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Аннотация: В статье обоснована необходимость исследования природы образовательной среды 
высшего учебного заведения в современных условиях на примере Дальневосточного федерально-
го университета. Автором выделены отличительные черты процесса проектирования образова-
тельной среды вуза от традиционного педагогического проектирования, практикуемого в школах 
и колледжах. Данная проблема сегодня весьма актуальна в связи с меняющимися условиями в обще-
стве, повышенной социальной и профессиональной мобильностью, что предъявляет к личности 
обучающегося особые требования. Ожидается, что выпускник магистратуры должен быть высо-
коуровневым специалистом, ориентирующимся в различных областях, постоянно совершенству-
ющим свои знания, умения, профессиональные навыки и компетенции; также он должен владеть 
способами самообразования, уметь осваивать большие объемы информации и организовывать свою 
деятельность. Роль вуза при этом огромна, так как именно в данной среде происходит образование 
современного специалиста, умеющего ориентироваться в условиях перехода от модели мира VUCA 
(англ.: Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределённость, Complexity – сложность, Ambiguity 
– неоднозначность) к новой реальности мира BANI (англ.: Brittle – хрупкость, Anxious – тревожность, 
Nonlinear – нелинейность, Incomprehensible – непостижимость). В таких условиях целью проектиро-
вания образовательной среды может выступать формирование профессиональной субъектности 
магистрантов на основе ценностных ориентиров и развития когнитивных, креативных, коммуни-
кативных, рефлексивных и других способностей, что приведет к саморазвитию компетентностей 
специалиста. Важно отметить, что при этом образование становится непрерывным и осознанным 
процессом профессионального становления. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза, проектирование образовательной среды, компе-
тентности, компетентностный подход, субъектность, профессиональная субъектность 
магистранта.
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Abstract: The article substantiates the need to study the nature of the educational environment of a higher 
educational institution in modern conditions on the example of the Far Eastern Federal University. The author 
highlights the distinctive features of the process of designing the educational environment of the university 
from the traditional pedagogical design practiced in schools and colleges. This problem is very relevant today 
due to the changing conditions in society, increased social and professional mobility, which imposes special 
requirements on the personality of the student. It is expected that a graduate of a master’s degree should be 
a high-level specialist, versed in various fields, constantly improving his knowledge, skills, professional skills 
and competencies; he must also master the methods of self-education, be able to master large amounts of 
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information and organize his activities. The role of the university is enormous, since it is in this environment that 
the education of a modern specialist takes place, who knows how to navigate in the transition from the VUCA 
world model (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) to the new reality of the BANI world (Brittle, 
Anxious, Nonlinear and Incomprehensible). Under such conditions, the purpose of designing the educational 
environment can be the formation of professional subjectivity of undergraduates based on value orientations 
and the development of cognitive, creative, communicative, reflective and other abilities, which will lead to 
self-development of specialist competencies. It is important to note that in this case education becomes a 
continuous and conscious process of professional development.

Keywords: the educational environment of the university, the design of the educational environment, 
competence, competence approach, subjectivity, professional subjectivity of the undergraduate.
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Введение. Анализ научных исследо-
ваний в области педагогики и психоло-
гии, а также философии свидетельствует 
о том, что среда признаётся одним из ве-
дущих факторов развития личности в це-
лом и профессиональной субъектности 
в частности. Несмотря на значительное 
число научных публикаций по отдельным 
аспектам проблемы потенциала образова-
тельной среды вуза, её функций и струк-
туры, многие вопросы остаются нерешен-
ными.

Можно выделить как проблему мало-
численность специальных работ, раскры-
вающих роль образовательной среды вуза 
в развитии профессиональных и личност-
ных компетентностей студента педагоги-
ческой магистратуры, а также работ о про-
ектировании образовательной среды вуза. 
Автор считает, что современный взгляд на 
природу образовательной среды вуза дол-
жен отличаться от традиционного подхода 
к ее организации.

Объектом исследования становится 
процесс формирования профессиональ-
ной субъектности магистранта, а целью 
исследования — выявление уровня про-
фессиональной субъектности студентов 
педагогической магистратуры и тенденции 
её формирования и развития в условиях 
в образовательной среде вуза на примере 
Дальневосточного федерального универ-
ситета (ДВФУ).

