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но-образовательной среды с точки зрения реализации открытого образования. Проводится по-
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Рассматривая современную систему об-
разования, можно с уверенностью сказать о 
необходимости изучения подходов к построению 
открытого образования. Актуальность развития 
открытого образования особенно остро прояв-
ляется сегодня. Однако попытки создания по-
добного образования принимались ещё задолго 
до назревания данной проблемы. Термин «от-
крытость» можно увидеть во многих• западных 
педагогических концепциях. Попытки создания 
открытой системы также присуще многим обра-
зовательным моделям в России. Остановимся 
на рассмотрении оснований внедрения катего-
рии открытости в педагогическую науку. 

Первые трактовки понятия «откры-
тость» появились в Западной Европе ещё в 
XIX в. «Открытость провозглашалась этиче-
ской нормой и тем самым целью воспитания, в 
основе которой лежит позиция доверия по от-
H o i _ e - . ' « к другим людям, критическая оценка 
сит. =_.-.- В этом ключе, открытость рас-

1 Рахкио»- эсъ зэсзэоба-егьного процесса на при-
мете hi j 11 т 11 г т ш • -fc^a j ' n o . Бег. Новгород, 2005. С. 35. 

сматривалась как становление совершенно 
новых морально-этических принципов и ценно-
стей общества. С 70-х гг. XX в. понятие «от-
крытость» становится категорией рассмотре-
ния педагогических наук. Влияние на это ока-
зало развитие различных педагогических кон-
цепций направленных на гуманизацию образо-
вания.2 На современном этапе развития поня-
тие «открытость» прочно закрепилось в педа-
гогике, на что, в свою очередь, повлияло уско-
ренное и усиленное развитие информатизации 
общества. Инновационные технологии, разви-
тие информационных сетей ставят перед педа-
гогикой задачу создания условий работы с ни-
ми для обеспечения качественного и доступно-
го образования. 

Становление новой "парадигмы образо-
вания, позиционирования принципа непрерыв-
ности образования на протяжении всей жизни 
вызвало необходимость создания принципи-
ально новой и доступной системы образования 

2 Королёва Е.Г. Открытое образование как условия самореализа-
ции личности: социально-психологический аспект. СПб., 2012. 
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- системы открытого образования. На сего-
дняшний день существует достаточно большое 
количество определений сущности открытого 
образования, в соответствии с различными пе-
дагогическими подходами. 

Так, синергетический подход в первую 
очередь в открытом образовании предполагает 
снятие институциональных рамок. Согласно си-
нергетическому подходу, большинство систем 
существующих в мире являются открытыми для 
обмена энергией и информацией, в связи с 
этим они находятся в постоянном изменении. 
Подобно этому система педагогического обра-
зования также должна находиться в постоян-
ном взаимодействии с другими системами и 
быть при этом саморазвивающейся, стремя-
щейся к открытости и преодолению выстроен-
ных рамок, что ведёт за собой приданию обу-
чения творческий характер.1 

В рамках синергетического подхода, пи-
шет В.П. Делия, «открытая система взаимодей-
ствует со средой, благодаря чему её неравно-
вестность усиливается, это приводит к разру-
шению прежнего порядка и структуры, то есть к 
возникновению новой системы2». Иными сло-
вами, сущность данного подхода заключается в 
том, что в окружающей нашей среде присут-
ствуют различные частички, в частности люди, 
думающие и действующие в одинаковой идей-
ной плоскости. Вследствие чего между ними 
происходит взаимодействие, которое коопери-
рует их и самоорганизует. 

Понятие открытости в синергетическом 
подходе отражается в направленности откры-
того образования на будущее, предполагающее 
системное взаимодействие человека, природы 
и общества3. Основным показателем открытой 
модели (И.С. Пригожин, Е.И. Козлакова, С.С. 
Шевелёва и др.) является тип социальных от-
ношений, предполагающий взаимопомощь, со-
трудничество. Реализация принципа открыто-
сти образования в рамках синергетического 
подхода предполагает ориентацию в образова-
нии на ученика как субъекта образовательной 

1 Шевелёва С.С. К становлению синергетической модели обра-
зования. Рязань, 2005. 
2 Делия В.П. Формирование и развитие инновационной образо-
вательной среды гуманитарного вуза. М., 2008. С. 73. 
3 Королёва Е.Г. Открытое образование как условия самореали-
зации личности: социально-психологический аспект. СПб., 2011. 

