, а также эле

менты здравоохранения. 

Стандартизация и однобокость мыш

ления могут быть также преодолены по

средством построения системы комплекс

ного знания , р а с к рыв ающе г о взаимо

связь материальной, духовной, художе

ственной картины окружающего челове

ка мира, неравномерности развития раз

личных цивилизаций . Важно отметить , 

что простым увеличением числа гумани

тарных предметов в школе, вузе данная 

проблема не может быть решена . Это 

было доказано в ходе осуществления про

граммы Ц И П С (целевая интенсивная под

готовка специалистов) , когда учебный 

план был дополнен значительным числом 

дисциплин общенаучного и специально

го профиля, что привело к перегрузке и 

психологической усталости подавляюще

го большинства студентов. Представляет

ся, что возможным подходом к построе

нию комплексной картины мира являет

ся проведение системных связей между 

различными курсами, подчеркивание вза

имосвязи дисциплин, трансляция культу

ры и ценностей общества. 

Важным звеном в создании развиваю

щей среды учебного заведения является ис

пользование гуманитарных технологий. 

Данные технологии в образовании подра

зумевают ра зличные формы мозгового 

штурма,проектирования, баланс обучения 

и исследования, наставничество и тера

пию. Гуманитарные технологии актуали

зируют роль преподавателя - тьютора , 

консультанта, модератора или партнера. 

Согласно И. А. Баевой, в основе развива

ющей среды лежит принцип взаимодей

ствия, а не воздействия
7
. 

Схожего мнения о взаимоотношениях 

педагога и учащегося придерживаются так

же и другие ученые (И. А. Григорьева , 

В. Н. Келасьев, С. В. Тарасова). 

В настоящий время приходит осознание 

того, что ведущей функцией учителя долж

но стать содействие образованию учащего

ся, проявляющееся в создании средствами 

педагогической деятельности условий для 

проявления самостоятельности, творчества, 

ответственности учащегося и в формирова

нии у него мотивации к непрерывному об

разованию. 

Содействие образованию учащегося воз

можно в том случае, если педагог через реф

лексию своей профессиональной деятельно

сти стремится к изменениям, занимает актив

ную позицию, понимает собственную ответ

ственность за реализацию улучшений в об

разовании, привлекает к образовательному 

процессу различных социальных партнеров, 

стремится включать учащегося в широкий 

социокультурный контекст. 

С о г л а с н о мнению иссл едова т ел ей 

(О. В. Акулова, Е. С. Заир-Бек, С. А. Писа

рева, Е. В. Пискунова, Н. Ф. Радионова, 

А. П. Тряпицына), главным фактором улуч

шения образования является работа педа

гогов, которые способны решать новые за

дачи обучения, принимать на себя позицию 

участника образования, включать в рабо

ту школы родителей, местное сообщество, 

бизнес-структуры. 

Одним из основных требований к совре

менному человеку является умение рабо

тать в команде. Именно через групповую 

работу учащиеся могут почувствовать себя 

членами общества, попытаться аргументи

рованно доказать свою точку зрения, на

учиться слышать собеседника. Основное 

внимание уделяется совместной работе в 

условиях доверия, терпимости и стимули

рования. Примером такой работы может 

служить имитационная игра «Молодежный 

европейский парламент». Данная органи

зация объединяет молодых людей в возра

сте от 16 до 22 лет из разных стран Европы. 

Основная ее цель - развитие активности 
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молодежи в области науки, политики и 

культуры, воспитание правосознания и 

формирование твердой гражданской пози

ции, уважения культурного разнообразия, 

навыков политической дискуссии и управ

ления
8
. Участники проекта объединяются 

в межнациональные команды, в рамках ко

торых должно быть выработано общее ре

шение по определенной проблеме. 

Итак, к характеристикам развивающей 

среды, свойственным учебному заведению, 

относятся: 

• отражение в учебной программе цело

стной картины мира; 

• выработка компетенций, необходи

мых для профессиональной и социальной 

жизни; 

• использование гуманитарных техно

логий и активных методов обучения в об

разовании; 

• развитие навыков командной работы; 

• осуществление педагогом роли по

мощника, консультанта, тьютора; 

• организация педагогом взаимодей

ствия с окружающей средой. 

Приведенные в настоящей статье харак

теристики социальной среды учебного за

ведения, способствующей развитию чело

веческого потенциала и выработке ключе

вых компетенций, не являются исчерпыва

ющими. В работе представлены основные 

ориентиры построения развивающей сре

ды. Обозначенные характеристики должны 

быть дополнены каждой конкретной орга

низацией, исходя из ее специфики, условий 

существования и потребностей учащихся. 

В процесс создания развивающей сре

ды учебного заведения должны быть вклю

чены все субъекты образования: админис

трация, преподаватели, сотрудники раз

личных служб и, конечно же, учащиеся. 

Принципиально важным является, чтобы 

участники образовательного процесса раз

деляли философию развивающей среды, а 

не механически владели бы модными тех

нологиями обучения. 
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