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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
В условиях глобализации научно-образовательного пространства возникает необходимость поиска ресурсов инновационного разви-

тия высшего профессионального образования России. Это обстоятельство определяет актуальность разработки новых подходов 
к рассмотрению проблемы взаимодействия международных образовательных систем. Результатом анализа данной проблемы, при ко-
тором автор использует общую теорию конвергенции, является формулирование ключевых положений конвергенции международных 
образовательных систем. 
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едущей стратегией развития отечественной 
высшей школы является процесс глобально-
го взаимодействия с международными на-

учно-образовательными системами. Согласно На-
циональной доктрине образования Российской Фе-
дерации до 2025 г. данный процесс определяется как 
значимый ресурс социально-экономического разви-
тия России в ХХI в., включая восстановление статуса 
нашего государства в мировом сообществе как вели-
кой державы в сфере образования, культуры, науки 
и высоких технологий [1].  

При всем многообразии научных и прикладных 
исследований в области международной интеграции 
до сих пор имеется множество неразрешенных про-
блем, которые связаны с поиском эффективных форм 
развития российской системы профессионального 
образования с учетом национальных образователь-
ных традиций и требований мирового научно-
образовательного пространства. Безусловно, участие 
в процессе международной интеграции помогло 
высшей школе России решить некоторые проблемы 
развития региональных образовательных систем 
в условиях глобального образовательного простран-
ства. Вместе с тем неоднозначность восприятия та-
кого процесса отечественным педагогическим сооб-
ществом, а также непредсказуемость и неожидан-
ность его результатов требуют разработки новых 
подходов к анализу перспектив и организации меж-
дународного взаимодействия, имеющего своей це-
лью инновационное преобразование российского 
научно-образовательного пространства и повышение 
качества подготовки специалиста как национального, 
так и мирового уровня. 

Приступая к рассмотрению данного вопроса, от-
метим, что проблемы взаимодействия образователь-
ных систем постоянно находились в поле зрения 
отечественных и зарубежных ученых, чьи научные 
изыскания проходили в рамках сравнительной педа-
гогики (В. П. Борисенкова, Б. Л. Вульфсон, 
А. Н. Джуринский, Е. Н. Кузьмина, В. П. Лапчин-
ская, З. А. Малькова, Н. Д. Никандров, М. Л. Радио-
нова, М. С. Соколова, А. Векслиар, М. Дебесс, 
Г. Миаларе, М. Сэдлер, Б. Холмз, Ф. Шнедер и др.). 

Настоящий бум подобных исследований в педагоги-
ке пришелся на конец ХХ – начало ХХI в. в связи 
с глобализацией сферы мирового образования. В ча-
стности анализировались вопросы интеграции в сфе-
ре общего образования, влияющие на развитие педа-
гогической науки (Б. С. Гершунский, Б. Л. Вульфсон, 
А. В. Коржуев, З. А. Малькова, Н. Д. Никандров); 
изучались интеграционные процессы в сфере миро-
вого образовательного пространства (А. П. Лифе-
ров); исследовались интеграционные процессы в пе-
дагогическом образовании (А. Н. Нюрмагомедов); 
интеграция рассматривалась как принцип и тенден-
ция развития образования (В. Н. Максимова); анали-
зировались становление и развитие интеграционных 
процессов в европейском образовании (Е. И. Браж-
ник); разрабатывались вопросы интеграции образо-
вания, науки и производства в контексте глобализа-
ции образовательных пространств (Г. В. Мухаметзя-
нова). 

К настоящему времени сформировались несколько 
основных подходов к пониманию таких процессов: 

1. Международное взаимодействие образователь-
ных систем как глобальный процесс интеграции, 
суть которого состоит в объединении разрозненных 
образовательных пространств и синтезе целостного 
новообразования – мирового образовательного про-
странства. 

2. Международное взаимодействие как фактор 
развития научно-образовательных пространств, ве-
дущий к взаимообогащению международных и на-
циональных систем образования. 

3. Международное взаимодействие как процесс 
сближения, соразвития и взаимопроникновения на-
циональных структур образования. 

В большинстве работ отечественных и зарубеж-
ных ученых отмечается, что интеграционные про-
цессы имеют как положительный, так и отрицатель-
ный потенциал. Положительный потенциал заключа-
ется в создании реальных условий для обеспечения 
качественного роста национальных систем образова-
ния за счет использования инновационных элемен-
тов одного научно-образовательного пространства 
в др. [2]. Отрицательное влияние интеграционных 
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процессов состоит в одновременном ослаблении сис-
тем в ходе определенной унификации, что вызвано 
внесением в их структурно-содержательную основу 
общих элементов, которые не всегда согласуются со 
специфическими образовательными традициями. Как 
показал анализ работ В. А. Байденко, А. И. Гретчен-
ко, А. Я. Данилюка, И. Г. Полищука и др., интегра-
ция часто отождествляется с понятиями  «единство», 
«объединение», что на самом деле не всегда отража-
ет суть происходящего [3]. 

