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Аннотация. Организация исследовательской деятельности в военном вузе актуализировала необходимость вы-
явления педагогических условий, которые бы способствовали развитию и саморазвитию личности курсантов. 
Одним из таких условий, на наш взгляд, является создание в вузе образовательной исследовательской среды. 
Творческая исследовательская среда должна быть ориентирована на развитие инициативы и самостоятельности 
каждого курсанта, участвующего в исследовательской и экспериментальной деятельности. Цель настоящего ис-
следования состоит в теоретическом обосновании необходимости создания образовательной исследователь-
ской творческой среды, в условиях которой у курсантов военного вуза формируются исследовательские умения, 
поисково-исследовательские способы овладения учебно-познавательной информацией, коммуникативные спо-
собности, деловые отношения, методологическая культура. Теоретико-методологическую основу исследования 
составили совокупность взаимосвязанных между собой методологических подходов: личностно ориентирован-
ного, сущность которого определяется философией индивидуального выбора человеком своего профессиональ-
ного пути; аксиологического как необходимого условия развития и саморазвития личности; индивидуально-
творческого, позволяющего каждому курсанту осознать себя как развивающуюся, творческую личность; деятель-
ностного, создающего условия, в которых активная исследовательская и познавательная деятельность курсантов 
является средством их развития. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что проанализиро-
ваны и обобщены основные теоретические подходы к созданию образовательной среды в образовательных ор-
ганизациях, в том числе в военных вузах, в процессе организации исследовательской деятельности курсантов. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что предложен алгоритм моделирования и 
проектирования исследовательской среды военного вуза, в условиях которой организуется и осуществляется ис-
следовательская деятельность курсантов. Публикация может быть полезна для педагогов военных образова-
тельных организаций, педагогов-исследователей, занимающихся проблемой выявления педагогических усло-
вий организации исследовательской деятельности обучающихся, одно из которых – создание образовательной 
исследовательской среды в военном вузе, способствующей развитию и саморазвитию личности курсантов.  
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Введение 
 

Формирование культуры будущего офицера, развитие профессионально значи-
мых качеств: самостоятельности, инициативности, ответственности, креативности в 
принятии решений, умений быстро адаптироваться к изменившейся ситуации – тре-
бует специально организованной работы военного вуза. 

В требованиях ФГОС ВО отмечается, что курсант военного вуза должен иметь «разви-
тое исследовательское мышление, устойчивую систему знаний, уметь генерировать новые 
нестандартные идеи, владеть методикой научного поиска и организации опытно-поиско-
вой работы, применять методы и средства исследовательской деятельности» [1]. 

Одним из условий для развития и саморазвития личности курсанта, формиро-
вания положительной мотивации, творческих способностей, профессиональных ком-
петенций в военном вузе должно стать создание образовательной среды.  

Цель работы состоит в теоретическом анализе различных подходов к определе-
нию понятия «образовательная среда» и обоснованию необходимости создания раз-
вивающей образовательной среды в условиях организации исследовательской дея-
тельности как фактора саморазвития курсантов. 

 

Обзор отечественной и зарубежной литературы 
 

 Понятие «образовательная среда» достаточно глубоко изучено как отечествен-
ными, так и зарубежными учёными. Создание образовательной среды в военном вузе 
с учётом специфики подготовки будущих военных специалистов является актуаль-
ной проблемой и одним из важных направлений исследования военной педагогики. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «среда» определяется как 
1) «окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятельность 
человеческого общества; 2) «окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а 
также совокупность людей, связанных общностью этих условий» [2]. 

По мнению В. В. Рубцова и Н. И. Поливановой, «для человека среда – это тот мир, кото-
рый существует в его общении, взаимодействии, взаимопонимании и коммуникации…» [3]. 

