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Синергетические основания формиро-
вания компетенций мы рассматриваем при-
менительно к процессу обучения студентов 
в вузе по следующим причинам. Во-первых, 
современное образование рассматривается 
как нелинейная, открытая система. В то же 
время процесс формирования компетенций 
представляет собой открытую, нелинейную 
систему. 

«Традиционно под системой понимается 
некоторое относительно обособленное мно-
жество элементов, организованных опреде-
ленным образом, причем обособленность си-
стемы обусловливается тем, что связи между 
ее элементами более значимы и выражены, 
чем все прочие связи» [2, с. 7].

Открытость системы предполагает по-
стоянный обмен между нею, внешней средой 
и другими системами. Нелинейность, с точ-
ки зрения Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова 
означает: а) многовариантность путей эво-
люции, б) наличие выбора из альтернатив-
ных путей и определенного темпа эволюции,  
в) необратимость эволюционных процессов, 
г) периодическое чередование различных 
стадий протеканий процессов (усиления и 
ослабления интенсивности процессов, стяги-
вания к центру и растекания от него, эволю-
ции и инволюции, интеграции и частичного 
распада) [3]. 

Традиционная педагогическая парадиг-
ма соответствует классической научной па-
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радигме, отличительными чертами которой, 
по мнению большинства исследователей, 
являются детерминизм, линейность, полное 
исключение неопределенности. Характери-
стиками классического научного закона явля-
ются устойчивость, повторяемость и воспро-
изводимость. 

С позиций современной науки, при ис-
следовании систем любого порядка следу-
ет учитывать такие параметры, как время и  
случайность. 

Как известно, в конце XIX – середине 
XX века классическая научная парадигма 
сменилась неклассической. Основными гу-
манитарными последствиями смены научной 
парадигмы были: признание субъективности 
познания посредством включения познающе-
го субъекта в содержание и структуру знания; 
изменение объекта науки посредством вклю-
чения в его содержание и структуру методов 
и средств его познания. 

«Знание о знании, которое включает  
в себя интеграцию познающего в его знание, 
должно рассматриваться преподавателями  
в качестве базового принципа и как постоян-
ной необходимостью. 

Мы должны понять, что существуют 
биоантропологические условия (способно-
сти человеческого мозга ↔ рассудка), со-
циокультурные условия (открытая культура, 
позволяющая вести диалог и обмениваться 
идеями) и ноологические условия (открытые 
теории), которые делают возможным «под-
линное» вопрошание, т. е. постановку фун-
даментальных вопросов о мире, о человеке  
и о самом познании. 

Нам надлежит понять, что в поисках ис-
тины самонаблюдение неотделимо от наблю-
дения, самокритика – от критики, процессы 
рефлексии неразрывно связаны с процессами 
соотнесения наших мыслей с реальностью. 

Мы должны учить тому, что поиски ис-
тины требуют нахождения и выработки 
метаточек зрения, которые открывают воз-
можность для рефлексивной активности, 

предполагающей интеграцию наблюдателя-
мыслителя в наблюдение-концепцию и эко-
логизацию наблюдения-концепции в его 
собственном ментальном и культурном кон- 
тексте» [5, с. 34]. 

С 70-х годов XX века по настоящее вре-XX века по настоящее вре- века по настоящее вре-
мя развивается постнеклассическая наука, 
сущность которой заключается в междисци-
плинарности проводимых научных исследо-
ваний и развитии синергетического подхода. 

Понятие «синергетика» – это зонтообраз-
ный термин для исследований таких процес-
сов, как эволюция, коэволюция, самооргани-
зация, сложные системы, хаос, нелинейность, 
нестабильность, открытость, устойчивое  
развитие [3]. 

В чем значение каждой парадигмы для 
педагогического исследования и развития пе-
дагогического знания? Переход к некласси-
ческой парадигме привел к пониманию воз-
можности субъект-субъектной организации 
воспитательно-образовательного процесса, 
реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении и воспитании, гумани- 
зации и гуманитаризации образования. 

Изучение образования как открытой си-
стемы характеризует не только современ-
ную российскую, но и европейскую педа-
гогическую науку. Так, польский ученый  
М. Янушевска-Варых в своей работе систе-
матизирует направления исследований, про-
водимых в Республике Польша по различным 
аспектам готовности педагогики отвечать  
на экономические, социальные и другие вы-
зовы современности [7]. 