В ходе анализа научной литературы мы пришли 
к выводу, что рассмотрение вопроса взаимодействия 
образовательных систем нельзя упрощать, обозначая 
его сущность понятиями «объединение», «единство». 
Очевидно, что для эффективного решения постав-
ленных перед российской высшей школой задач не-
обходим новый подход к рассмотрению процесса 
международного взаимодействия образовательных 
систем, который, на наш взгляд, может осуществ-
ляться с позиции теории конвергенции. 

В ходе исследования ключевого понятия данной 
теории нами были выделены универсальные харак-
теристики конвергенции, раскрывающие общность 
взглядов на рассмотрение процесса сближения раз-
личных объектов, систем и организмов, и специфи-
ческие признаки, обнаруживающие особенности их 
проявления в системе высшего образования. 

Анализ отечественной и зарубежной научной ли-
тературы позволил определить, что в общем смысле 
понятие «конвергенция» (от лат. convergero – при-
ближаюсь, сближаюсь, схожусь) означает процесс 
сближения (на разных уровнях), схождения (в раз-
ных смыслах), компромисса и стабилизации. Неко-
торые ученые полагают, что данный термин пришел 
из математики, где конвергенция трактуется как со-
вмещение направления двух проекций, линий, пря-
мых и т. д. Другие находят корни его происхождения 
в биологии, где конвергенция определяется как сход-
ство организмов, образующееся в ходе их историче-
ского развития, как приспособление к относительно 
одинаковым условиям жизни.  

В современной социологии и политологии суще-
ствует теория конвергенции, представители которой 
(Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, М. Дюверже, Ф. Перру, 
Я. Тинберген, Ф. Флехтгейм, А. Д. Сахаров, П. Со-
рокин и др.) полагают, что в определенный момент 
мирового развития экономические, политические 
и идеологические различия между организационны-
ми системами постепенно сглаживаются на основе 
определенных сходств в понимании общего направ-
ления развития. 

Идея сближения, соразвития различных систем 
в фокусе гуманитарных наук не нова. Ее философские 
основания находятся в концепции глобального коэво-
люционизма, берущей свои начала в философии при-
роды Платона и натурфилософии эпохи Возрождения 
(Н. Кузанский, Д. Бруно, Парацельс, Б. Телезио). 
Сущность данной теории заключается в выдвижении 
на первый план принципа коэволюции как одного из 
механизмов обеспечения мирного существования 
и конструктивного развития всей Вселенной.  

Смысл функционирования принципа коэволюции 
раскрывается в постоянном процессе обмена между 
социальными системами и их средами, диалоге раз-
личных познавательных моделей, стратегическом 
способе решения глобальных проблем, что позволяет 
закрепить за ним роль «основной парадигмальной 
установки человечества в XXI веке» [4, с. 336]. 
С позиций другого научного направления – синерге-
тики – смысл такого обмена заключен в обогащении 
возможностей для саморазвития отдельных организ-
мов и систем. Для того чтобы процесс саморазвития 
был успешен, необходимо постоянно кооперировать 
свою деятельность. В результате образуются новые 
средства, формы, механизмы устойчивого развития. 
В работах немецкого психолога В. Штерна представ-
лена конвергентная теория взаимодействия ребенка 
и среды. Содержание данной теории раскрывается 
в положении о том, что развитие ребенка происходит 
благодаря процессу обобщения двух позиций – внут-
ренних задатков и внешних условий его становления. 
По мнению ученого, любое новообразование в про-
цессе развития ребенка появляется благодаря кон-
вергенции «внутреннего» и «внешнего», «так как 
в его становлении действует и то и другое с различ-
ной долей участия» [5, с. 26]. 

Итак, базовое понятие «конвергенция», а также ее 
синонимы (сближение, согласование, компромисс, 
стабилизация) с разной степенью полноты отражают 
универсальные характеристики данного процесса, 
а именно: 

– в естественно-научном направлении – слияние 
двух проекций движения; прогрессивное развитие 
общих черт организма, сходных функций в результа-
те приспособления к одинаковым условиям жизни; 

– в гуманитарном направлении – сближение на 
основе определенных сходств в понимании общего 
направления развития; стремление решить внутри-
системные противоречия в ходе диалога, сотрудни-
чества; взаимообусловленное изменение элементов, 
составляющих развивающую целостную систему; 
обобщение внутреннего содержания системы 
и внешних условий ее функционирования. 