Материалы и методы исследования. 
Проводимое исследование осуществля-
лось в 2020 г. на базе Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ), эмпи-
рическими методами исследования явля-

лись наблюдение, беседа, анкетирование 
и педагогическое тестирование, о которых 
подробнее пойдет речь ниже.

Образовательная среда вуза может 
выступать условием развития професси-
ональной субъектности студента педаго-
гической магистратуры. При этом приоб-
ретаемые знания и умения из самоцели 
обучения (традиционный подход) транс-
формируются в средство саморазвития 
личности (компетентностный подход). Об-
разование тогда становится непрерывным 
и осознанным овладением знаниями, раз-
витием способностей, профессиональным 
и личностным развитием.

В  р а м к а х  к о м п ет е н т н о с т н о го 
и субъектно- личностного подходов форми-
рование рассматривается через становле-
ние человека как субъекта деятельности. 
Психолого- педагогическая деятельность 
при этом определяет целенаправленный 
динамический процесс развития субъект-
ности как совокупности личностных ка-
честв обучающегося. Стать субъектами 
собственной профессиональной деятель-
ности студенты магистратуры могут при 
включении их в совокупность деятельно-
стей по ее освоению — учебную, исследо-
вательскую, проектную и собственно прак-
тическую деятельность.

Результативность формирования про-
фессиональной субъектности в процессе 
образования определяется тем, насколь-
ко обоснованно выбраны условия, которые 
способствуют повышению уровня компе-
тентности субъекта образовательного про-
цесса.

Оценка уровня сформированности 
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компетентности возможна при системном, 
комплексном подходе: с помощью образ-
цов деятельности по решению професси-
ональных, прикладных кейсов, некоторые 
их которых, возможно, заданы работодате-
лями (социальными партнерами); обзора 
достижений студента (портфолио). Боль-
шое значение имеют экспертные оценки, 

в том числе оценки работодателями про-
фессиональной деятельности студентов 
педагогической магистратуры при прохож-
дении ими разных видов практик.

Профессиональная компетентность 
формируется, соответственно, в профес-
сиональной деятельности; различия в тра-
диционном и компетентностном подходе 

Традиционный подход Компетентностный подход

1. Цели образовательного процесса

Формирование знаний, умений, навыков; 
уровень образованности пропорционален 

объему знаний.

Формирование способности решать пробле-
мы различной сложности на основе имею-

щейся информации.

2. Содержание образовательного процесса

Материал подбирается в соответствии со 
строгим планом, представляет собой закон-
ченный информационный блок, отражает 

факты и события.

Материал может состоять из неоднозначных 
фактов, проблемных ситуаций, «кейсов», 
оставляя место для рассуждений и самосто-

ятельных выводов, открытий.

3. Предмет оценивания

«ЗУН-ы» Компетентности как деятельностные харак-
теристики.

Таблица 1. Различия в традиционном и компетентностном подходах

отражены в таблице 1.Примечание. В ис-
следовании следующее понимание поня-
тий: компетенция — отвлеченная от лично-
сти совокупность требований, выполнение 
которых обеспечит субъекту успешность 
определенной деятельности. Компетент-
ность — интегративная, формируемая, 
деятельностная и динамическая характе-
ристика личности, определяющая способ-
ность и готовность человека к продуктив-
ной деятельности в определенной сфере.

Исследователи становления субъектно-
сти В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев пишут 
о том, что «существующая ныне практи-
ка подготовки педагогов характеризуется 
преобладанием предметно- методического 
подхода. В процессе обучения будущие 
педагоги имеют дело не с содержанием 
профессиональной деятельности, а с на-
учными предметами и учебными курсами. 
В педвузе педагога готовят как учителя- 
предметника, как узкого специалиста 

в учебном предмете и методике его препо-
давания». По их мнению, вузы должны го-
товить субъектов собственной профессио-
нальной деятельности, способных входить 
в существующие и строить новые профес-
сиональные общности, умеющих субъек-
тивироваться в них и вырабатывать соб-
ственную позицию. Авторы полагают, что 
знания о социальной и профессиональной 
среде в концентрированном выражении 
могут быть представлены и транслирова-
ны студентам в деятельностном содержа-
нии образования [12].