Переход к постнеклассической пара-
дигме в педагогике ставит перед исследо-
вателями задачи, как нам представляется, 
переоценки степени управляемости воспита- 
тельно-образовательного процесса. 

Под управлением понимается процесс 
организации такого целенаправленного воз-
действия на объект, в результате которого 
этот объект переходит в требуемое (целевое) 
состояние [6]. 
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Традиционный подход определяет управ-
ление системами независимо от того, на-
сколько они сложно организованы, по схеме: 
внешнее воздействие – ожидаемый результат. 
Как справедливо отмечают в своих работах 
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, казалось бы, 
чем сильнее внешнее воздействие, тем более 
качественным должен быть результат. Одна-
ко, как показывает анализ практики образо-
вания, далеко не всегда это так. В российской 
системе образования сложилось противоре-
чие между достаточно высоким качеством 
процессов, реализующихся, например, в выс-
шем образовании, и качеством получаемых 
результатов, которое не устраивает ни обу-
чающихся, ни преподавателей, ни работода-
телей, ни общество. 

Роль синергетики в образовании двояка. 
Речь может идти о синергетическом подходе 
к образованию, синергетически обоснован-
ных способах организации процесса обуче-
ния и воспитания, а также об образовании 
через синергетику, посредством включения 
в содержание соответствующих знаний.  
В первом случае синергетика выступает как 
метод образования, а во втором – как его со-
держание. 

Из всего многообразия аспектов пост-
неклассической парадигмы в педагогике мы 
изучаем синергетические основания форми-
рования компетенций студентов в связи с ка-
чеством образования. Как рабочее мы предла-
гаем следующее определение педагогической 
синергетики: это исследовательский подход к 
педагогическим системам, позволяющий рас-
сматривать их как открытые, т. е. в единстве 
процессов организации и самоорганизации, 
управления и самоуправления, синхрониза-
ции и асинхронизации основных и обеспечи-
вающих процессов в вузе. 

Педагогам – исследователям и практи-
кам, осуществляющим процесс обучения, 
для обеспечения качества образования необ-
ходимо учитывать структуру как самого про-
цесса, так и составляющих его подпроцессов. 

В классической науке под структурой 
понимают постоянный для данной систе-
мы способ взаимного расположения ее эле- 
ментов.

Традиционно структура процесса обу-
чения предполагает выделение в нем этапов, 
звеньев, компонентов, элементов. Т. е. про-
цесс обучения рассматривается как достаточ-
но жестко регламентированный, детермини-
рованный, закономерный, поэтапный. Эти 
же характеристики применимы к отдельным 
его этапам, а также к содержанию, методам 
и результатам обучения. Общее видение про-
цесса обучения заключается в том, что опре-
деленный набор содержания, методов и форм 
обеспечивает определенные, заранее задан-
ные результаты обучения. Так как и содержа-
ние, и методы, и формы обучения являются 
научно обоснованными, то в закономерности 
получения с их помощью запланированных 
результатов нет оснований сомневаться. 

Однако анализ практики показывает, 
что прямой закономерной связи между ука-
занными компонентами в структуре про-
цесса обучения нет. Не касаясь сложной на-
учной проблемы законов и закономерностей 
в педагогике, остановимся на таком аспек-
те, как управление качеством образования  
по результатам. 

На вопрос о качестве образования можно 
ответить, оценивая эффективность, с которой 
этот процесс служит различным оценивае-
мым (или пригодным к оцениваю) внешним 
выходам (результатам) обучения [1]. 

Что могут привнести нового в решение 
проблем управления качеством синергетиче-
ские основания формирования компетенций 
студентов вуза? Во-первых, как мы уже го-
ворили, компетенции – это также нелиней-
ная открытая система. Она взаимодействует 
с такими педагогическими подсистемами,  
как «результаты обучения», «личностная го-
товность», «профессиональная готовность». 

