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1.6.1. Компоненты образовательных подходов
В отечественной психолого-педагогической науке и практике 

понятие «подход» чаще всего использовалось в отношении учета 
половозрастных, индивидуальных и деятельностных аспектов обу
чения и воспитания. В настоящее время перечень подходов значи
тельно расширился. В современной научно-методической литера
туре предлагается применять в педагогической деятельности такие 
подходы как личностно-ориентированный, средовой, вариативно
модельный, социокультурный, коммуникативный, ситуационный и 
т.д. В последнее время особое внимание уделяется разработке тех
нологий модернизации образования, в связи с чем, ведется поиск, 
наиболее адекватных политической и экономической стратегии го
сударства, образовательных моделей. Наблюдается тенденция 
«упорядочения» вышеперечисленных стратегий за счет системати
зации наиболее устойчивых (эффективных) их компонентов. Этим 
обусловлено, на наш взгляд, внедрение в образовательную практи
ку системного, а позже и синергетического подходов. Остановимся 
более подробно на характеристике их основных компонентов.

Исходя из того, что всякий подход является комплексным пси
холого-педагогическим средством, он включает в свой состав три 
основных компонента:

122



1) основные понятия, используемые в процессе изучения 
управления и преобразования педагогической практики;

2) принципы и правила осуществления воспитательной дея
тельности;

3) приемы и методы построения образовательного процесса.
Первой и главной составляющей любого подхода выступают по

нятия. Отсутствие их в сознании педагога или искажение их смысла 
затрудняют осознанное и целенаправленное той или иной ориентации в 
совершаемой деятельности. Понятийная составляющая представляет 
собой систему понятий. Ключевое понятие обусловливает название са
мого подхода. В системном подходе такую роль играет понятие «систе
ма», в синергетическом — «синергетика».

Вторая составляющая подхода — это принципы. В системе 
всякого подхода принцип является основополагающей идеей (ис
ходным положением, главным правилом, основным требованием). 
В нашем понимании принципы представляют собой систему эле
ментов, отражающих профессиональную направленность педагога. 
Данная направленность может выступать системообразующим фак
тором, оказывающим существенное влияние на отбор содержания, 
форм и способов организации образовательного процесса.

Система приемов и методов является третьей составляющей 
подхода. Самоорганизация данной системы осуществляется в соот
ветствии с принципами того или иного подхода. Данную состав
ляющую можно назвать технологической.

Из всех методологических концепций системологическая наи
более близка к человеческому (естественному) мышлению (гибко
му, неформальному, разноплановому). Системный подход объеди
няет естественно-научный метод, основанный на эксперименте, 
формальном выводе и количественной оценке, с умозрительным 
методом, опирающимся на образное восприятие окружающего ми
ра, и качественный синтез. (Дружинин В. В., Конторов Д. С., 1985). 
Идеи системного подхода к происхождению, становлению и преоб
разованию нелинейных системных образований, наряду с идеями 
неклассической физики и кибернетики легли в основу синергетиче
ской научной парадигмы.

В связи с этим, прежде чем приступить к более подробному 
анализу синергетического подхода в образовании, на наш взгляд, 
имеет смысл рассмотреть, предваряющий его, системный подход.
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кими качествами, как подвижность и изменчивость. Многие ученые 
именно с этими свойствами структуры связывают возможности 
преобразования системы и появления у нее нового интегративного 
(системного) свойства.

Принцип толерантности. Согласно данному принципу, систе
ма не должна быть «строгой». Отклонение в определенных преде
лах параметров элементов, подсистем, окружающей среды или по
ведения других систем не должно приводить систему к катастрофе. 
Если представить себе систему «ребенок» в надсистемах «семья», 
«школа» с родителями, учителями, то не трудно оценить принцип 
толерантности хотя бы для целостности такой системы. Ребенок 
(школьник) находится между семьей и обществом (школой) как 
«заготовка» чего-то, очень нужного государственной системе, меж
ду молотом и наковальней.