Выделенные универсальные характеристики по-
нятия «конвергенция» имеют свою специфическую 
реализацию в образовательном контексте и раскры-
ваются в следующих положениях о конвергенции 
международных образовательных систем. 

Положение 1. Конвергенция предполагает со-
пряженность развития различных систем. Это одна 
из ключевых характеристик исследуемого явления.  

Сопряженность как совмещаемость или сочетае-
мость элементов образовательных систем возникает 
на основе их сближения, происходящего в условиях 
а) определенного взаимовлияния; б) общих воздей-
ствий на систему образования со стороны внешней 
среды (требования общества, экономики, политики 
и др.). В своей совокупности такое влияние и детер-
минирует согласование направления развития от-
дельных систем образования, проектирования их 
«сочетаемой» структуры и содержания, реализации 
«сопоставимой» научно-образовательной деятельно-
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сти как базового элемента их функционирования. 
Данный процесс обеспечивается: разнонаправлен-
ным обменом ценностно-смысловыми, информаци-
онными, содержательными и другими потоками; по-
знанием и взаимопроникновением альтернативных 
подходов, моделей и форм образования;  понимани-
ем и согласованием научно-образовательной дея-
тельности в ходе совместной выработки «адекват-
ных» общим тенденциям параметров ее организации. 

Положение 2. Вторая ключевая характеристика 
конвергенции заключается в основной причине 
сближения и взаимодействия образовательных сис-
тем, а именно в целях получения качественно нового 
состояния системы и появления нового качества ре-
зультатов ее функционирования.  

Новое качество результатов в рамках националь-
ной образовательной системы, являющееся следст-
вием саморазвития и соразвития на основе процессов 
постоянного взаимообмена и взаимопроникновения, 
обеспечивается разнообразным спектром направле-
ний научно-образовательной деятельности, к кото-
рому относятся: внедрение новых подходов к подго-
товке специалистов национального и мирового уров-
ня; появление инновационных моделей и форм 
образования, в том числе новых форм организации 
научных исследований; развитие интеграционного 
взаимодействия науки, образования и производства; 
создание общемирового, регионального и нацио-
нального стандарта качества образования; проекти-
рование и реализация процесса взаимообмена – 
трансфера технологий на основе проведения меж-
дисциплинарных исследований, реализации сетевых 
образовательных проектов и т. д.  

Положение 3. Третья ключевая характеристика 
конвергенции раскрывается в сочетании внутренних 
условий и внешних факторов – требований, обуслов-
ливающих развитие национальной образовательной 
системы в условиях международных научно-образо-
вательных пространств.  

Речь идет о соотношении между внешними ус-
ловиями функционирования системы образования 
и ее внутренней, национально-культурной специ-
фикой. Внешние требования или ориентиры разви-
тия образовательных систем на современном этапе, 
проникая внутрь и воспринимаясь образовательной 
системой, соприкасаются с ее «внутренним миром», 
т. е. ценностями, концептуальными основаниями, 
методологией и традициями организации образова-
тельного процесса и т. д. Очевидно, что согласова-
ние содержания внешних требований, источником 
которых выступают социокультурная реальность 
и бытие человека в ней, и внутренних фундамен-
тальных основ обеспечивает процесс развития на-
циональной образовательной системы и предпола-
гает ее всестороннюю конвергенцию с другими 
системами в поисках оптимальных способов модер-
низации.  

Оптимальность означает разумное сочетание 
подходов, моделей и форм, принятых мировым обра-
зовательным сообществом, и их адекватное приспо-

собление к национальным традициям, в результате 
чего происходит неразрушительное, «мягкое» об-
новление национальной системы образования и по-
явление новых условий ее функционирования как 
«целостного организма». 

В логике рассмотренных положений понятие 
«конвергенция международных образовательных 
систем» определяется как процесс взаимодействия 
систем образования различных стран на основе по-
стоянного взаимообмена и взаимного сближения, 
согласования их структуры и содержания. Цель тако-
го взаимодействия заключается в необходимости 
увеличения возможностей саморазвития, внутренних 
инновационных ресурсов и достижения нового каче-
ства подготовки современного специалиста.  