Во-вторых, профессиональные компе-
тенции можно рассматривать как структуру. 
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С точки зрения синергетики, это структура 
нестационарная и сложная. Нестационар-
ность означает, что профессиональные ком-
петенции эволюционируют, способны к рос- 
ту, усложнению и подвержены распаду. 
Сложность означает, что она построена  
из простых структур «разного возраста». 
Действительно, если в общей структуре про-
фессиональной компетенции правомерно 
выявить определенные подструктуры (мо-
тивационная, когнитивная, рефлексивно-
оценочная, операциональная), то наиболее 
зрелой является когнитивная подструктура, 
а, вероятно, рефлексивно-оценочная является 
самой молодой. 

С позиций синергетики, целостность си-
стеме профессиональной компетенции при-
дает коэволюция, т. е. совместное развитие 
и взаимосогласование сложных структур. 
С тех же позиций, целое может развиваться 
быстрее составляющих его частей: «архитек-
турно, конфигурационно правильное объеди-
нение частей в целое (структур разной степе-
ни развитости, “разного возраста” в сложную 
структуру) создает возможность ускорения 
темпов эволюции как целого, так и входящих 
в него систем» [3, с. 186]. 

Какое значение имеет выше сказанное 
для оценки качества образования?

Во-первых, на уровне учебного предмета 
качество образования оценивается с помо-
щью процедур измерения (контроль процес-
са обучения). Объектами измерения могут 
являться знания, умения, опыт студентов. 
Во-вторых, на уровне учебного модуля лю-
бого вида качество образования оценивается  
с помощью процедур мониторинга (кон-
троль, оценка и коррекция процесса обу-
чения). Объектами мониторинга являются 
способы деятельности студентов, общекуль-
турные и профессиональные компетенции. 
В-третьих, на уровне целостного процесса 
обучения качество образования может оцени-
ваться комплексно. Объектами комплексной 

оценки являются компетентность студентов 
(как сложное личностно-профессиональное 
образование), их профессионально значи-
мые качества, результаты их деятельности  
(проекты, реально выполненные работы), 
управленческие качества. Таким образом, 
объекты оценки качества образования на 
каждом из выделенных уровней одновремен-
но являются целями каждого уровня. 

Оценка качества формирования компе-
тенций студентов выходит за рамки отдельно-
го предмета, т. к. они по своей сути межпред-
метны. Кроме того, их совокупность является 
нелинейной системой: они по-разному взаи-
модействуют с внешней средой (социумом, 
профессиональной деятельностью и др.), они 
являются в разной степени зрелыми (наибо-
лее развитым является когнитивный компо-
нент компетенции студентов). Поэтому про-
грамма оценки результатов их формирования 
должна реализовываться для междисципли-
нарного блока учебных предметов (модуля). 
Вместе с тем компетенции студентов не мо-
гут выступать в качестве цели процесса обу-
чения студентов в вузе. 

Синергетика предлагает специфические 
методы обучения: самообразование, нели-
нейный диалог, пробуждающее обучение, 
обучение как адаптивная модификация, обу-
чение как фазовый переход и др. 

«С синергетической точки зрения про-
цедура обучения, способ связи обучающего и 
обучаемого, учителя и ученика – это их вза-
имная циклическая детерминация и их вза-
имное конструирование, становление и раз-
витие. Обучение – это не передача знаний как 
эстафетной палочки от одного человека к дру-
гому, но создание условий, при которых ста-
новятся возможными процессы порождения 
знаний самим обучающимся, его активное и 
продуктивное творчество. Это – нелинейная 
ситуация открытого диалога, прямой и обрат-
ной связи, солидаристического образователь-
ного приключения, попадания – в результате 
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разрешения проблемных ситуаций – в один и 
тот же, самосогласованный, темпоритм. По-
следнее означает, что благодаря совместной 
активности в такого рода ситуации учитель и 
ученик начинают функционировать с одной 
скоростью, жить в одном темпе. Учитель не 
просто задает вопросы, на которые заранее 
знает ответ, хотя это и имеет место на началь-
ных стадиях обучения. Он ставит проблемы 
так, чтобы начать совместное исследование, 

чтобы ученик удивился тайнам бытия, понял 
неисчерпаемость познания мира и приобрел 
не столько “знаю что”, сколько “знаю как” 
(know how)» [4, с. 137]. 

Таким образом, проблема взаимоотно-
шений синергетических оснований форми-
рования компетенций и оценки качества об-
разования может быть решена на нескольких 
уровнях, с учетом как результатов, так и пе-
дагогических технологий их достижения. 
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