Принцип целеустремленности (управляемости и целенаправ
ленности) строится на идее о том, что всякая система стремится к 
достижению заданной цели даже при изменении условий окру
жающей среды. Одним из главных условий успешного становления 
образовательной системы и дальнейшего ее развития является пра
вильный выбор целевых ориентиров. Цель обуславливает состав 
компонентов образовательной системы, их свойства и взаимосвязи. 
Достижение цели в значительной мере зависит от форм и способов 
управления жизнедеятельностью системы.

Принцип развития. Современными учеными развитие системы оп
ределяется как процесс количественных и качественных изменений, 
обусловливающий формирование ее нового интегративного свойства и 
переход с одного уровня целостности на другой. Каждая система про
ходит в своем развитии четыре этапа: возникновение, становление, пе
риод зрелости и преобразование. В тот или иной период своего развития 
всякая система заключает в себе остатки прошлого, настоящее, и ростки 
будущего. При моделировании любой системы важно правильно опре
делить уровень (этап) ее развития (Блауберг И. В., Юдин Э.Г., 1973).

Третьей составляющей системного подхода выступают методы 
познания и преобразования систем. К данным методам чаще всего от
носят системный анализ, системный синтез и моделирование.

Системный анализ - это комплекс взаимосвязанных приемов и 
процедур исследования и конструирования сложных и сверхслож
ных объектов и процессов. Специфика системного анализа заклю-
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чается в том, что он отличается от обычного анализа своими исход
ными установками: стремлением с максимальной полнотой учесть 
все характеристики объекта и рассмотреть его как систему; ярко 
выраженным междисциплинарным подходом к решению проблем 
познания или управления; проблемно-ориентированной, а не функ
циональной организацией исследований и разработок.

Системный синтез представляет собой интеграцию системных 
представлений об одном и том же объекте, полученных при раз
личных «срезах» с этого объекта.

Моделирование - это метод познавательной и практической дея
тельности, позволяющий адекватно и целостно отразить в модельных 
представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты образо
вательного процесса, получить и использовать новую информацию о 
настоящем и будущем состоянии, закономерностях и тенденциях функ
ционирования и развития образовательного процесса.

Таким образом, образование как система, с позиций системно
го подхода, предполагает выделение трех уровней (слоев) взаимо
действия. Первый уровень — это образовательная система (страте
гия) учебного заведения, в рамках которой педагогический коллек
тив стремится к упорядочению влияния всех факторов и структур 
образовательного сообщества на процесс развития обучающихся. 
Второй уровень составляет образовательное пространство. Тре
тий уровень можно определить как систему педагогического обес
печения развития личности.

Синергетика как направление, возникшее в рамках системного 
подхода, самостоятельным научным направлением стала в 70-е годы 
XX века. Ее название происходит от греческого слова «синергейя», т.е. 
совместное действие, сотрудничество, взаимосодействие. Главным 
предметом изучения ученых-синергетиков являются процессы самоор
ганизации и саморазвития, протекающие в природных и социальных 
системах. Современными теоретиками данного подхода (Г. Хакен, 
И. Пригожин, Н.П. Белоусов, Е.Н. Князева, Н.В. Поддубный и др.) си
нергетический подход определяется как постнеклассическое междис
циплинарное направление исследований открытых неравновесных и 
нелинейных систем с целью изучения процессов самоорганизации и 
саморазвития социальных и природных явлений. Важность данного 
подхода в образовательной науке и практике заключается в том, что 
синергетика не только синтезирует фрагменты обыденного и научного
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знания, но и связывает эпохи - древность с современными достижения
ми науки, и даже принципиально различные (восточный и западный) 
способы мышления и восприятия. От Востока синергетика принимает и 
развивает идеи целостности, цикличности, единого пути, которому сле
дует мир в целом и человек в частности; от Запада - опору на анализ, 
эксперимент, общезначимость научных выводов, их транслируемость 
от одной научной школы к другой, от науки к обществу.

