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Аннотация. В исследовании приведены результаты теоретического анализа современного состояния си-
стемно-синергетического направления развития педагогической науки. Отмечено наличие теоретических 
научно-педагогических работ интегрального характера. Однако их доля не превышает одного процента от 
общего количества публикаций, а их содержание часто носит формализированный характер. В этих работах 
часто игнорируются универсальные понятия и дефиниции синергетической парадигмы, а используемая тер-
минология не всегда отвечает лингво-семантической нормативной базе в том числе и педагогической науки. 
Анализ состояния проблемы позволил осуществить разработку феноменологических моделей структуры пе-
дагогической системы и ее объектно-субъектных компонентов. Результаты специально организованного экс-
перимента по изучению сравнительной эффективности использования элементов системного педагогическо-
го подхода показали целесообразность их применения в организации комплексного дидактического и воспи-
тательного обеспечения формирования экологической культуры студентов. Данное заключение основывает-
ся на том, что алгоритмы и процедуры синергетической педагогики позволяют более четко определять цель 
и задачи системного решения этой сложной эколого-педагогической проблемы постиндустриального обще-
ства. Системный подход снижает вероятность использования преподавателями и студентами малоэффектив-
ных стереотипно-репродуктивных средств и методов формирования знаний, компетенций, личностно-
социальных качеств будущего педагога и повышает возможность синергетического программирования и 
проектирования учебно-воспитательного процесса. 
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Общепризнано, что педагогика, благодаря своей 

социальной направленности, в большей степени, чем 

другие направления человеческого знания, способ-

ствовала и продолжает активно содействовать разви-

тию цивилизации [1; 2]. Гуманитарная роль педаго-

гической науки претерпела значительные изменения. 

В настоящее время педагогика ведет активный поиск 

новых средств и методов теоретического и практиче-

ского обеспечения запросов знаниевого, информаци-

онного, нанотехнологического направлений соци-

ально-политического прогресса. Теория обучения и 

воспитания через личности ученых активно влияет 

на развитие многих других наук. Поэтому правомер-

но считать педагогику методологической основой 

гносеологической успешности не только смежных, 

но и далеких от нее научных направлений [3; 4]. 

В постнеклассическом периоде развития науки 

для педагогики также характерно диалектическое, 

вариативное сочетание принципов интегрированного 

и дифференцированного подходов в научных иссле-

дованиях. Первый подход во многом продиктован 

господством в теории, методологии и методике 

науки синергетической парадигмы [5]. Ее использо-

вание позволяет применять всеобщие, универсаль-

ные принципы и методы в познании и педагогиче-

ских законов, процессов и явлений. 

Интегративный подход во многом определил по-

явление ряда педагогических исследований систем-

но-синергетической направленности [1; 6–8]. Тща-

тельный анализ их проблемности и содержания поз-

воляет нам констатировать наличие в данных публи-

кациях существенных противоречий. 

Отдавая дань синергетической парадигмальной 

моде, авторы часто лишь формально признают пре-

имущества системного подхода. Приводя самые об-

щие описание его целей, задач, процедур, процессов, 

специалисты в области теоретической педагогики 

часто ограничиваются простым перечислением ком-

понентов педагогической системы, включают в ее 

структуру такие системные элементы, как матери-

ально-техническая база образовательного учрежде-

ния, педагогические коллективы, духовность, ин-

формационное взаимодействие, коммуникации, про-

фессиональная квалификация, содержание воспита-

ния и образования, технические средства обучения. 

При этом почти полностью игнорируются универ-

сальные понятия и дефиниции общей теории систем. 

