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Аннотация. В целях совершенствования качества образования необходимо прогнозировать полноценное 

развитие личности в современной системе обучения, что становится возможным в нелинейном образова-
тельном пространстве. Нелинейная модель в современной системе образования предполагает нелинейный 
стиль мышления, неоднозначность теоретических построений. Для чёткой ориентации в подобном много-
образном пространстве нужно хорошо представлять себе его структуру. Потому в данной статье впервые 
для рассмотрения нелинейного образовательного пространства предлагается применение полевой модели. 
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Введение 

Ведущим принципом современной образователь-
ной парадигмы является антропоцентризм, потому 
все явления окружающего нас мира оцениваются 
через его призму. Что представляет собой мир, ок-
ружающий человека? В древности люди представ-
ляли окружающий мир как некий круговорот. С 
христианством пришло линейное понимание о ми-
ре, вслед за которым зародились идеи о замкнуто-
сти и цикличности развития. С началом эпохи мо-
дерна линия развития стала не вертикальной, а 
горизонтальной, появилась идея прогресса. Линия – 
воображаемая черта, соединяющая две точки или 
являющаяся границей пересечения двух поверхно-
стей [9, с. 417]. Линейность – один из идеалов про-
стоты. Линейной моделью будет такая модель, в 
которой связь между переменными представлена на 
графике прямой линией. Математические свойства 
линейных систем соответствуют однозначному де-
терминизму, то есть однозначным связям и законам 
между явлениями, событиями, объектами, состоя-
ниями.© 

Подчеркнём, что простая линейная и односторон-
няя модель в системе образования уже является не-
достаточной. Современный мир движется очень быст-
рыми темпами, успешное существование человека в 
нём возможно тогда, когда он может расти, разви-
ваться, изменяться, подстраиваться и перестраивать-
ся, быть супергибким в постоянно меняющемся про-
странстве. В этой связи в системе образования идет 
поиск альтернативы традиционному линейному под-
ходу. Принцип нелинейности предполагает нелиней-
ный стиль мышления, неоднозначность теоретиче-
ских построений, подстройку под сложившиеся усло-
вия (события последнего года наглядно доказали нам 
это). Думается, что человеку, даже находящемуся 
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внутри нелинейного пространства, очень сложно 
представить себе всё его многообразие, его структуру, 
состав. В данной статье для рассмотрения структуры 
и состава нелинейного образовательного пространства 
предлагается применение полевой модели, которая 
давно оправдала себя, например, в лингвистике [см. 
об этом 5]. 

Применение полевой модели предполагает нали-
чие в структурируемом объекте двух базовых со-
ставляющих: ядра и периферии. В ядре концентри-
руется самый большой объём полеобразующих при-
знаков. Периферию образует неполный набор этих 
признаков. Возможно выделение зон ближней и 
дальней периферии.  

При нелинейном подходе к образовательному 
пространству создается открытое поле, в котором 
возможна постоянная циркуляция информации в 
различных направлениях [см. об этом 7]. Посколь-
ку переход от ядра к периферии осуществляется 
постепенно, границы в рамках поля могут быть 
размытыми и нечёткими. При накладывании зон 
друг на друга могут образовываться их смежные 
области. 

Результаты 
Рассмотрим современное образовательное про-

странство с применением полевого подхода. Это 
большой круг (ядро поля), присоединяющий к себе 
несколько меньших кругов – дополнительных, пе-
риферийных, которые включают в себя те же зна-
чения, что и в большом круге, но со своим поня-
тийным аппаратом.  

Самым главным элементом нелинейной модели 
образовательного пространства является человек, 
его развитие и саморазвитие, самодвижение, само-
образование. Потому к ядру поля образовательного 
пространства принадлежит как преподаватель, так 
и студент со своим внутренним потенциалом, со 
своей творческой индивидуальностью, развитием 
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профессиональных и личностных качеств. Пред-
ставляется важным отметить, как важно для пре-
подавателя правильно найти свой нестандартный 
путь профессионального развития в нелинейном 
пространстве. Думается, что нелинейность профес-
сиональных стратегий преподавателей должна ба-
зироваться на вариативности форм повышения пе-
дагогической и научной квалификации, на акаде-
мической мобильности.  