В условиях гуманизации современного высшего образования 
возникает необходимость создания новых образовательных техно
логий, объектом изучения которых является человек в динамике 
самоактуализации его творческого потенциала, саморазвития, са 
мосовершенствования, профессионально-личностного самоопреде
ления в образовательном пространстве вуза. Обращение психолого
педагогической науки и практики к синергетике смещает акценты в 
поиске эффективных образовательных технологий с феноменоло
гических, результативных форм в динамико-процессуальную об
ласть. Современный вуз, с позиции синергетического подхода, 
представляет собой многомерное познавательное пространство, в 
котором взаимодействующие в нем микросистемы, создают цело
стную образовательную макросистему. Качественной единицей по
знавательного пространства выступают субъекты образования 
(преподаватели, студенты). В то же время, каждый из них являет 
собой специфическую неравновесную, неустойчивую самооргани
зующуюся систему, обладающую определенным запасом устойчи
вости. Данные системы, объединенные в студенческие группы и 
преподавательские коллективы («микросистемы»), подчиняются в 
свою очередь, закономерностям образовательной «макросистемы», 
действующей в определенных условиях. Эффективное развитие 
образовательной системы не возможно без каждого из вышепере
численных компонентов

Основными понятиями синергетического подхода являются 
«самоорганизация», «открытость», «нелинейность», «неравновес- 
ность», «бифуркация», «флуктуация», «диссипативные структуры», 
«аттрактор» и т.п. (Поддубный Н.В., 2003).

Самоорганизация - это процесс или совокупность процессов, про
исходящих в системе, способствующих поддержанию ее оптимального 
функционирования, содействующих самодостраиванию, самовосста
новлению и самоизмерению данного системного образования.
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Открытость - свойство системы, обусловленное наличием у 
нее коммуникационных каналов с внешней средой для обмена ве
ществом, энергией и информацией.

Нелинейность - это наличие у системы множества вариантов, в 
том числе и альтернативных путей развития и способов ответных 
реакций системы на воздействия извне.

Неравновесность - это свойство системы, находящейся вдали 
от состояния равновесия.

Бифуркация (раздвоение) - это ветвление путей развития от
крытой нелинейной системы.

Флуктуация (колебание) - это случайное отклонение (измене
ние) величин, характеризующих систему, от их средних значений, 
ведущее при определенных условиях к образованию новой струк
туры и системного качества, т.е. к возникновению новой системы.

Диссипативные структуры — это новые структуры, возникаю
щие в системе при удалении ее от состояния равновесия и рассеи
вании свободной энергии.

Аттрактор (близко к понятию «цель») — это относительно ко
нечное, устойчивое состояние системы, которое как бы притягивает 
к себе многообразие «траекторий» движения (развития) системного 
объекта.

Специфические паттерны синергетического мышления, содер
жащие в себе новое знание о самоорганизации и саморазвитии от
крытых нелинейных систем, позволяют обогатить наши представ
ления о педагогических явлениях и процессах. Остановимся более 
подробно на некоторых из них.

1. Все существующие системы являются нелинейными и от
крытыми. Следовательно, их функционирование и развитие стро
ится на основе механизмов и процессов самоорганизации и само
развития. Одним из важных условий, необходимых для возникно
вения и протекания процессов самоорганизации и саморазвития, 
является способность системы обмениваться со средой энергией, 
веществом и информацией. В данном случае речь может идти о 
психологической готовности студентов и преподавателей к измене
нию образовательной парадигмы. Очевидно, что самоорганизация 
субъектов образования (преподавателей и студентов) состоит из 
двух процессов; самообразования и самовоспитания. Первый 
предполагает приобретение знаний и навыков оперирования ими.
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которые не предусмотрены официальной системой образования в 
избранной субъектом области деятельности. Второй предусматри
вает развитие моральных качеств, не гарантирующихся социальной 
средой, играющей роль воспитателя. Не менее важным является 
двойственное строение процесса самореализации: комбинация са- 
мовыражения и самоутверждения. Самовыражение являет собой 
первую ступень самоутверждения и предполагает получение ре
зультата, имеющего максимальную ценность для создателя. Ре
шающий шаг, заключается в том, чтобы добиться общественного 
признания полученного результата.