 Одним из первых начал трактовать 
«среду» как поле для развития личности 
философ эпохи Просвещения Ж. Ж. Руссо. 
Он писал, что для эффективной системы 
воспитания важна «образовательная сре-
да», в которой установлено соответствие 
между природными возможностями и по-
требностями развивающейся личности. 
По мнению ученого такая образователь-
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ная среда дает свободу выбора, опираясь 
не на количество полученных знаний, а на 
способность выбирать свой индивидуаль-
ный путь в познании, на самостоятель-
ность в принятии решений [9].

 В русской педагогической мысли 
понятие «среда» начало использоваться 
в начале XX века: в трудах П. П. Блонского 
и А. С. Макаренко, а С. Т. Шацкий разрабо-
тал «педагогику среды». В трудах иссле-
дователей доказывается, что объектом 
педагогического воздействия должен быть 
не обучающийся, не его качества или по-
ведение, а условия, среда его существова-
ния — предметы, люди, их межличностные 
отношения, деятельность. Так, например, 
А. С. Макаренко писал о важности «воспи-
тывающей среды», ибо «воспитывает не 
сам воспитатель, а среда» [8].

Исследователь В. А. Ясвин под обра-
зовательной средой (ОС) понимает есте-
ственное и социальное окружение чело-
века, обладающее комплексом влияний 
и условий, а с психолого- педагогической 
точки зрения дающих возможность разви-
тия личности. В его определении ОС — это 
система влияний и условий формирования 
человека как личности, члена общества 
в соответствии с некоторым более или ме-
нее очерченным (сложившимся в данном 
обществе) идеалом, образцом или хотя 
бы номинальным нормативом, а также 
возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно- 
предметном окружении. С такой точки зре-
ния образовательная среда представляет 
собой «систему влияний и условий форми-
рования личности по заданному образцу» 
[15].

Анализируя типологию образователь-
ной среды, В. А. Ясвин отмечает, что ее 
характеристикой является модальность. 
Показателем модальности является на-
личие и ли отсутствие в той или иной 
образовательной среде условий и воз-
можностей для развития активности или 
пассивности обучающегося и его личност-
ной свободы или зависимости. Надо от-
метить, что в представлении В. А. Ясвина 

образовательная среда содержит следу-
ющие компоненты: а. пространственно- 
архитектурный (предметная среда, окружа-
ющая учителя и ученика); б. социальный 
(определяется особой формой детско- 
взрослой общности); технологический 
(содержание образовательного процесса, 
осваиваемые способы действий, органи-
зация обучения).

В ходе научного исследования была 
представлена векторная модель образо-
вательной среды ДВФУ (по И. А. Ясвину) 
и выдвинута гипотеза о ее преобразовании 
для создания условий развития професси-
ональной субъектности студентов педаго-
гической магистратуры ДВФУ, рисунок 1.

Красный вектор — реальное состояние 
образовательной среды, зелёный вектор — 
идеальное состояние, синим цветом обо-
значен вектор, определяющий тенденцию 
изменений образовательной среды вуза 
в направлении индивидуализации и сво-
бодного творчества.

Важно отметить, что образовательная 
среда магистратуры создается как пре-
подавателями, так и находящимися в ней 
магистрантами, поскольку каждый разви-
вается сообразно своим индивидуальным 
особенностям, представлением ценностей 
и приоритетов познания.

Тип образовательной среды оказыва-
ет важнейшее воздействие на субъект, 
находящийся в данной среде: «Исследо-
вания показывают, что развитие личности 
во многом зависит от того, влияние каких 
систем (открытых или закрытых) преоб-
ладает в ее индивидуальном опыте. Пе-
дагогические воздействия тех или иных 
систем будут формировать и соответству-
ющий индивидуально- психологический 
склад человека, который, в свою очередь, 
с определенного момента начинает оказы-
вать влияние на самостоятельные выборы 
его внешних связей и отношений, причем 
условием наиболее успешного развития 
индивида является обеспечение открытого 
взаимодействия (диалога) его в окружаю-
щей среде» [7].

Нужно заметить, что любая типология 
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Рис. 1. Векторная модель образовательной среды ДВФУ

образовательной среды условна. В одном 
образовательном учреждении может быть 
сочетание разных и даже противоречивых, 
условий. В современных условиях мира 
VUCA и BANI целесообразно ориентиро-
ваться на такие базовые характеристики 
среды, как открытость или закрытость, це-
ленаправленность или самоорганизация, 
статичность или динамичность, детерми-
нированность или вероятностность.