В процессе обучения обучающийся взаимодействует с образовательной средой, 
которую многие педагоги понимают по-разному. Так, В. А. Ясвин рассматривает об-
разовательную среду как систему образовательных условий, необходимых для прак-
тической реализации определенной образовательной технологии [4]. В. П. Лебедев 
считает, что образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для её разви-
тия [5]. Дж. Маркович предлагает рассматривать образовательную среду как систему 
межличностных отношений, пространство для разнообразных видов деятельности 
[6]. Образовательную среду В. И. Слободчиков представляет как совокупность усло-
вий, в которых осуществляется жизнь и деятельность человека [7]. По мнению 
Т.  В. Черниковой, образовательная среда ‒ это пространство, в котором происходит 
взаимодействие субъектов образования [8]. Далеко не полный анализ мнений учёных 
позволяет выделить наиболее существенные признаки понятия «образовательная 
среда». Образовательная среда ‒ это пространство, в котором проходит жизнь уча-
щихся, осуществляются разные виды деятельности, устанавливаются межличностные 
отношения, что способствует развитию и саморазвитию личности. 

Анализируя особенности взаимодействия учащихся с образовательной средой, 
В. В. Рубцов подчеркивает, что важнейшей составляющей взаимодействия преподава-
теля и учащегося является взаимодействие в системе «учитель ‒ учащийся»; «учитель ‒ 
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группа учащихся», «учащийся ‒ группа учащихся», а также активное использование 
групповых форм обучения. Основными компонентами образовательной среды, по мне-
нию учёного, являются внутренняя направленность образовательной организации, ком-
фортный психологический климат, высокоразвитый коллектив, психологическая орга-
низация передачи знаний и психологические характеристики субъектов [9]. 

Совместная деятельность субъектов образовательного процесса, по мнению 
В. И. Слободчикова, должна быть одним из первостепенных условий создания обра-
зовательной среды в образовательных организациях. В качестве основных компонен-
тов образовательной среды он выделяет её насыщенность (т. е. ресурсы среды) и 
структурированность (т. е. способ организации) [10]. 

С мнением В. И. Слободчикова солидарна Т. В. Черникова, которая считает, что 
образовательная среда учебного заведения должна включать деловые и межличност-
ные отношения между всеми участниками образовательного процесса. Именно они 
оказывают существенное влияние на развитие интеллектуальной, социальной и лич-
ностной сторон человека [11].  

Следует отметить, что образовательная среда является качественной характери-
стикой образовательной организации. Она формируется целенаправленно, опреде-
ляется конкретными задачами и миссией школы (вуза), включает управленческую, 
учебную, воспитательную, научную, досуговую и другие виды деятельности. 

В качестве критериев оценки качества образовательной среды В. А. Ясвин пред-
лагает следующую систему критериев: 

1) критерий качества пространственно-предметного содержания образователь-
ной среды, включающего материальное обеспечение образовательной организации; 

2) критерий качества социальных отношений в ней, включающих отношения со-
трудничества преподавателей и студентов, коллективное распределение деятельно-
сти, их коммуникативное взаимодействие; 

3) критерий качества связи пространственно-предметного и социального компонентов.  
Важным компонентом образовательной среды, по мнению учёного, выступает 

психодидактический компонент, включающий содержание образовательного про-
цесса и осваиваемые студентом способы деятельности. При этом интегративным кри-
терием качества образовательной среды является наличие средств, способствующих 
личностному, интеллектуальному, социальному развитию и саморазвитию всех субъ-
ектов [12].  

По мнению И. Г. Шендрика, образовательная среда должна быть ориентирована 
на саморазвитие и самореализацию личности. И прежде всего содержание образова-
ния как результат освоения культуры, организация различных видов деятельности 
должны оказывать формирующее и развивающее воздействие на человека [13]. 

Важной особенностью образовательной среды как части социокультурного про-
странства, считает Н. Б. Крылова, является взаимодействие различных образователь-
ных процессов и их составляющих, включенность обучающихся в культурные связи с 
обществом, в результате чего они приобретают опыт самостоятельной деятельности, 
усваивают культурное и духовное наследие своей страны [14]. 