Таким образом, рассмотрение ключевых положе-
ний теории конвергенции и экстраполяция идеи кон-
вергенции в контекст образования позволяет сделать 
вывод, что главный механизм глобального взаимо-
действия образовательных систем заключается в по-
следовательном согласовании внешних требований 
и внутреннего состояния систем образования, обу-
словленных рядом факторов (ценности, традиции, 
условия развития и др.). Продуктивность такого про-
цесса определяется не заимствованием и элементар-
ным переносом международного опыта, а созданием 
на основе взаимопознания, конструктивного анализа 
и синтеза инновационных ресурсов развития отдель-
но взятой системы профессионального образования. 
Эффективность взаимодействия образовательных 
систем выражается в появлении новых подходов, 
моделей, уровней и форм образования, что, в свою 
очередь, влияет на качество подготовки современно-
го специалиста. 

Фундаментальными механизмами реализации 
таких процессов выступают диалог и сотрудничест-
во, которые в сложившихся условиях усиливают 
инновационный потенциал множества систем обра-
зования и становятся основной формой их сближе-
ния в ходе соразвития. Итогом такого согласования 
является создание новой результативно-целевой 
основы научно-образовательной деятельности как 
ядра любой системы образования, обеспечивая по-
степенную модернизацию национальной системы 
образования и проектирование самой социокуль-
турной реальности. 
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Problem of Studying Convergence of International Educational Systems 

Due to globalization of scientific-educational environment the necessity arises to search for resources of innovative development of higher pro-
fessional education. This fact determines the urgency of developing new approaches to analyze problems of interactions between international 
educational systems. Analyzing this problem the author uses general convergence theory resulting in principal statements of convergence of inter-
national educational systems. 
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Рассмотрено одно из средств активизации самостоятельной работы студентов технического вуза – рабочая тетрадь, применяе-

мая при изучении дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика». Показана структура рабочей тетради и схема дея-
тельности студентов при решении задач различного уровня сложности. 
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 переходом на двухуровневую систему выс-
шего профессионального образования (бака-
лавриат и магистратура) и введением феде-

ральных государственных общеобразовательных 
стандартов существенно увеличились часы на вне-
аудиторную самостоятельную работу студентов. 
В связи с этим концепция самостоятельной работы 
находится сегодня в стадии существенного переос-
мысления. 

Актуальными становятся требования к личност-
ным качествам современного студента – умению 
самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 
самостоятельный поиск необходимой информации, 
способность к творчеству. Появляется новая цель 
образовательного процесса – воспитание компе-
тентной личности, ориентированной на будущее, 
способной решать профессиональные проблемы 
и задачи исходя из приобретенного учебного опыта 
и адекватной оценки конкретной ситуации. Ориента-
ция образовательного процесса на саморазвиваю-
щуюся личность делает невозможным процесс обу-
чения без учета индивидуально-личностных особен-
ностей обучающихся, предоставления им права 
выбора путей и способов учения. 

Решение этих задач вряд ли возможно только пу-
тем передачи знаний в готовом виде от преподавате-
ля к студенту. Необходимо перевести обучающегося 
из пассивного потребителя знаний в активного их 
творца, умеющего сформулировать проблему, про-
анализировать пути ее решения, найти оптимальный 
результат и доказать его правильность. В этом плане 
следует признать, что самостоятельная работа сту-
дентов является не просто важной формой образова-
тельного процесса, а должна стать его основой. 

Не случайно этой проблеме уделяется особое вни-
мание в научно-педагогической литературе и диссер-
тационных исследованиях. 

Понятие самостоятельная работа трактуется 
исследователями как 

– самостоятельный поиск необходимой информа-
ции, приобретение и использование знаний для ре-
шения учебных, научных и профессиональных задач 
(С. И. Архангельский [1]); 

– планируемая познавательная, организованная 
и методически направленная деятельность студен-
тов, осуществляемая без прямой помощи преподава-
теля, для достижения конкретного результата 
(В. М. Рогозинский [2]); 

– деятельность, складывающаяся из многих эле-
ментов – творческого восприятия и осмысления 
учебного материала в ходе лекции, подготовки к за-
нятиям, зачетам; выполнение курсовых и дипломных 
работ (А. Г. Молиборг [3]); 

– работа, которая выполняется без непосредст-
венного участия преподавателя, но по его заданию 
и в специально отведенное для этого время 
(Б. П. Есипов [4]); 

– организуемая самим студентом в силу его внут-
ренних познавательных мотивов в наиболее удобное, 
рациональное с его точки зрения время, контроли-
руемая им самим в процессе и по результату дея-
тельность на основе опосредованного системного 
управления ею со стороны преподавателя (А. И. Зим-
няя [5]) и т. д. 

Таким образом, самостоятельная работа рассмат-
ривается, с одной стороны, как система мероприя-
тий или педагогических условий, обеспечивающих 
руководство самостоятельной деятельностью сту-
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