Развитию интегральных направлений дополни-

тельно препятствует тот факт, что синергетическая 

наука сама претерпевает в последние годы суще-

ственные изменения. Для нее стали характерны цен-

тробежные процессы. Поэтому ранее единая, уни-

версальная синергетическая парадигма в настоящее 

время развивается в европейской, американской, да и 

российской науке в форме теорий сложности, детер-

минированного хаоса, самоорганизованной критич-

ности, диссипативных структур, фрактальной орга-

низации, нелинейной динамики [5]. 
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Недостатком системного педагогического подхо-
да можно также считать, что при разработке и опи-
сании дидактических и воспитательных систем ис-
пользуется не универсальные, междисциплинарные 
понятия и определения, а далеко не унифицирован-
ная терминология теоретической педагогики, линг-
во-семантическое происхождение которой не обес-
печивает однозначного смыслового понимания пред-
ложенных дидактических и воспитательных дефини-
ций. Их формирование имеет индивидуальное про-
исхождение и зависит в основном от сознательных и 
бессознательных установок авторов [1]. 

Специальный анализ большого массива педаго-
гических исследований, проведенный нами с помо-
щью средств ИКТ, позволил установить, что систем-
ную направленность имеют менее одного процента 
из них, тогда как методология и методика синергети-
ки уже длительное время широко применяются та-
кими науками, как физика, химия, кибернетика, эко-
номика, политика, демография, экология, медицина и 
другими многочисленными научными дисциплинами. 

Нам удалось выявить еще один существенный 
недостаток системного подхода. В своей массе ис-
следователи часто игнорируют использование его 
очень важной процедуры – разработку более или ме-
нее оригинальной феноменологической, системно-
структурной, имитационной и, тем паче, математи-
ческой моделей педагогической системы [7; 9–12]. 
Большая часть авторов, признавая необходимость 
системного подхода, ограничивает его реализацию 
рамками давно известного в теоретической и прак-
тической педагогике комплексного подхода. Именно 
поэтому для современной педагогики продолжает 
оставаться характерным наличие тенденций массо-
вого стереотипно-репродуктивного использования 
педагогических технологий [13]. Данное противоре-
чие значительно снижает конкурентоспособность си-
стемно-структурного подхода в педагогической 
науке. 

Авторы системных педагогических исследова-
ний, отдавая дань моде, популизму, часто лишь кон-
статируют необходимость системного подхода, но 
при этом лишь отдельные педагоги-исследователи 
приводят описания целей, задач, процедур, процес-
сов и других элементов педагогической системы. 
Проблема осложняется тем, что дидактическая и 
воспитательная виды деятельности должны обеспе-
чиваться многочисленными, прежде всего эпистемо-
логическим, методологическим, методическим, гно-
сеологическим, онтологическим и праксиологиче-
ским компонентами системного подхода. 

Однако этого не происходит, и в результате ди-
дактика и теория воспитания все в большей степени 
приобретают узкоспециализированную направлен-
ность. В подавляющем большинстве педагогических 
работ рассматриваются частные, не всегда актуаль-
ные для науки и общества проблемы [2; 14]. Проис-
ходит подмена научно обоснованных требований 
знаниевого, информационного постиндустриального 
общества к обеспечению универсальности, вариа-
тивности, динамичности, системности, прогнозируе-
мости научных исследований искусственными, часто 
надуманными, «чудодейственными» педагогически-
ми средствами и методами, такими как кейс-техно-
логии, опорные сигналы, школа-театр, школа-клуб, 
уплотнительный опрос, портфолио, Moodle-техноло-
гии, email-технологии. 

Нельзя не согласиться, что чутье, интуиция, теат-

ральное мастерство, амбициозность педагога – авто-

ра и исполнителя такого подхода – иногда сопро-

вождается их временным успехом. Чрезмерное увле-

чение этими педагогическими феноменами может 

привести к искусственному дроблению целостной 

синергетически организованной науки и появлению 

тупиковых, нежизнеспособных лженаправлений [1; 

11; 15, с. 209–222]. 

В связи с этим педагогическая наука должна в 

своем развитии все в большей мере использовать 

иные, более общие и доказательные подходы, эффек-

тивность которых должна быть основана на резуль-

татах оптимизации синергетического взаимодей-

ствия дидактического и воспитательного компонен-

тов педагогической системы. 