Следует отметить, что образовательная среда военного вуза имеет ряд особенно-
стей, к которым, по мнению М. В. Петровской, стоит отнести:  

 особенности военно-профессионального общения;  

 воинскую атрибутику;  

 уставную дисциплину;  



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

1075 
 

 режим секретности; 

 приоритет национальных интересов и национальной безопасности при 
определении содержания образования;  

 наличие жесткого контроля деятельности со стороны командования;  

 приоритет дидактических и воспитательных целей в образовательном про-
цессе над развивающими; 

 доминирование мужского контингента среди преподавателей, военнослужа-
щих и обучаемых;  

 психологическую напряжённость и др. [15] 
По мнению С. А. Макогонова, педагогическая среда военных вузов должна обес-

печить регулирование межличностных, межнациональных, межрелигиозных отно-
шений, а также реализацию принципа единства, согласованности и преемственности 
в учебной и управленческой деятельности вуза [16].  

Образовательную среду военного вуза А. В. Межуев рассматривает как комплекс 
социально-педагогических обстоятельств, условий, кадрового, материально-техниче-
ского, учебно-методического обеспечения, наличие правил, традиций, ценностных 
установок, корпоративных норм, состояние морально-психологического климата, от-
ношений, оказывающих прямое или опосредованное влияние на развитие личности 
курсанта, на его вхождение в военную корпоративную культуру, в процесс решения 
задач жизнедеятельности, воспитания и самовоспитания [17]. 

Под образовательной средой военного вуза мы понимаем сложившуюся много-
структурную систему подготовки курсантов, будущих военных специалистов, вклю-
чающую информационные ресурсы, взаимодействие преподавателей и курсантов, 
технологии обучения и научно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса, дидактических принципов построения образовательного процесса. В данном 
контексте роль преподавателя заключается не столько в информационном обеспече-
нии учебного процесса, сколько в организации образовательной среды, способствую-
щей раскрытию личностного и познавательного потенциала курсанта, использова-
нию или разработке эффективной образовательной технологии, направленной на 
развитие личности курсанта. 

Отметим, что образовательная среда в военном вузе по отношению к курсанту 
может оказывать как стимулирующее, так и угнетающее воздействие на саморазвитие 
личности. Стимулирующее воздействие образовательной среды способствует саморе-
ализации, самовыражению, раскрытию личностного потенциала курсанта, что, в 
свою очередь, будет обеспечивать развитие положительной мотивации, повышение 
продуктивности его деятельности.  

Организация исследовательской деятельности курсантов вызвала необходи-
мость создания исследовательской творческой среды, в которой появилась возмож-
ность формирования исследовательских умений и качеств курсантов. 

Исследовательскую среду, на наш взгляд, следует рассматривать не только как со-
вокупность условий, необходимых для плодотворной творческой деятельности, но и как 
систему взаимодействий, межличностных отношений, складывающихся в процессе осу-
ществления совместной исследовательской деятельности преподавателей и курсантов. 
Развивающий, творческий характер исследовательской деятельности, свободное обще-
ние курсантов с преподавателями формирует у них учебно- и научно-исследователь-
ские умения, способствует овладению поисково-исследовательскими способами поиска 
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и отбора необходимой учебно-познавательной информации, развивает коммуникатив-
ные способности, деловые отношения и методологическую культуру.  

В зарубежных исследованиях феномен «образовательная среда» вызывает заслу-
женно высокий интерес. По мнению зарубежных учёных, образовательная среда иг-
рает большую роль в подготовке современных, конкурентоспособных специалистов, 
готовых к обучению на протяжении всей жизни. 

K. Иллерис в своей модели многослойного обучения, основанной на социальном 
конструктивистском подходе, образовательную среду рассматривает как обертыва-
ние вокруг нескольких измерений, которые включают как социальный, так и инди-
видуальный уровни; познание и эмоции; технико-организационные и социокультур-
ные контексты [18]. 

Дж. Саломон считает, что образовательная среда не только стимулирует обуче-
ние и развитие компетенций, но и может быть основополагающей для сохранения и 
укрепления здоровья, благополучия и творческого развития человека [19]. 

П.-E. Эльстрем и Х. Кок говорят о том, что образовательная среда должна рас-
сматриваться как организационная среда, которая поощряет формирование знаний 
и обмен ими, служит основой для успешных инновационных проектов. Организаци-
онная среда, организационная культура, по мнению учёных, являются важными 
платформами для обучения и подготовки современных специалистов [20]. 