деятельности. Это утверждение выражается в 
следующих положениях4: 

1) Современное образование как сред-
ство освоения мира должно обеспечить инте-
грацию различных способов его освоения и 
тем самым увеличить творческий потенциал 
человека для свободных и осмысленных дей-
ствий, целостного открытого восприятия и осо-
знания мира. 

2) Развитие возможно только в откры-
тых системах, которые постоянно обменивают-
ся с внешней средой энергией, веществом, 
информацией. 

3) Открытость систем как исходный 
принцип предполагает качественно новые под-
ходы в обществознании, смысл которых заклю-
чается в том, чтобы за исходное начало бра-
лась не система как целое в её статичном со-
стоянии, а человек с его неповторимостью как 
постоянный источник стихийности, неупорядо-
ченности и в то же время - источник развития. 

4) Основой реализации образования, от-
крытого будущему, служит новый тип социаль-
ных отношений, предполагающий взаимную по-
мощь, взаимокоординацию, сотрудничество и 
сотворчество перед неведомым предстоящим. 

5) Становление и развитие современной 
модели образования невозможны без диалога и 
совместного творческого поиска специалистов в 
разных областях знания. 

Таким образом, синергетический подход 
вбирает в себя основные замыслы и принципы 
построения открытой системы образования, где 
человек или субъект образования является 
главным элементом системы, приводящим её к 
неизбежному развитию, благодаря постоянному 
обмену информацией с внешней средой. 

На основе вышеперечисленного в рам-
ках синергетического подхода выделяют сле-
дующие принципы открытой модели образова-
ния: открытость образования будущему; инте-
грацию всех способов освоения человеком ми-
ра; развитие и включение в процессы образо-
вания синергетических представлений об от-
крытости мира, целостности и взаимосвязанно-
сти человека, природы и общества; свободное 
пользование различными информационными 

4 Шевелёва С.С. Указ. соч. 
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системами, которые сегодня играют не мень-
шую роль в образовании, чем непосредствен-
ное общение с преподавателем; личностную 
направленность процесса обучения; психоло-
гическую установку обучающегося на сверхза-
дачу, в связи с чем, образование находится в 
процессе постоянного поиска и изменения, всё 
время формируя новые ориентиры и цели; из-
менение роли преподавателя: переход к сов-
местным действиям в новых нетривиальных 
ситуация в открытом, изменяющемся, необра-
тимом мире.1 

Следующий педагогический подход, 
употребляющий открытость образования в 
своих положениях - это системный подход. 
Главной категорией системного подхода явля-
ется целостность, как в восприятии мира, так и 
во взаимоотношениях, взаимодействиях всех 
структур. Здесь, изучаемые предметы являют-
ся не самостоятельными изолированными 
знаниями, а входящими в систему, они явля-
ются лишь элементами общей системы зна-
ний, в которой они выполняют единую функ-
цию. «Система - это объект (комплекс), состо-
ящий из взаимодействующих элементов, об-
ладающий свойствами (интегративными), не 
сводимыми к свойствам отдельных элементов, 
его составляющих, за счёт возникающего эф-
фекта системности»2. 

Принципами системного подхода явля-
ются3: целостность; структурная возможность 
описания системы лишь через установление её 
структуры; взаимозависимость системы и сре-
ды; иерархичность; множественность описаний 
каждой системы. 

Понятие «открытость» в системном 
подходе напрямую не обозначается, однако, 
как отмечает А.А. Рахкошкин, открытость «обу-
славливает комплексность как богатство отно-
шений внутри самой системы и системы и сре-
ды4». Системный подход в образовании рас-
сматривает открытость как способность систе-
мы учитывать все изменения образовательной 

1 К становлению синергетической модели образования. Рязань, 
2005. 
2 Делия В.П. Формирование и развитие инновационной образо-
вательной среды гуманитарного вуза. М., 2008. С. 72. 
3 Рахкошкин А.А. Открытость образовательного процесса на 
примере западно-европейской педагогики. Вел. Новгород, 2005. 
С. 15. 
4 Там же. С. 27 

среды, при этом находясь с ней в постоянном 
взаимодействии, что само по себе является 
ключом саморазвития системы. В процессе вза-
имодействия происходят изменения структуры 
как среды, так и системы, что приводит к рас-
ширению границ системы и увеличения количе-
ства связей между средой и системами5. Одна-
ко как отмечает Рахкошкин, в рамках данного 
подхода особенности протекания процессов в 
открытых системах практически не освещаются, 
но именно открытость этих систем и создаёт 
условия для их развития. 