2. Важным является и тот факт, что в процессах самоорганиза
ции конструктивную роль играет хаос (свобода). С одной стороны, 
он разрушителен, так как хаотические малые колебания в опреде
ленных условиях приводят к разрушению сложных систем; с дру
гой стороны, хаос созидателен, так как он лежит в основе механиз
ма объединения простых структур в сложные. Чтобы сделать но
вую образовательную систему более эффективной необходимо сде
лать ее более радикальной (смелой), а для этого создать существен
но новую технологию. Но создать ее возможно лишь в случае под- 
вержения старой системы новому распаду, т.е. создавая хаос. Раз
витие любой сложной системы можно представить как смену или 
борьбу двух противоположных состояний - порядка и хаоса, про
цессов самоорганизации и распада. Образование структуры, ее упо
рядочение и усложнение, энтропийные процессы и процессы рас
пада - все это неотьемлемые стороны жизни любой системы, и сис
тема образования здесь не является исключением. Особенность 
данного явления заключается в том, что вышеперечисленные про
цессы свойственны как системе в целом, так и ее элементам (под
системам). Структуру системы высшего образования (надсистему) 
составляют такие элементы как ВУЗ, образовательная среда, пре
подаватель, студент, их сознание.

Сознание также проявляет черты самоорганизации. Его характе
ризует стремление к упорядочению собственных разрозненных, 
конфликтующих структур, к согласованию работы разного рода 
функциональных подсистем, спонтанному упорядочению и стабили
зации собственных состояний. В этой связи можно согласиться с тем, 
что жизнь сознания обладает тенденцией, противоположной хаосу и 
неупорядоченности (Мамардащвили М.К., Пятигорский А.М. 1999).
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Роль хаоса в сознании не всегда деструктивна. Но какую долю хао
са должен иметь человек, чтобы оставаться здоровым. Периодиче
ское погружение в хаос может служить способом поддержания здо
ровья, самообновления. (Князева Е.Н., 2004). Хаотические режимы 
не позволяют сознанию превратиться в жестко структурированную, 
ригидную систему, закрытую для вхождения каких-либо новых 
элементов и не способную к кардинальным перестройкам сложив
шегося порядка. Существует мнение, что в состояниях, которые в 
синергетике называются «балансированием на краю хаоса», созна
ние бывает наиболее гибким и подготовленным к различным изме
нениям (см. там же). Нарушение упорядоченного и стабильного 
течения сознания характеризующееся ослаблением жестко уста
новленных связей может приводить к различным преобразованиям 
имеющихся структур и спонтанному образованию новых. Известно 
конструктивное влияние хаотических, кризисных состояний на 
процессы творчества и порождения нового знания. Разупорядоче- 
ние - условие рождения новой структуры. Для того, чтобы мог воз
никнуть новый порядок в системе, ее исходные компоненты долж
ны пройти в новое соединение, должны образоваться новые связи и 
координации, что требует наличия определенной степени хаотиза- 
ции системы. Общая модель описания процессов самоорганизации 
систем самого разного уровня сложности может строиться на осно
вании лозунга: «К порядку - через хаос!». В условиях традицион
ного образования это звучит слишком смело. Однако примером 
учета данного принципа в образовательной системе может являться 
«Свободная модель» образования (К. Роджерс, 2002), ключевым 
психологическим элементом которой выступает свобода индивиду
ального выбора. В ней максимально учитывается внутренняя ини
циатива преподавателя и студента. При наличии определенной по
мощи со стороны преподавателя студент, тем не менее, сам опреде
ляет интенсивность и продолжительность своих учебных занятий, 
свободно планирует собственное время, самостоятельно выбирает 
средства обучения. В данной модели отсутствует жесткая система 
педагогических воздействий. Поощряется импровизация студентов 
и преподавателя относительно содержания и способов обучения и 
оценки.

3. Смена образовательной парадигмы ставит перед теоретика
ми и практиками образования проблему метода. В данном случае
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мы исходим из следующего синергетического паттерна: в резуль
тате бифуркаций новое проявляется как непредсказуемое, и в то
же время оно запрограммировано в виде многообразия возможных 
путей развития. Образовательными методами, основывающимися 
на данном принципе, могут выступать методы сценарного мышле- 
ния (в том числе метод мозгового штурма), метод диалога и т.п. 
Данные методы направлены на преодоление стереотипов индиви
дуального сознания, его культурной замкнутости и дисциплинар
ной ограниченности.