Следует отметить, что сложная, многокомпо-

нентная, иерархически структурированная педагоги-

ческая система имеет тысячи вариантов организации 

учебно-воспитательной деятельности [1; 2; 14]. В 

этих условиях оптимизация законов и принципов ее 

целостного и одновременно вариативного функцио-

нирования должна опираться на синергетический 

подход. Его алгоритмы позволят избежать односто-

ронности в проектировании, планировании, оценке 

результатов, лучше осуществить конкретизацию и ос-

мысление реализуемых целей и задач, прогнозирова-

ние и проектирование ближних и отдаленных во вре-

мени эффектов применения интегративного подхода. 

Обобщив результаты теоретического анализа 

проблемы системной, интегральной организации 

обучения и воспитания, мы поставили перед собой 

задачу осуществить построение моделей состава, 

структуры и алгоритмов взаимодействия основных 

компонентов педагогической системы. К таковым 

были отнесены механизмы систематизации, обеспе-

чения комплексности использования процессов обу-

чения и воспитания (рис. 1) и структура объектно-

субъектных отношений, осознание которой, на наш 

взгляд, позволит более качественно обеспечить оп-

тимизацию функционирования подсистемы препода-

ватель–студент (рис. 2). 

Разрабатывая данные модели, мы исходили из то-

го, что в них должны быть учтены требования си-

стемно-компонентного, системно-структурного, си-

стемно-функционального и системно-интегративно-

го принципов и процедур системного анализа [7]. 

Это предполагает реализацию следующих условий: 

понимание уникальности, вариативной направленно-

сти педагогической системы, ее целеполагание, пред-

метную и ценностную ориентированность, наличие 

сложной внутренней структуры с причинно-следст-

венным, стохастическим и хаотическим характером 

ее детерминированности и управления. 

Отметим, что такой подход носит универсальный 

характер, построен на общих законах и принципах 

организации синергетических систем [16–18]. При 

моделировании учебно-воспитательного процесса 

также было учтено, что педагогическая система об-

ладает уникальными особенностями. Она более мно-

гокомпонентна и для достижения цели и задач, 

сформулированных социумом, вступает во взаимо-

действие с еще более многочисленными компонен-

тами еще более сложных социальных системно-

структурных образований (рис. 1.). 



13.00.00 – педагогические науки 
Попов Ю.М., Карнаухов Г.З., Сазонова Н.Н. 

Теоретическая и экспериментальная оценка эффективности использования… 
 

Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 4 (25)  347 
 

 
Рисунок 1 – Структура феноменологической модели педагогической системы 

Следует подчеркнуть также то, что степень от-

крытости педагогической системы значительно вы-

ше, чем у других системных продуктов, что делает ее 

поведение более инвариантным, непредсказуемым, 

следовательно, нелинейным. В силу высокой степени 

неустойчивости, она испытывает более выраженное 

влияние многочисленных аттракторов и квазиаттрак-

торов. В этой роли, прежде всего, выступают раз-

личные социальные факторы: политика, экономика, 

наука, культура, религия, право и другие внешние 

управляющие регуляторы. По-видимому, именно это 

определяет феномен совпадения во времени сроков 

проведения политических и образовательных ре-

форм, использование педагогических законов и про-

цессов для управления социумом. 

Отдавая себе отчет в том, что любая система но-

сит формализированный характер, мы представили в 

блоках обучения и воспитания лишь наиболее зна-
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чимую информацию: нормативную и регламентиру-

ющую документацию, дидактические и воспитатель-

ные принципы, а также пути их практической реали-

зации. Компоненты блока системного подхода, 

включая в себя методы и процедуры обеспечения си-

стемного подхода, призваны обеспечивать системо-

образующую функцию, оптимизировать элементы 

подсистем обучения и воспитания. 

Функционирование приведенной структуры педа-

гогической системы обеспечивает формирование не-

обходимых обществу мировоззрения, знаний, уме-

ний, навыков и способов когнитивной деятельности, 

а также социальных ценностей, характера личност-

ной направленности, специфических особенностей 

проявления сознания и рефлексии. 