Исследователь В. И. Слободчиков счи-
тает, что образовательная среда представ-
ляет собой не данность «совокупности 
влияний и условий», как это представлено 
у В. А. Ясвина, а динамическое образова-
ние, являющееся системным продуктом 
взаимодействия образовательного про-
странства, управления образованием, ме-
ста образования и самого образующегося.

В качестве показателей, параметров 
образовательной среды ученый предлага-
ет использовать, во-первых, ее насыщен-
ность (ресурсный потенциал) и, во-вторых, 
ее структурированность (способ организа-
ции).

При этом в зависимости от типа связей 
и отношений, структурирующих данную 
образовательную среду, он выделяет три 
разных принципа ее организации:

1) единообразие, для которого харак-
терно доминирование административно- 
ц ел е в ы х  с в я з е й  и  о т н о ш е н и й , 
определяемых, как правило, одним субъ-
ектом — властью (в этом случае пока-
затель структурированности стремится 
к максимуму);

2) разнообразие, при котором связи 
и отношения имеют конкурирующий харак-
тер, так как происходит борьба за разного 
рода ресурсы, вследствие чего начинает-
ся атомизация образовательных систем 
и разрушение единого образовательного 
пространства (в этом случае показатель 
структурированности образовательной 
среды стремится к минимуму);

3) вариативность как единство много-
образия, когда связи и отношения имеют 
кооперирующий характер, благодаря чему 
происходит объединение разного рода ре-
сурсов в рамках объемлющих образова-
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тельных программ, обеспечивающих свои 
траектории развития разным субъектам: 
отдельным людям, общностям, образова-
тельным системам (в этом случае показа-
тель структурированности образователь-
ной среды стремится к оптимуму) [5].

По мнению исследователя Василье-
вой Е. Ю.: «образовательная среда — это 
разнообразное поликультурное образова-
ние, индивидуальное для каждого обуча-
ющегося, среда для построения собствен-
ного Я, обеспечивающая создание условий 
для актуализации внутреннего, мира обу-
чающегося, его личностного роста; само-
реализации, становления самосознания» 
[4], т. е. образовательная среда вуза пред-
ставляет собой упорядоченную целостную 
совокупность компонентов, взаимодей-
ствие и интеграция которых обусловлива-
ют наличие у образовательного учрежде-
ния выраженной способности создавать 
условия и возможности для целенаправ-
ленного и эффективного использования 
потенциала среды в интересах развития 
личности всех ее субъектов.

Эту же мысль подтверждает и Л. Н. Бе-
режнова, которая образовательную сре-
ду понимает, как «специфическую форму 
человеческой практики, направленную на 
преобразование жизнедеятельности лю-
дей с целью организации поддерживаю-
щих развитие человека условий, в которых 
ему предоставляются возможности для 
разрешения важных задач своей жизне-
деятельности и образовательных задач, 
позволяющих человеку познавать Мир 
и себя в Мире» [2].

Образовательная среда вуза отличает-
ся от среды школы, лицея или других ви-
дов образовательных учреждений, во-пер-
вых, целями образования: вузы готовят 
специалистов определенной професси-
ональной направленности, также в вузах 
проявляется уровневая и профессиональ-
ная дифференциация. Во-вторых, от-
личаются и формы образования: классно- 
урочную форму образования сменяет 
лекционно- семинарская и др. В отличие 
от школы в вузах самостоятельная работа 

занимает от 50 до 100% учебного времени 
и является главным видом учебной дея-
тельности, особенно в магистратуре.

В-третьих, у студентов магистрату-
ры наблюдается устойчивая внутренняя 
профессиональная и познавательная мо-
тивация, они отличаются повышенным 
уровнем самостоятельности, инициативы 
и ответственности. Уровень подготовки 
субъектов образования в вузах сильнее, 
поскольку квалификация преподавателей 
выше и глубже связь с реальной наукой.

Кроме этого, студенты педагогической 
магистратуры отличаются широтой кру-
гозора и уровнем социальной зрелости, 
в целом развитостью восприятия: у них 
наличествует компенсаторная система на 
основе опоры на те способности, которые 
являются наиболее развитыми, и компен-
сации за их счет имеющихся недостатков, 
в следствии чего формируется индивиду-
альный стиль деятельности.