О. А. Эль Сави и другие убеждены, что в образовательных учреждениях должна 
быть создана организационная среда, в которой осуществляется учебная деятельность в 
различных формах обучения, ориентированных на развитие и саморазвитие студентов. 
Организационная среда является важной частью как индивидуального обучения в вузе, 
так и обучения в группе, непосредственно на производстве, что способствует формиро-
ванию знаний и реализации коллективных инновационных проектов [21]. 

 П. Ючевичене, Г. Гинтаре определяют образовательную среду как простран-
ство, включающее информационные ресурсы, опытных преподавателей, практиче-
ские и интерактивные технологии обучения. Совокупность данных компонентов об-
разовательной среды позволяет обучающимся развивать знания, умения и ценност-
ные представления [22].  

Далеко не полный анализ различных подходов к определению понятия «образо-
вательная среда» позволяет сделать вывод о том, что проблема определения и созда-
ния оптимальной образовательной среды в учебных организациях является доста-
точно актуальной. Учёные единогласно считают, что эффективность обучения уча-
щихся (студентов, курсантов), их творческое развитие, высокая мотивация и познава-
тельная активность, высокие результаты разных видов деятельности зависят от созда-
ния творческой среды, имеющей современные средства обучения и высокоразвитый 
коллектив единомышленников (преподавателей и обучающихся), совместная дея-
тельность которых способствует развитию и саморазвитию личности обучающегося. 

 

Методологическая база исследования 
 

Методологическую базу исследования составили работы Э. Н. Гусинского и 
Ю. И. Турчаниновой [23], Е. В. Бондаревской [24], И. С. Якиманской [25] (личностно 
ориентированное обучение), Л. Гринкруг и Б. Фишман [26], А. В. Кирьяковой [27], 
В. С. Елагиной и Э. М. Меттини [28] (аксиологически ориентированное образование), 
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В. И. Андреева [29], Е. А. Климова [ 30], Я. А. Пономарева [31] (индивидуально-твор-
ческий подход), А. Н. Леонтьева [32], В. Н. Сагатовского [33], В. А. Никифорова [34] 
(деятельностный подход).  

Личностно ориентированный подход к образовательной среде военного вуза как 
один из важных методологических подходов позволяет создать условия, способству-
ющие индивидуальному выбору учащимся своего жизненного и профессионального 
пути, определению ценностных ориентаций, оказывающих влияние на свободное са-
моопределение личности. Исследовательская деятельность, на наш взгляд, является 
одним из важнейших факторов личностного развития и саморазвития человека, про-
явления им своих уникальных, субъектных качеств. Организация исследовательской 
деятельность обеспечивает процессы самопознания, саморазвития, самоактуализа-
ции, самосовершенствования и самореализации личности курсантов, то есть разви-
тия их индивидуальности.  

Аксиологический подход обеспечивает ценностное наполнение содержания об-
разования, которое рассматривается нами как необходимое условие развития буду-
щего военного специалиста. Свободное владение фундаментальными знаниями поз-
воляет курсантам не только решать сложные профессиональные задачи, выполнять 
задания, но и проявить творческие способности в процессе работы над исследователь-
скими проектами, в рационализаторской деятельности. Организация профессио-
нальной подготовки на основе аксиологического подхода позволяет формировать и 
развивать у курсантов ценностное отношение к жизни, будущей военной профессии, 
осознанное отношение к её специфике, вырабатывать собственный стиль поведения 
и мировоззрения, приобретать навыки самоконтроля.  

Основное назначение индивидуально-творческого подхода мы видим в созда-
нии условий для саморазвития личности, её творческих способностей, профессио-
нальной позиции исследователя. Индивидуально-творческий подход предполагает 
осознание каждым курсантом себя как творческой индивидуальности, определение 
своих профессионально значимых качеств, а также качеств, необходимых для иссле-
дователя, требующих постоянного развития и самосовершенствования.  

Организация различных видов деятельности, в том числе и исследовательской, с 
учётом особенностей профессиональной подготовки курсантов в военном вузе пред-
полагает использование деятельностного подхода. Исследовательская деятельность 
курсантов носит целенаправленный, творческий, поисковый характер, а результат 
обеспечивается широким кругом знаний и умений, владением теоретическими и эм-
пирическими методами, навыками самостоятельной опытно-экспериментальной ра-
боты, практическим опытом исследовательской работы. 