Применение педагогических подходов к 
проектированию открытого образования в част-
ности следует рассмотреть на примере постро-
ения образовательной среды учебного заведе-
ния. 

В рамках системного подхода образо-
вательная среда представляется состоящей из 
двух основных подсистем - внешней и внут-
ренней. Зачастую эти две подсистемы рас-
сматриваются вместе, так как их взаимовлия-
ние настолько сильное. Что определение гра-
ниц каждой из подсистем представляется до-
статочно сложным. В то же время по характеру 
взаимодействия с окружающей средой выде-
ляются открытые и закрытые системы. Однако 
для развития системы необходимо её откры-
тость. Развитие любой системы предполагает 
череду постепенных изменений внутри её, ко-
торое невозможно без взаимодействия с окру-
жающей средой6. 

В рамках синергетического подхода от-
крытая образовательная среда подразумевает, 
что обучающийся имеет возможность самосто-
ятельно выбирать область профессиональных, 
социальных и личностных компетенций. В этом 
смысле, задача образовательной среды за-
ключается в том, чтобы сформировать и раз-
вить у обучающихся способность к самостоя-
тельному выбору, или, говоря терминологией 
синергетического подхода, ^развить самоорга-
низацию обучающихся. На основании этого по-
ложения Делия делает вывод, что самооргани-
зация является «основным механизмом раз-
вития инновационных систем, которые в 

5 Королёва Е.Г. Открытое образование как условие самореализа-
ции личности: социально-психологический аспект. СПб., 2011. 
6 Делия В.П. Указ. соч. 
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свою очередь являются важнейшим фактором 
эволюции и прогресса сферы образования, 
общества в целом»1. 

Также в рассмотрении понятия «откры-
тость» стоит упомянуть антропологический 
подход в образовании, который в качестве кате-
гории открытости выставляет интеграцию наук 
о человеке применяемых в педагогической 
практике. С позиций антропологического под-
хода открытость предполагает «постоянную не-
завершённость и отсутствие жёсткой детерми-
нации инстинктами связанная с этим способ-
ность воспринимать и реагировать на внешние 
воздействия для нахождения своей сущность в 
жизненном процессе2». Исходя из этого опре-
деления, Рахкошкин говорит о значении откры-
тости в антропологическом подходе как об ин-
дивидуализации протекания образовательного 
процесса, а также невозможности установления 
жёстких рамок руководства самим процессом 
образования. 

В анализе подходов, лежащих в основе 
развития открытого образования, Рахкошкин 
выделяет также теорию открытого обще-
ства. Определение открытости в рамках дан-
ного подхода заключается в «сознательном 
признании социальных институтов продуктами 
человеческого творчества и возможность их 
сознательного изменения для достижения че-
ловеческих целей и намерений3». Сущность 
открытости образования в данном подходе 
раскрывается в таких категориях как: сотвор-
чество, кооперация, формирования критиче-
ского мышления, готовность и способность 
принимать самостоятельные решения, воз-
можность самостоятельного пространства 
своего жизненного пути4. 

Культурологический подход в педаго-
гики предполагает наличие принципа открыто-
сти как одного из основных. Исходной позицией 
данного подхода является понимание культуры 
как фундаментальной основы развития лично-
сти человека. Владение культурой как деятель-

1 Делия В.П. Формирование и развитие инновационной образо-
вательной среды гуманитарного вуза. M., 2008. С. 74. 
2 Рахкошкин А.А. Открытость образовательного процесса на 
примере западно-европейской педагогики. Вел. Новгород, 2005. 
С. 43. 
3 Там же. С. 43. 
4 Там же. 