Хотелось бы также отметить, что важной со-
ставляющей нелинейной системы является актив-
ное успешное взаимодействие между студентом и 
преподавателем. Такое тесное сотрудничество вызы-
вает у обучающихся реальный интерес к учёбе, мо-
тивацию для занятия научной деятельностью. Оче-
видно, что именно знание объединяет индивидуаль-
ную образовательную траекторию студента и про-
фессиональную траекторию преподавателя, что от-
мечается рядом ученых [7]. 

Образовательное пространство – в силу своей 
значимости и многогранности – представляет собой 
сложно структурируемое поле, включающее в себя 
множество периферийных зон, в связи с чем 
предлагается их подробное рассмотрение.  

Индивидуальная образовательная траектория, 
индивидуальный образовательный маршрут, 
индивидуальная образовательная программа – 
новые активно разрабатываемые в педагогике 
высшей школы понятия, которые являются, на наш 
взгляд, важными элементами образовательного 
пространства. На сегодняшний день у этих понятий 
нет чётких дефиниций. И.Ф. Бережная пишет о 
том, что самым распространённым на сегодняшний 
день оказывается понятие «индивидуальная 
образовательная траектория» [2, с. 5]. Ряд учёных в 
своих исследованиях определяет понятия 
«индивидуальная образовательная траектория» и 
«индивидуальный образовательный маршрут» как 
схожие, поскольку путь профессионального 
становления личности рассматривается как 
прохождение ею определённого маршрута. 

В связи с чем возникает важный вопрос: 
должны ли эти элементы включаться в состав 
периферийных зон поля как один элемент, или как 
три элемента? Каково содержание каждого 
элемента? Разнятся ли они? 

Ряд именитых учёных (Г.А. Бордовский, 
С.А. Вдовина, Е.А. Климов, Н.Н. Суртаева, 
И.С. Якиманская и др.) вкладывает в понятие «инди-
видуально образовательная траектория» широкое 
содержание. Сам образовательный процесс становится 
более многообразным, в нём предполагается исполь-
зование различных педагогических технологий, мно-
гогранный план содержания и разнонаправленный 
план выражения. Сам обучающийся при помощи 
преподавателя моделирует свою образовательную тра-
екторию в благоприятных условиях [4]. 

А.В. Хуторской [10, с. 296] считает, что индиви-
дуальная образовательная траектория – «это персо-
нальный путь реализации личностного потенциала 
каждого ученика в образовании». Постороение по-
добных траекторий – задача эвристического обуче-
ния, то есть обучения, основанного на поиске, са-
мопоиске, саморазвитии не только учащегося, но и 
учителя.  

Учёными Санкт-Петербургской научной школы 
(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына 
и др.) был введён термин «индивидуальный образо-
вательный маршрут», под которым понимается та-
кая «целенаправленно проектируемая дифференци-
рованная образовательная программа, обеспечи-
вающая ученику позиции субъекта выбора, субъек-
та разработки, субъекта реализации». При этом 

значительную роль играет поддержка учителем 
своих учеником, знание их возможностей и интере-
сов [6, с. 79]. 

О.В. Акулова в своей работе обращает внимение 
на то, что в нелинейном образовательном пространст-
ве студенты могут проходить разнообразные образо-
вательные маршруты, конструируемые с учётом мо-
тиваций, способностей, установок обучающихся [1]. 

Т.А. Тимошина, рассматривая понятие «индиви-
дуальная образовательная траектория» посредством 
антропоцентрического подхода, отмечает, что тра-
ектория студента – это его личный, индивидуаль-
ный путь, который определяется совместно с препо-
давателем при учёте мотиваций, способностей, пси-
хофизиологических особенностей обучающегося [8, 
с. 316]. Но автором также отмечается, что понятие 
«индивидуальная образовательная траектория» тес-
но связано с понятием «индивидуальный образова-
тельный маршрут».  

Вследствие размытости в понимании базовых 
элементов образовательного пространства постара-
емся перенести их рассмотрение в другую плос-
кость, абстрагируясь от нелинейного пространства. 
Наше понимание базовых элементов и различий 
между ними можно пояснить на примере полёта 
летательного аппарата в горизонтальной проекции 
из исходного пункта маршрута (аэродром взлёта) в 
конечный (аэродром посадки). Во время предполёт-
ной подготовки в пилотажно-навигационный ком-
плекс заносится программа полёта. Разработка про-
граммы производится предварительно на основе 
полётного задания и лётно-технических характери-
стик конкретного летательного аппарата. Програм-

ма включает в себя маршрут полёта, его режимы, 
способы коррекции в полёте. Аналогичными со-
ставляющими обладает и индивидуальная образова-
тельная программа. Её маршрут составляется с учё-
том начального уровня подготовки конкретного 
обучающегося и требуемого (соответствующего 
ФГОС ВО) набора компетенций, которые необходи-
мо ему приобрести в период обучения в вузе. Ин-
тенсивность (режим) обучения выбирается, исходя 
из времени, отведённого на обучение студента, а 
способы коррекции программы – исходя из уровня 
его самостоятельности в том или ином аспекте об-
разовательного процесса. 