Данный комплекс методологических подходов, на наш взгляд, является необхо-
димым и достаточным для решения обозначенной проблемы исследования. 

 

Результаты исследования 
 

Развивающая образовательная среда военного вуза способна формировать у 
курсантов поисково-исследовательские способности, используя в этом процессе ак-
тивные нетрадиционные формы обучения, организуя свободное общение с препода-
вателем в рамках сотрудничества и совместной работы над исследовательскими про-
ектами, участие в научных конференциях и семинарах. 

Являясь субъектами исследовательской деятельности, курсанты начинают осо-
знавать себя самоценной личностью, то есть личностью, осознающей свою индивиду-
альную значимость. 
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Самоценность личности в психологии рассматривается как совокупность оценоч-
ных и притязательных качеств человека. При этом важным моментом является конгру-
энтность, то есть согласованность человека с самим собой. Ощущение самоценности 
личности в исследовательской деятельности позволяет курсантам поверить в свои позна-
вательные и личностные возможности, принимать взвешенные самостоятельные реше-
ния, работать в команде, уважать ценности других людей, сотрудничать, устанавливать 
деловые и межличностные отношения. В условиях сотрудничества, совместной исследо-
вательской деятельности курсант и преподаватель становятся партнерами по общей де-
ятельности и развитию. Чем более курсанты ориентированы на достижение успеха в 
своей деятельности, тем ярче у них выражена креативность. 

Креативность курсанта раскрывается в его способности и готовности к созданию 
новых идей, схем мышления, решению разнообразных проблем, возникающих в раз-
ных областях научных знаний, в том числе и военных.  

Развитие креативности неизбежно ведёт к развитию личности. «Только в творче-
стве осуществляется личность, а его отсутствие означает отсутствие личности», счи-
тает В. А. Никифоров [35].  

«Творчество для меня, – писал Н. Бердяев, – не столько оформление в конечном 
творческом продукте, сколько раскрытие бесконечности, полет в бесконечность, не 
объективация, а трансцендентирование» [36].  

Потребность в творческом выражении своей индивидуальности, в постоянном 
совершенствовании своего мастерства, в поиске новых средств самореализации явля-
ется важнейшим мотивом роста и развития личности курсанта. 

Сущность творческого подхода к организации исследовательской деятельности 
курсантов состоит в том, что, создавая условия для их самореализации, он позволяет 
включить механизмы саморазвития и развития творческих возможностей, собствен-
ной позиции и убеждений. При этом основой саморазвития личности должен стать 
индивидуальный опыт курсанта, формируемый и определяемый социальной и обра-
зовательной средой. Кроме того, творческий подход предполагает осознание каждым 
курсантом себя творческой личностью, определение своих личностных качеств как 
исследователя, требующих постоянного совершенствования и корректировки.  

Безусловно, развитие творческих способностей курсантов, творческой направленно-
сти происходит под воздействием среды, создаваемой в образовательной организации.  

Образовательная среда вуза должна быть творческой, развивающей, включаю-
щей совместную творческую деятельность, сотрудничество преподавателей и курсан-
тов, занимающихся исследованием актуальных проблем военной науки и образова-
ния в военном вузе. Такая среда наиболее оптимальна для развития исследователь-
ских способностей, так как в ней создается благоприятный психологический климат, 
способствующий созданию условий для совместной деятельности; взаимосвязи целей 
и задач исследовательской деятельности и реализации технологий формирования ис-
следовательских умений и навыков. При этом первостепенной задачей руководителя 
исследовательской деятельности должна стать организация творческой среды, а затем 
уже реализация технологии формирования исследовательских умений. 