ностью по преобразованию природы и обще-
ства определяет человека с точки зрения его 
общественного развития и способности к само-
развитию, рефлексии, определяет уровень и 
качество его ценностных ориентаций. В этом 
смысле культурологический подход даёт осно-
вание для признания творческой деятельности 
человека в качестве ведущей на пути его разви-
тия. Культура является важным условием раз-
вития и совершенствования человека, влияет 
на его творческое развитие и в рамках данного 
подхода является педагогическим явлением. 
Одним из наиболее значимых для нас фактов в 
данном подходе является признание принципа 
открытости, основанной на диалоге культур. В 
рамках данного подхода открытость примени-
тельно к образовательной среде вуза предпола-
гает, что «образовательная среда вуза должна 
максимально соответствовать по структуре, со-
держанию и функциям достижениям нацио-
нальной и мировой культур5». В этом смысле, 
образовательная среда должна быть построена 
на открытом доступе к новейшим научным и 
культурным достижениям. 

Обращаясь к наиболее актуальным и 
современным педагогическим подходам, от-
дельно стоит рассмотреть понимание открыто-
сти в средовом, компетентностном и личностно-
ориен-тированном подходе. 

Фундаментальной основой средового 
подхода в педагогике является рассмотрение 
системы образования в неразрывной связи с 
окружающей средой. Внешняя среда в рамках 
данного подхода определяется как совокуп-
ность всех существующих объектов и субъек-
тов, которые не входят в образовательную си-
стему. Внешняя сред изменчива, она оказыва-
ет влияние на образовательную систему, тем 
самым изменяя её. В настоящее время средо-
вой подход особенно популярен в вузовском 
обучении. В данном контексте «средовой под-
ход связан с идеей включения образователь-
ного учреждения в окружающую среду (и 
наоборот)».6 

Таким образом, при разработке модели 
вузовского обучения необходимо учитывать 

5 Делия В.П. Формирование и развитие инновационной образова-
тельной среды гуманитарного вуза. M., 2008. С. 61. 
6 Там же. С. 66. 

146 



Научные доклады и сообщения 

влияние факторов внешней среды, что позво-
ляет дать обучающемуся возможность для са-
моразвития, самораскрытия, развития его 
творческого потенциала. «Образовательная 
среда вуза представляет собой систему фор-
мирования определённого типа личности и 
освоения ею профессиональных знаний и уме-
ний».1 Этот факт подтверждается тем, что при-
няты новые образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования, где не-
обходимым условием является формирование 
ряда компетенций в процессе обучения, кото-
рые делают студента профессионалом. 

Исследований в области образователь-
ной среды, в частности вуза достаточно много, 
некоторые авторы выделяют более конкрети-
зированное понятие образовательной среды, 
такое, например, как инновационная образова-
тельная среда или информационно-образова-
тельная среда. 

В.П. Делия даёт следующее определе-
ние инновационной образовательной среды: 
«Инновационная образовательная среда - это 
внутреннее и внешнее духовно-материальное 
пространство учебного заведения, создающее 
соответствующий ему дух (культ генерации 
инноваций, культ учёты, сотрудничество и 
т.д.), способствующий развитию корпоратив-
ной культуры педагогов-новаторов, деятель-
ность которых направлена на качественную 
профессиональную подготовку будущих спе-
циалистов и приобретение ими базисных про-
фессиональных и социальных компетенций на 
основе развития их творческих способностей и 
формирования личного опыта инновационной 
деятельности».2 

С позиций современного образования 
такое понимание инновационной образова-
тельной среды является наиболее актуальным. 
Безусловно, для реализации позиций иннова-
ционной образовательной среды необходима 
открытость между образовательной системой 
и внешней средой. Развитие творческих 
способностей студентов, предполагает созда-
ние в первую очередь условий, позволяющих 
обучающимся свободно взаимодействовать с 

1 Делия В.П. Формирование и развитие инновационной образо-
вательтой coezz. гуманитарного вуза. М., 2008. С. 67. 
2 Там же. С. 68. 

предметами, объектами и продуктами внешней 
среды, иными словами, с информацией, но-
вейшими разработками и научными достиже-
ниями, предоставляющимся студентам в пол-
ном объёме. 