4. Чрезвычайную важность при смене образовательной пара
дигмы приобретает еще один синергетический принцип: эффек
тивное управление конкретной (образовательной) системой воз
можно при осуществлении на систему и ее компоненты резонанс
ного воздействия, при котором внешнее влияние согласуется с 
внутренними свойствами системы. При этом важна не сила воз
действия, а правильная пространственная организация взаимодей
ствия. В данной связи процесс учебно-педагогического взаимодей
ствия целесообразнее было бы называть не «субъект-субъектным», 
а «субъект-порождающим», когда система «индивид-среда» сама 
выступает как целостный субъект, реализующий общеприродные 
принципы развития и тем самым способный к саморазвитию (В.И. 
Панов, 1999).

5. Для существования и функционирования определенной 
конкретной системы необходимым условием являются не только 
устойчивость, стабильность и равновесие, но и неустойчивость и 
случайность. В традиционной образовательной системе неустойчи
вость и случайность как форма самовыражения, проявления свобо
ды преподавателей и студентов (учеников) недооценивалась.

6. Замкнутость системы может порождать такой тип устойчи
вости, который будет препятствовать ее развитию или даже привес
ти к эволюционному тупику.

В итоге, следует заметить, что в данной статье мы целенаправ
ленно уделили больше внимания тем принципам синергетического 
подхода, которые, на наш взгляд, являются не совсем «привычны
ми» для когнитивных установок преподавателей и студентов, 
сформировавшихся в информационно-центрированной школе.

Основополагающими методами, применяемыми в синергети
ческом подходе могут выступать методы сценарного мышления
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(Е.Н. Князева, 2004), в том числе методики мозгового штурма, для 
обсуждения сложной проблемы и поиска различных вариантов раз
решения проблемных ситуаций; метод синергетических эффектов 
(А.В. Шевырев, 1995). Данные методы направлены на преодоление 
стереотипов индивидуального сознания, его культурной замкнуто
сти и дисциплинарной ограниченности. Главным инструментом 
синергетики должен быть метод диалога (В.И. Аршинов, 1997): 
диалога познающих систему или создающих модель нового сис
темного объекта; диалога-встречи синергетики с философией и 
конкретными научными дисциплинами в ходе познания процессов 
самоорганизации и саморазвития.

В психолого-педагогической теории и практике, предполагаю
щим разработку и применение совокупности идей, понятий и мето
дов в исследовании и управлении образовательной системой, си
нергетический подход может выступать методологическим ориен
тиром в познавательной и практической деятельности. Таким обра
зом, использование принципов синергетики в процессе современ
ного высшего образования позволяет выявить новые факты и связи, 
способствующие эффективному изменению образовательной пара
дигмы, основополагающей целью которой является целостное раз
витие Человека.

1.6.3. Синергетический анализ процесса модернизации 
высшего образования

Модернизация современного высшего образования обусловле
на процессами, происходящими в государственной экономике и 
политике и должна подчиняться логике функционирования соци
альных систем. В этой связи стратегия модернизации должна стро
иться на основании тщательного системного анализа всех ее про
цессов, исходя из ведущих принципов синергетической научной 
парадигмы. Процесс модернизации современного высшего образо
вания невозможно направить по желаемой траектории без тщатель
ного анализа некоторых утверждений системного характера. Их 
приложение к моделированию образовательных реалий позволяет 
получать новые результаты в изучении особенностей адаптации 
устойчивой традиционной системы, в условиях изменяющейся (не
устойчивой) государственной системы. Использование систем как
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моделей неких реальностей определяет методологию синергетиче
ского подхода, на основании которого мы будем рассматривать 
проблему модернизации системы образования в вузе. С целью бо
лее глубокого анализа инновационных процессов остановимся под
робнее на некоторых синергетических явлениях.

Согласно первому закону диалектики системой принято назы
вать любую связанную совокупность объектов (элементов). Проти
воречия, существующие или же возникающие в системе, образуют 
ее структуру, причем структура однозначно определяет динамику, 
т.е. - развитие системы.