В целом можно сказать что, с одной сто-
роны, субъекты образования организуют, 
создают (проектируют) образовательную 
среду вуза, оказывают на нее постоянное 
воздействие в процессе функционирова-
ния, а с другой стороны, образовательная 
среда влияет на каждый субъект образо-
вательного процесса. Каким же образом 
происходит проектирование образователь-
ной среды и какие особенности имеет этот 
процесс в вузе?

В традиционном подходе педагогиче-
ского проектирования предполагается, 
что педагог практически полностью кон-
тролирует весь ход проектирования и его 
результаты, поскольку «образовательная 
среда — это совокупность условий и влия-
ний», которую сам проектировщик и созда-
ет. Можно представить следующую анало-
гию: новатор- огородник, желая вырастить 
новый сорт овощей, тщательно планирует 
весь процесс и его результаты, т. е. обуча-
ющиеся являются некими объектами, на 
которые проектировщик планирует повли-
ять с помощью «совокупности условий 
и влияний», вырастить в них качества, за-
данные государственными стандартами 
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или личными приоритетами педагога.
Но применим ли данный подход к про-

ектированию ОС вуза, которая является 
динамической и саморазвивающейся си-
стемой? И соответствует ли такое проекти-
рование образовательной среды демокра-
тическим и гуманистическим принципам 
современного образования? Такой тра-
диционный подход противоречит словам 
А. Г. Асмолова о том, что сам человек есть 
«…выступающий носителем социальных 
ролей и обладающий возможностью вы-
бора жизненного пути, в ходе которого им 
осуществляются преобразования природы, 
общества и самого себя» [1].

О проектировании В. И. Слободчиков 
пишет: «Проектирование есть деятель-
ность, направленная на инновационное 
или уникальное видение  какого-либо про-
дукта <…>, оно подразумевает продумыва-
ние модели, мысленного конструирования 
плана, а затем практической его реализа-
ции» [13], В. А. Сластенин отмечает, что 
«проектирование образовательной среды 
вуза направлено на изменение сложив-
шихся традиций в образовательном уч-
реждении с целью адаптации к новым со-
циальным условиям, от которых зависит 
формирование личности и ее компетент-
ности» [11].

Полагаясь на мнение В. В. Серикова 
можно считать, что проектирование обра-
зовательной среды вуза предлагает такие 
пошаговые действия как: 1) продумывание 
идеи, 2) постановку цели, 3) учет противо-
речии и условий, 4) конструирование про-
цесса с использованием педагогических 
и психологических, а также тьюторских 
инструментов, 5) реализация задуманного 
и получение результата [10].

Надо отметить, что проектирование 
может осуществляться отдельной про-
фессиональной деятельностью препода-
вателя: определение и постановка целей 
и задач обучения, планирование содержа-

ние и процесса обучения, отслеживание 
результатов и т. п. Также администрацией 
может проектироваться ОС вуза в целом, 
тогда проектирование является не дея-
тельностью отдельного профессионала, 
а изменением всего образовательного 
процесса, в том числе его компонентов 
и содержания. Кроме всего вышеска-
занного, необходима проектная рефлек-
сия, осуществляемая на каждом шаге. При 
чем важно, чтобы такое проектирование 
проводилось совместно со студентами, 
на которых и ориентирован образователь-
ный процесс. Такая логика проектирова-
ния соответствует дизайн- мышлению, 
которое успешно применяется в человеко- 
ориентированных образовательных про-
цессах [3].

Заключение. Можно резюмировать, что 
современное представление о понятии 
«образовательная среда вуза» в XXI веке 
существенно изменилось от «системы ус-
ловий и влияний» к «динамической само-
организующейся системе».

Проектирование образовательной 
среды в вузе есть реакция на изменя-
ющуюся ситуацию, которая позволяет, 
с одной стороны, преподавателю строить 
профессионально- педагогическую дея-
тельность в соответствии с переменами, 
происходящими в социальной, социокуль-
турной, профессиональной и соответ-
ственно в образовательной сфере; а с дру-
гой стороны дает возможность студенту 
педагогической магистратуры проявлять 
индивидуальный стиль в обучении, разви-
вать личностные характеристики, осущест-
влять выбор своего пути в профессиональ-
ном развитии.

Таким образом, образовательная среда 
университета является важным условием 
формирования и развития профессио-
нальной субъектности студентов педаго-
гической магистратуры.
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