Другой вид образовательной среды, не 
менее актуальной на сегодняшний день, - это 
информационно-образовательная среда. До-
статочно чёткое и полное определение инфор-
мационно-образовательной среды приводит 
A.M. Романов: «Информационно-образователь-
ная среда - это гетерогенное образовательное 
пространство, функционирующее в рамках гос-
ударственных образовательных стандартов, со-
зданное интегрированным комплексом средств, 
инструментов, устройств, носителей и провод-
ников знаний, а также самих субъектов обуче-
ния, связанных функциональными многосто-
ронними взаимосвязями».3 

Автор указывает на то, что информаци-
онно-образовательная среда является частью 
или разновидностью более общей образова-
тельной среды, при этом границы информаци-
онно-образовательной среды определяются в 
первую очередь государственными стандарта-
ми. Однако создание подобной среды предпо-
лагает полное проникновение в неё новейших 
средств работы с информацией, разработкой 
условий и влияний для формирования необхо-
димых компетенций в профессиональной дея-
тельности, что позволяет говорить о таком типе 
образовательной среды как об открытой. 

Однако в рассмотрении средового под-
хода остаётся не раскрытый вопрос относи-
тельно степени открытости образовательной 
среды. Авторами, занимающимися исследова-
нием образовательной среды, периодически 
ставятся вопросы относительно механизмов 
стоящих на границах образовательной и внеш-
ней среды. Например, в работах A.M. Романова 
в качестве таких механизмов выступают раз-
личные «фильтры», которые позволяют ограни-
чивать вход информации в образовательную 
среду и тем самым отбирать информацию ре-
левантную задачам обучения. 

Исследования в области инновацион-

3 Романов A.M. Педагогические условия формирования смысло-
образующей мотивации студентов вуза в информационно-
образовательной среде. М., 2009. С. 80. 
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ной и информационно-образовательной среды 
показывают, что и тот и другой вид образова-
тельной среды высшего учебного заведения 
предполагает формирование в процессе обу-
чения определённых компетенций, которые де-
лают из студента профессионала. Исходя из 
этого, следует обратиться к рассмотрению ком-
петентностного подхода в педагогике. 

Компетентностный подход в настоя-
щее время получил широкое распространение. 
Приобретение человеком необходимых компе-
тенций в процессе обучения стало ведущим 
направлением современного образования. При 
этом важной задачей становится формирова-
ние условий для самостоятельного приобрете-
ния тех компетенций, которые необходимы 
личности в дальнейшей профессиональной и 
жизненной сфере. 

Стоит обратить внимание на то, что 
компетентностный подход получил официаль-
ное признание, о чём говорит «Концепция мо-
дернизации российского образования на пери-
од до 2010 г.», где в качестве приоритетного 
подхода для образования студентов вузов 
обозначен компетентностный подход. Основ-
ной задачей, которая постулируется в компе-
тентностном подходе, является создание 
условий для освоения обучающимися ком-
плексом компетенций. 

Как отмечают ряд авторов, задачей 
компетеностного подхода на сегодняшний день 
является усиление практической ориентации 
образования1. Реализация компетентностного 
подхода нашла своё отражение, например, в 
работах A.M. Романова по формированию 
смыслообразующей мотивации студентов вуза 
в информационно-образовательной среде. Ос-
новной сутью компетентностного подхода яв-
ляется формирование «ключевых компетен-
ций» в процессе обучения. 

Исследования теоретических основ, 
сущности и различных аспектов компетент-
ностного подхода в образовании проводились 
многими аторами: И.М. Агибова, Т.И. Анохина, 
М.Е. Бершадский, В.А. Болотов, Е.В. Бондаре-
ва, П.П. Борисов, Т.В. Гериш, В.В. Гузеев, 

А.А. Дахин, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зе-
ер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедев, 
A.К. Маркова, И.Г. Никитин, П.И. Самойленко, 
B.Г. Селевко, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, Дж. 
Равен и др. Исследователи, расходясь в трак-
товке понимания компетентностного подхода 
солидарны в том, что он направлен на создание 
условий для формирования ключевых компе-
тенций, значащих для выпускников успешную 
социальную адаптацию и профессиональную 
деятельность2. 