Встав на путь модернизации, необходимо учитывать тот факт, 
что при выходе системы (образования) из основного состояния в 
ней возникают силы, стремящиеся вернуть систему в "точку ста
ционарности" (принцип Ле-Шателье-Брауна). В данном случае та
кими силами могут выступать системы: когнитивных установок, 
выработанных в процессе традиционного образования; контроля и 
учета знаний; форм и методов обучения и т.д.

При взаимодействии систем с разной удельной энергией связи 
структура наиболее связной системы индуцируется в остальные 
системы (закон индукции структур). Существуют бесструктурные и 
абсолютно устойчивые системы; статически устойчивые, динамика 
которых исчерпывается колебаниями вблизи стационарного со
стояния, динамически устойчивые системы, структура которых 
медленно эволюционирует, сохраняя непрерывность. Социальные 
системы (в том числе система образования) рассматриваются как 
нестабильные системы

Целью традиционного образования являлась интеграция чело
века в социум, то есть — воспроизводство структуры общества. Об
разовательные учреждения (школа, ВУЗ) выступали как механизмы 
управления системами (школьниками, студентами, преподавателя
ми). Для достижения этой цели образование должно было быть ста
тично и не системно. Таковым оно является и сегодня, несмотря на 
распространенное представление о свершившемся переходе к лич
ностно-ориентированному образованию, главным «продуктом» ко
торого должна являться целостная личность. Это обусловлено тем, 
что структура государственной системы пирамидальна, поэтому 
эффективность ВУЗа как информационного усилителя крайне низ
кая, эффективность же его как механизма автоиндукции исключи-
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тельно велика.
Государственной структуре прежняя система образования была 

нужна только для накопления обыденных знаний. В условиях адап
тации государственной системы к новым условиям развития изме
няется и функция образования как государственной подсистемы. 
Известно, что все формы адаптации представляют собой «заготовку 
впрок», обеспечивающую опережающее отражение действительно
сти. В основе адаптации образовательной системы к изменившимся 
условиям лежит поддержание своего устойчивого неравновесного 
состояния по отношению к государственным процессам. При этом, 
адаптируясь к текущим условиям, система одновременно «загляды
вает» в будущее, «предвидя» и в будущем наличие тех факторов, к 
которым она адаптируется в текущий момент (Рево В.В.). Наблю
даемая низкая эффективность адаптации образования к новым ус
ловиям может объясняться тем, что пока еще в силу достаточно 
крепких когнитивных установок, выработанных в информационно- 
центрированной системе образования, «предвидя» и стремясь в бу
дущее, мы часто стремимся «оглянуться» в свое прошлое.

Таким образом, система готова к изменяющимся условиям сво
его бытия заранее, что обусловлено имеющимся механизмом адап
тации. Максимальную адаптацию в сложной системе, которую 
представляет система образования, обеспечивает прогрессивно раз
вивающаяся специализация ее подсистем (преподаватель, студент). 
Высшей формой такой специализации является профессионализм. 
В процессе развития специализированных систем возможности 
адаптации будут увеличиваться за счет увеличения возможностей к 
импровизации в зависимости от требований модернизации. Макси
мальный потенциал к импровизации, следовательно — к адаптации, 
имеет развитое сознание. Этот факт подтверждает важность модер
низации именного высшего образования, субъекты которого обла
дают более высоким уровнем развития сознания (по сравнению с 
субъектами первой ступени образования).

Становясь на путь модернизации образования, следует учиты
вать некоторые закономерности, общие для всех изменяющихся сис
тем, рассматриваемые в теории катастроф В.И. Арнольдом (1990).

Во-первых, постепенное движение в сторону лучшего состоя
ния сразу же приводит к ухудшению. Скорость ухудшения при 
равномерном движении к лучшему состоянию увеличивается. При-
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знаками ухудшения в образовательной системе могут являться: 
ухудшение здоровья школьников, рост подростковой преступности, 
беспризорность, падение статуса учителя, снижение показателей 
успеваемости и т.д. В связи с этим, мы часто сталкиваемся с прояв
лениями негативного отношения к модернизации со стороны обще
ственности.