При составлении соответствующей модели мы 

учли закономерности вариативного и динамичного 

поведения педагогической системы. Для этого в ее 

состав мы специально включили контрольно-оценоч-

ные структуры. В основе их взаимодействия с дру-

гими компонентами системы лежат положительные 

и отрицательные, прямые и обратные связи. Они со-

здают условия для оперативной оценки преподавате-

лем и студентами результатов обучения и воспита-

ния. Этому способствует регулярное проведение 

контрольно-ревизионной деятельности, составление 

отчетов о результатах учебно-воспитательной рабо-

ты в образовательном учреждении. 

При рассмотрении системных механизмов орга-

низации учебно-воспитательного процесса мы исхо-

дили из понимания ведущей роли в его обеспечении 

объектно-субъектного компонентов педагогической 

системы. Вне всякого сомнения, взаимоотношения 

педагогического коллектива и обучающихся, препо-

давателя и студентов во многом определяет успеш-

ность в достижении поставленной цели, решении ос-

новополагающих задач, выборе средств и методов 

методологического и методического обеспечения 

обучения и воспитания. Системная организация дан-

ных компонентов приведена на рисунке 2. 

В разработанной феноменологической компарт-

ментно-кластерной модели нами был учтен тот фак-

тор, что человеческая индивидуальность имеет био-

социальную природу. На всех этапах индивидуаль-

ного развития в обеспечение поведения вмешивают-

ся имманентные природные качества: органические 

потребности, инстинкты, задатки. Одновременно че-

ловек, как объект и субъект педагогического процес-

са, благодаря способности к социальному наследова-

нию и дидактическим и воспитательным технологи-

ям, получает возможность формирования многочис-

ленных компонентов сознания, личностных свойств. 

Обращает на себя внимание многокомпонентный ха-

рактер системной организации индивида, личности, 

индивидуальности. Причем это синергетическое 

свойство справедливо как для педагога, так и для 

обучаемого. Нельзя не отметить, что процессы обу-

чения и воспитания включают в себя возможность 

самовоспитания, самосовершенствования личностно-

социальных компонентов педагогической системы. 

На наш взгляд, методологическая и методическая 

опора на приведенные модели способны успешно 

решать любые педагогические задачи. Для проверки 

данного заключения был организован специальный 

эксперимент. Он был направлен на изучение сравни-

тельной эффективности использования элементов 

системно-синергетического подхода для формирова-

ния экологической культуры студентов. Исследова-

ние проводилось с участием 240 студентов вторых–

пятых курсов естественно-географического факуль-

тета на протяжении 2012–2018 гг. 

Определение эффективности системно-синерге-

тического подхода осуществлялось на основе анали-

за результатов модульно-рейтинговой оценки зна-

ний, компетентностей, умений и навыков, получен-

ных на аудиторных занятиях, при проведении кон-

трольных мероприятий и по итогам самостоятельной 

работы. Уровень развития личностных свойств и ос-

новных проявлений сознания осуществлено на осно-

ве метода анкетирования с учетом характера эколо-

го-социальной деятельности студентов. Результаты 

исследований представлены в таблицах 1, 2. 

Современное постиндустриальное общество до-

стигло наиболее высокого уровня потребления. Это 

обеспечивается сравнительно небольшим количе-

ством транснациональных корпораций, что обостря-

ет комплекс глобальных проблем, характеризующих 

взаимоотношения социума и природы. Причем это 

является не результатом развития промышленных 

технологий, а связано с низким уровнем развития 

прогностического компонента в реализации систем-

ного подхода, в решении насущных экологических 

задач современного общества. 

Данная проблема обусловлена тенденцией к по-

лучению сиюминутной экономической выгоды, от-

сутствием реальных стимулов быстрого перехода от 

интеллектуального созерцания к использованию эф-

фективных методов гармоничного развития системы 

природа–социум [19]. Участие человеческого факто-

ра в решении глобальных и многочисленных эколо-

гических проблем может быть обеспечено лишь с 

помощью педагогической деятельности. Не случайно 

сравнительно недавно в реестр педагогических 

принципов была включена необходимость экологи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

Данная необходимость подтвердилась в результа-

тах нашего исследования. В первую очередь нас за-

интересовал вопрос экологической направленности 

основных видов деятельности студентов. Выделено 

четыре основных типа отношений участников экспе-

римента к природе. Количественное распределение 

респондентов по обозначенным типам приведено в 

таблице 1. 