Одним из принципов компетеностного 
подхода можно обозначить самостоятельную 
работу обучающихся, которая предполагает 
творческий подход и самостоятельность в оцен-
ке своих успехов и достижений. Компентност-
ный подход не отрицает знаниевую парадигму, 
а основывается на ней, но направлен не только 
на учебный аспект, но и на профессиональную 
деятельность. 

A.M. Романов выделяет ряд социаль-
ных компетенций, которые способствуют ста-
новлению общественно-значимых социальных 
качеств студентов: компетенции здоровьесбе-
режения; компетенции ценностно-смысловой 
ориентации в Мире; компетенции интеграции; 
компетенции гражданственности; компетенции 
самосовершенствования, саморегуляции, са-
моразвития, личностной и предметной ре-
флексии; компетенции социального взаимо-
действия; компетенции общения; компетенции 
познавательной деятельности; компетенции 
деятельности; компетенции информационных 
технологий3. Бесспорно, компетентностный 
подход постулирует необходимость создания 
таких условий, которые были бы направлены 
на формирование всего комплекса компетен-
ций. В этом заключается одна из основных 
идей открытости образования. 

Личностно-ориентированный подход 
также используется авторами при построении 
открытой формы дистанционного образова-
ния. Рассмотрению основ личностно-ориен-
тированного подхода занимались: Е.В. Бонда-
ревская, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, Н.Л. Сели-

1 Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт 
философско-методологического анализа // Педагогика. 2005. № 
4. С. 19-27. 

2 Романов A.M. Педагогические условия формирования смысло-
образующей мотивации студентов вуза в информационно-
образовательной среде. M., 2009. С. 89. 
3 Там же. 
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ванова, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, А.С. 
Чернышев, И.С. Якиманская и др. По мнению 
Романова, при построении дистанционного об-
разования по принципу формирования эффек-
тивной образовательной среды, необходимо 
учитывать аспект развития и формирования 
личностных структур обучающихся, таких как 
осознанная саморегуляция и смыслообразую-
щая мотивация. Только при адекватном разви-
тии этих структур возможно использования 
обучения на расстоянии с максимальной эф-
фективностью. В этом смысле личностно-
ориентированный подход позволяет создавать 
индивидуальную траекторию обучения каждого 
студента в зависимости от его исходных лич-
ностных качеств и когнитивных способностей. 

Очевидно, что на сегодняшний день са-
мым приемлемым для развития открытого об-
разования в России является средовой подход 
с выделением информационно-образователь-
ной среды как основной составляющей постро-
ения образовательного процесса. 

Подробное описание построения ин-
формационно-образователь-ной среды изложе-
но в работах A.M. Романова. Однако можно от-

метить, что во многих докторских диссертациях 
за последние несколько лет можно найти раз-
личные подходы к построению информационно-
образовательной среды. Например, в работе А.Г. 
Абросимова предлагается строить информаци-
онно-образовательную среду на основе инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий1. В работе Е.В. Лобановой можно увидеть 
рассмотрение проектирования информационно-
образовательной среды с точки зрения разра-
ботки дидактических принципов2. 

Рассматривая современную систему 
российского образования, можно увидеть, на 
основе проведённого анализа, что возможности 
российского образования могут быть реализо-
ваны в нескольких наиболее распространённых 
подходах - компетентностном и средовом. И тот 
и другой подход имеет ряд ограничений для 
студентов, поэтому в целом нельзя говорить об 
открытости как о тотальном явлении, однако, 
эти подходы могут реализовать систему ди-
станционного образования в рамках государ-
ственных образовательных стандартов, что в 
свою очередь знаменует выполнение задач по-
ставленных государством. 

1 Абросимов А.Г. Развитие информационно-образовательной 
среды высшего учебного заведения на основе информационных и 
телекоммуникационных технологий: Дисс. ... на соиск. докт. пед. 
наук. М.: Институт содержания и методов обучения РАО, 2004. 
2 Лобанова Е.В. Дидактическое проектирование новой информа-
ционно-образовательной среды вуза: Дисс. ... на соиск. докт. пед. 
наук. М.: Военный ун-т, 2005. 
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