В творческой образовательной среде у курсантов развиваются характерные для 
креативности качества, а именно:  

 беглость ума, выражающаяся в количестве оригинальных идей и решений;  

 оригинальность, способность генерировать нестандартные идеи, разрабаты-
вать новые способы решения исследуемых проблем; 
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 гибкость ума, проявляющаяся в способности быстро реагировать на изменяю-
щиеся условия деятельности и в соответствии с этим менять направления поиска страте-
гий решения проблемы, пересматривать свои выводы, не зависеть от мнений других; от-
казываться от неэффективных решений в пользу новых, более эффективных; 

 восприимчивость, чувствительность к мельчайшим деталям исследования, 
противоречиям, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую; 

 критичность, выражающаяся в умении взвешивать приводимые аргументы, 
подвергать сомнению свои идеи и мысли, строго оценивать результаты исследова-
тельской деятельности, находить слабые и сильные стороны, обоснованно доказывать 
истинность основных положений исследования, рассматривать предметы с разных 
сторон, предлагать оригинальные способы решения проблем; 

 самостоятельность мышления, проявляющаяся в умении увидеть новую про-
блему, найти способы решения её собственными силами.  

Таким образом, в перечисленных выше характеристиках отчетливо выражается 
творческий характер мышления. 

Если в вузе создана образовательная среда, ориентированная на организацию и 
осуществление исследовательской деятельности (научные кружки, научное общество 
курсантов, исследовательские проекты, конференции и семинары по актуальным 
проблемам военного образования, военной науки и т. п.), то очевидно, что у курсан-
тов неизбежно появится интерес к данному виду деятельности. Создавая творческую 
исследовательскую среду, мы создаем некоторую локальную среду, которая наполня-
ется научным поиском, экспериментальной работой, исследованием проблемных об-
ластей, сотрудничеством и креативностью её участников. Такая среда, безусловно, 
способствует саморазвитию курсантов.  

Творческая исследовательская среда способствует развитию личности курсанта, 
участвующего в исследовательской и экспериментальной деятельности. Исследова-
тельская среда предоставляет курсантам возможность не только удовлетворить по-
требность в участии в исследовательской деятельности, индивидуально или в группе, 
самостоятельно или с преподавателем, но и проявить собственную активность, ини-
циативность, самостоятельность, личностные качества.  

Основным методом проектирования и моделирования исследовательской среды 
должна быть разработка алгоритма предстоящих действий. В алгоритме моделирования и 
проектирования исследовательской среды мы выделяем следующие ключевые элементы:  

1. Определение курсантами цели и задач исследовательской деятельности, а 
также стратегии её реализации.  

2. Разработка содержания образовательного процесса, способствующего формиро-
ванию у курсантов необходимых предметных знаний и умений, а также знаний особен-
ностей исследовательской деятельности, владение методами познания, что позволит до-
стичь определенного уровня функциональной грамотности и личностного роста. 

3. Разработка технологической организации образовательной среды на основе 
организации исследовательской деятельности, организации взаимодействий, разви-
тия мотивов и познавательного интереса. 

4. Разработка модели социальной организации образовательной среды, в кото-
рой приоритет отдается совместной творческой деятельности, построенной на парт-
нерских отношениях, авторитетности педагогов, взаимопонимании, сплоченности и 
сознательности. Такая среда, безусловно, создает позитивное настроение и способ-
ствует развитию умений работать в «команде». 
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5. Организация индивидуальной для каждого курсанта образовательной 
среды, способствующей удовлетворенности участников исследовательской среды, 
развитию самостоятельности и ответственности, высокой творческой продуктивно-
сти, осознанию не только личной значимости, но и сопричастности к общим резуль-
татам деятельности. 

6. Организация интеллектуальной рефлексии, позволяющей судить об эффектив-
ности исследовательской среды в общем и исследовательской деятельности в частности.  

Перечисленные элементы направлены на развитие личностного и познаватель-
ного потенциала курсантов, удовлетворение их интересов, профессиональных запро-
сов, потребностей в личностном росте, что, в свою очередь, способствует успешной 
адаптации к быстро изменяющейся жизненной и военно-профессиональной среде. 

Не следует забывать, что качество создаваемой образовательной среды во мно-
гом определяется её учебно-методическим, информационным, материально-техни-
ческим, финансовым и кадровом обеспечением, что в своей совокупности открывает 
большие возможности для создания благоприятных для учебной и научно-исследо-
вательской деятельности условий.  