Видно, что, несмотря на естественно-научную 

направленность выбора студентами профиля обуче-

ния, значительная часть из них на начальном этапе 

эксперимента проявили себя в роли потребителей и 

созерцателей. Доля студентов с этим типом отноше-

ния к природе оказалась близка к 50%. В качестве 

хранителей природных ценностей готовы были вы-

ступить несколько менее трети из них. Исследова-

тельской деятельностью были увлечена примерно 

пятая часть респондентов. 
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Рисунок 2 – Структура объектно-субъектных компонентов педагогической системы 

 

Таблица 1 – Распределение исследованных студентов по типам отношения к природе на начальном и за-
вершающем этапах эксперимента по оценке сравнительной эффективности использования традиционного и 
системного подхода в обучении и воспитании, % 

Тип отношений 

Традиционный подход 

в обучении и воспитании 

Системный подход 

в обучении и воспитании 

Начальный этап Завершающий этап Начальный этап Завершающий этап 

Потребители 21,6 18,8 19,6 14,4 

Созерцатели 31,3 24,5 30,3 21,5 

Хранители  27,9 31,1 29,2 38,1 

Исследователи 19,2 25,6 20,9 26,0 
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Уже на данном этапе эксперимента было показа-
но, что использование в организации учебно-воспи-
тательного процесса по биологическим и экологиче-
ским дисциплинам элементов системного подхода 
оказалось эффективнее традиционного подхода. 

На завершающем этапе эксперимента доля потре-

бителей при традиционном подходе уменьшилась 

лишь на 2,8%, тогда как при использовании систем-

ных технологий снижение оказалось почти вдвое 

выраженней – 5,2%. Более значительное сокращение 

произошло в группе созерцателей – соответственно 

6,8% и 8,8%. При традиционном подходе количество 

студентов-хранителей природы выросло на 3,2%, а 

использование элементов системной педагогики поз-

волило получить разницу в 8,9%. 

Целенаправленное обучение и воспитание усили-

ло у студентов исследовательские интересы экологи-

ческой направленности. При традиционном подходе 

они возросли на 6,4%, при системном – на 5,1%. На 

наш взгляд, эти различия между показателями фор-

мирования хранителей и исследователей обусловле-

ны тем, что первая направленность формируется в 

основном благодаря воспитанию, а вторая – обуче-

нию. Данное заключение подтверждают результаты, 

приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние традиционного и системного подходов в обучении и воспитании на уровень развития 
показателей экологической культуры участников эксперимента, % 

№ 

п.п. 
Показатели экологической культуры 

Традиционный подход 

в обучении и воспитании 

Системный подход 

в обучении и воспитании 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

1 
Знание основных экологических проблем 

природы и общества 
28,7 52,4 18,9 31,5 50,3 18,2 

2 
Владение эколого-педагогическими ком-

петенциями 
42,9 33,8 23,3 43,6 34,9 21,5 

3 
Развитие основных компонентов 

экологической культуры 
24,5 47,0 28,5 37,1 44,7 18,2 

4 Социальная и гражданская ответственность 24,8 42,4 32,9 35,8 41,3 22,9 

5 
Активность участия в мероприятиях эко-

логической направленности 
35,7 29,4 34,9 45,8 31,5 22,7 

6 
Особенности планирования и реализации 

экологических проектов 
30,4 35,5 34,1 33,1 40,0 26,9 

7 
Готовность к проведению природо-

охранных мероприятий с учащимися 
30,6 41,7 27,7 32,5 45,1 22,4 

8 
Состояние умений и навыков использо-

вания интернет-ресурсов 
34,3 35,9 29,8 36,7 37,2 26,1 

9 
Самооценка собственной социально-

экологической полезности 
29,5 42,0 28,5 37,8 38,5 23,7 

10 Интегральные показатели 32,7 39,6 27,7 39,6 40,8 19,6 

 
При изучении количественного распределения 

участников эксперимента по интегральным показа-
телям экологической культуры позволило устано-
вить, что при традиционном подходе высокий уро-
вень их проявления достигли 32,7% респондентов. В 
экспериментальной группе студентов, обучающихся 
с использованием системных технологий, он про-
явился у 39,6% респондентов. Разница составила 
6,9%. Примерно такой же – 8,1% – она оказалась 
между группами с низким уровнем проявления инте-
гральных показателей. 