Маршрут полёта представляет собой линию за-
данного пути, соединяющую исходный пункт, про-
межуточные пункты (их количество зависит от со-
держания полётного задания) и конечный пункт 
маршрута, а также различного рода ориентиры по 
ходу движения летательного аппарата. Индивиду-
альный образовательный маршрут, в свою очередь, 
состоит из идущих друг за другом этапов образова-
тельного процесса, имеющих фиксированный набор 
компетенций, которые необходимо сформировать 
или развить обучающемуся, продвигаясь по наме-
ченному пути обучения. Аналогами промежуточных 
пунктов маршрута здесь могут быть зачёты, экза-
мены, защита курсовых проектов, получение ди-
плома о дополнительном образовании и так далее. 

Ввиду того, что при производстве полёта на ле-
тательный аппарат воздействуют различные возму-
щения (ветер, неоднородность воздушных слоев ат-
мосферы и пр.), невозможно движение исключи-
тельно по маршруту без каких-либо отклонений от 
линии заданного пути. Поэтому линия движения 
воздушного судна всегда будет представлять собой 
определённую траекторию. Причём для каждого 
полёта и для каждого летательного аппарата она 
будет различной.  

Таким образом, индивидуальная образователь-
ная траектория – индивидуальный путь движения, 
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путь реализации потенциала личности, её возмож-
ностей. Она может быть восходящей и нисходящей. 
На неё могут влиять внешние (структура вуза, ква-
лификация сотрудников и др.) и внутренние факто-
ры (мотивация, характеристики личности и др.) Эта 
линия движения может быть восходящей и нисхо-
дящей. Она осуществляется в рамках определённого 
образовательного маршрута, предусмотренного ин-
дивидуальной образовательной программой.  

Рассмотрев более подробно эти три элемента об-
разовательного пространства, мы относим их к трём 
периферийным зонам образовательного пространст-
во, имеющим общие смежные зоны и не имеющим 
между собой полного сходства.  

Думается, что поскольку нелинейность характе-
ризуется связями различного рода (между предста-
вителями управленческого сообщества, между учеб-
ными заведениями, между преподавателями, между 
преподавателями и студентами, между субъектами 
образования и внешней средой и др.), все эти эле-
менты также будет входить в состав периферийных 
зон поля. 

Выводы 
Нелинейное образовательное пространство пред-

ставляет собой поле, к ядру которого относится че-

ловек (преподаватель, студент) со своим внутренним 
потенциалом, со своей творческой индивидуально-
стью, развитием профессиональных и личностных 
качеств. К периферийным зонам относятся: инди-
видуальная образовательная траектория, индивиду-
альный образовательный маршрут, индивидуальная 
образовательная программа, а также различные 
образовательные сообщества, взаимодействия внут-
ри них и между ними.  

При нелинейном подходе к образовательному 
пространству создается открытое поле, в котором 
возможна постоянная циркуляция информации в 
различных направлениях. Хочется подчеркнуть, 
что именно в нелинейном образовательном про-
странстве создаются условия, при которых обучаю-
щийся имеет возможность самостоятельного по-
строения индивидуальной образовательной траекто-
рии при прохождении им индивидуального мар-
шрута в рамках своей образовательной программы.  
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Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-
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Abstract. In order to improve the quality of education, it is necessary to predict the full development of the 

personality in the modern education system, which becomes possible in a non-linear educational space. The non-
linear model in the modern education system presupposes a nonlinear style of thinking, ambiguity of theoreti-
cal constructions. For a clear orientation in such a diverse space, you need to have a good idea of its structure. 
Therefore, in this article, for the first time, to consider the nonlinear educational space, it is proposed to use 
the field model. 

Key words: nonlinear educational space, individual educational trajectory, individual educational route, in-
dividual educational program, field approach, core and peripheral zones. 
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