Во-вторых, по мере движения от худшего состояния к лучшему 
сопротивление системы изменению ее состояния растет. Максимум со
противления достигается раньше, чем самое плохое состояние. После 
прохождения максимума сопротивления состояние продолжает ухуд
шаться. На наш взгляд, состояние современного высшего образования 
как раз находится на данном этапе адаптации. В то время как процессы, 
наблюдаемые в государственной политике и экономике, соответствуют 
более высокому уровню самоорганизации.

В-третьих, по мере приближения к самому плохому состоянию 
на пути перестройки сопротивление, начиная с некоторого момен
та, начинает уменьшаться, и как только самое плохое состояние 
пройдено, не только полностью исчезает сопротивление, но систе
ма начинает притягиваться к лучшему состоянию.

В-четвертых, слабо развитая система может перейти в лучшее 
состояние почти без предварительного ухудшения, в то время как 
развитая система (таковой являлась традиционная система высшего 
образования), в силу своей устойчивости, на такое постепенное, 
непрерывное улучшение не способна. Образовательная практика 
показывает также, что наиболее адаптивными в изменяющихся ус
ловиях являются студенты, бывшие среднеуспевающими школьни
ками. Вчерашние отличники демонстрируют высокую степень со
противляемости.

И, наконец, в-пятых, если систему удастся сразу, скачком, а не 
непрерывно, перевести из плохого устойчивого состояния доста
точно близко к хорошему, то дальше она сама собой будет эволю
ционировать в сторону хорошего состояния. Разумеется, говорить о 
конкретных программах такого способа модернизации образования 
бессмысленно: их не только не существует, но и не должно сущест
вовать на этапе наблюдаемого нами максимума сопротивления ус
тойчивой традиционной системы инновационным процессам.

Подготовка кадров, даже в лучших ВУЗах, носит иерархический 
и несистемный характер. Привычные нам, формы обучения: в ВУЗе —
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сочетание лекций, семинаров и экзаменационной сессии - являются 
средневековыми по происхождению и отличительным особенностям. 
Целью средневековой системы образования была индукция тотали
тарной идеологии в социум, воспроизводство сугубо поляризованных 
отношений (господства-подчинения) в экономике, политике, обыден
ной жизни, в познании мира. Неэффективность такой системы в усло
виях сегодняшнего дня очевидна. А основным его противоречием яв
ляется тот факт, что при изменившемся содержании образования фор
ма остается прежней. И основная задача модернизации - поиск обра
зовательных форм, соответствующих человеко-центрированной пара
дигме. Трудность решения данной задачи заключается в том, что эти 
формы совсем не похожие на прежние (безоценочное принятие, за
ключение «контрактов» и т.д). Опасения педагогов потерять то, что 
формировалось веками, на наш взгляд, абсолютно беспочвенны. Не 
секрет, что в долговременной памяти обучающегося остается не более 
15% (по некоторым данным-20%) усвоенной, то есть не более 10% 
переданной информации. Таким образом, даже в плане накопления 
информации, эффективность современной модели образования явля
ется крайне низкой. При сложившейся ситуации - риск более чем оп
равдан.

Информационно-центрированная система образования приво
дит к статизации общества в рамках пирамидальной структуры, 
создает высокий уровень производства социальной энтропии. Есте
ственное стремление личности вырваться за рамки управленческой 
пирамиды способствует продуцированию асоциальных и внесоци- 
альных элементов. В связи с этим наблюдается «рост» государст
венной системы, за счет появления таких ее элементов как банд
формирования, сообщества наркоманов, сектантство, национали
сты, преступные группировки и т.д. Эти явления порождены проти
воречием между стремлением образовательной системы к гомео
стазу и невозможностью для личности существовать в статической 
высоконапряженной структуре. В таком случае все попытки модер
низировать образование, сохранив по умолчанию его главную зада
чу (развитие свободной личности), будут способствовать не пре
одолению, а нарастанию отмеченных опасных тенденций расшире
ния системы за счет асоциальных элементов.
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