Интересно отметить, что наиболее доказательные 
данные о преимуществах системного подхода уста-
новлены для развития основных компонентов эколо-
гической культуры. К ним мы отнесли умственное, 
нравственное, эстетическое, патриотическое, трудо-
вое, правовое и физическое воспитание. Межгруппо-
вые различия по этому показателю составили для ре-
спондентов с высоким уровнем развития – 11,6%, 
низким – 10,3%. 

Заметные межгрупповые различия установлены 
также для проявлений социальной и гражданской от-
ветственности, активности участия в мероприятиях 
экологической направленности и самооценки сту-
дентами своей социально-экологической полезности. 
Показатели высокого уровня развития этих качеств 
оказались равны соответственно: 11,0%, 11,1% и 
8,3%. Изучение динамики межгрупповых различий в 

проявлениях низкого уровня развития приведенных 
социально-личностных компонентов экологической 
культуры показало, что разница между ними соста-
вила: 10,0%, 12,2% и 4,8%. 

В меньшей степени использование системного 
подхода повлияло на уровень развития знаниевого, 
компетентностного компонентов экологической ку-
льтуры, способности к планированию и реализации 
экологических проектов, готовности к проведению 
природоохранных мероприятий с учащимися и со-
стояние умений и навыков работы с интернет-ресур-
сами. Роль обучения в развитии данных показателей 
несомненно выше, чем роль воспитательной работы. 

Таким образом, аналитический раздел проведен-
ного исследования позволяет заключить, что в со-
временной педагогике имеются тенденции к актив-
ному использованию системных технологий органи-
зации учебно-воспитательной деятельности. Однако 
интегративные подходы пока еще не получили 
должного развития, во многом несовершенны и про-
тиворечивы. 

Результаты, описанные в экспериментальном раз-
деле, свидетельствуют о благоприятном влиянии си-
стемного подхода на развитие экологической куль-
туры студентов. Важным доказательством правомер-
ности такого заключения является возможность по-
лучения на практике эффектов эмерджентных прояв-
лений в учебно-воспитательной деятельности участ-
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ников эксперимента. Это выразилось в фактах де-
монстрации ими ярких креативных решений постав-
ленных задач. Данный феномен был обусловлен тем, 
что применение системного подхода преобразовало 
теоретический формально-логический уровень орга-
низации педагогической системы, привело его к ис-
пользованию реально-действенных способов синер-
гетической организации учебно-воспитательной дея-
тельности со студентами. Дополнительным факто-
ром в обосновании преимуществ системного подхода 
может служить возрастание уровня методологиче-
ской и методической подготовки самого педагога. 
Использование синергетических технологий измени-
ло алгоритмы планирования, программирования и 
проектирования им эффектов использования дости-
жений системной педагогики в организации учебно-
воспитательной деятельности со студентами. 
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Abstract. The study deals with a theoretical analysis of how the system-synergetic direction is developing in Ped-
agogy. The presence of theoretical scientific and pedagogical works of integral character is noted. However, their 
share does not exceed one per cent of the total number of publications, and their content is often formalized. In these 
works universal concepts and definitions of synergetic paradigm are often ignored, and the terminology used does 
not always meet the linguistic-semantic normative base including Pedagogy. The problem analysis allowed to devel-
op phenomenological models of the pedagogical system structure and its object-subject components. The results of a 
specially organized experiment that studied the comparative effectiveness of the systematic pedagogical approach el-
ements use showed the feasibility of their application in the organization of a comprehensive didactic and education-
al support for students’ ecological culture development. This conclusion is based on the fact that the algorithms and 
procedures of synergetic pedagogy make it possible to define more clearly the purpose and objectives of the system 
solution of this complex ecological and pedagogical problem of the post-industrial society. The system approach re-
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