Развитие личности неразрывно связано с понятием «саморазвитие». По мнению 
М. А. Щукиной, переход к саморазвитию является определенным этапом в развитии 
личности, гарантировать его невозможно, но можно помочь подготовить. Концепция 
педагогической поддержки саморазвития основана на положении о том, что личность 
нуждается в побуждающих и поддерживающих действиях со стороны педагога [37].  

Вместе с тем саморазвитие – осознанный целенаправленный процесс самопозна-
ния и самосовершенствования, оно направлено на выработку и развитие тех качеств 
личности, которые являются для неё значимыми, желаемыми и актуальными для 
жизни и деятельности в определенный период жизни. При этом человек пытается ис-
пользовать весь свой познавательный и личностный потенциал. 

Исследовательская среда содержит в себе возможности для создания условий, 
способствующих саморазвитию личности курсанта как исследователя, самореализа-
ции его в исследовательском проекте. 

 

Заключение 
 

Таким образом, образовательная, исследовательская среда, организуемая в воен-
ном вузе, ориентирована на признание приоритета самоценности курсанта, его само-
стоятельности и активности, учёт субъектного (индивидуального) опыта и организа-
цию совместной творческой деятельности преподавателя и курсанта, их коммуника-
тивного и межличностного взаимодействия. Образовательная среда должна способ-
ствовать развитию и саморазвитию личности.  

Создание исследовательской среды предполагает прогнозирование возможно-
стей среды для организации исследовательской деятельности, условий для личност-
ного развития и саморазвития курсантов.  

 

Ссылки на источники 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1020. – С. 3. 

2. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – Екатеринбург: «Урал-Советы» («Весть»), 1994. – С. 660. 
3. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / под ред. В. В. Рубцова, Н. И. 

Поливановой. – М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2007. – С. 12. 



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

1081 
 

4. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 
5. Лебедева В. П. Психодидактические аспекты развивающего образования // Педагогика. – 1996. – № 6. ‒ С. 25. 
6. Маркович Дж. Социальная экология. – М., 1991. –41 с. 
7. Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования. – М.: 

Экопсицентр РОСС, 2000. – 230 с. 
8. Черникова Т. В. Управление развитием образовательного учреждения: учеб.-метод. пособие. ‒ М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 302 с. 
9. Рубцов В. В. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Изд-во «Смысл», 2001. – 365 с. 
10. Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // 

Новые ценности образования: культурные модели школ. – Инноватор-Bennet college. – 1997. – Вып. 7. – 
С. 177–184. 

11. Черникова Т. В. Указ. соч. 
12. Ясвин В. А. Указ. соч. 
13. Шендрик, И. Г. Саморазвитие личности в контексте проектирования образования // Педагогика. – 2004. – 

№ 4. – С. 39–44. 
14. Крылова Н. Б. Культурология образования. – М.: Народное образование, 2000. – 272 с. 
15. Петровская М. В. Образовательная среда военного вуза как пространство развития психологической 

культуры преподавателя // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1–3. – С. 633. – URL: 
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31000. 

16. Макогонов С. А. Формирование организационно-педагогической культуры кафедральных коллективов 
военных вузов: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2015. – 24 с. 

17. Межуев А. В. Формирование готовности к  жизнедеятельности в  образователь ной среде военного вуза 
у курсантов младших курсов: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Астрахань, 2008. – 22 с. 

18. Illeris K. A model for learning in working life // Journal of Workplace Learning. – 2004. – № 16 (8). – Р. 432–341. 
19. Salomon G. Studying novel learning environments as patterns of change // Vosniadou S., De Corte E., Glaser R., 

Mandl H. (Eds.) International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments. – 
Mahwah, NJ, Lawrence Erbaum Associates, 1996. – Р. 324–329.  

20. Ellström E., Ekholm B., Ellström P.-E. Two Types of Learning Environment: Enabling and Constraining // The Journal 
of Workplace Learning. – 2008. ‒ № 20. – Р. 84–97. 

21. El Sawy O. A., Eriksson I., Raven A., Carlsson S. Understanding shared knowledge creation spaces around business 
processes: precursors to process innovation implementation // International Journal of Technology Management. 
– 2001. – Vol. 22. – № 1–3. ‒ Р. 149–173. 

22. Juceviciene P., Gintare G. ‘Triangle of competences’ as one of the basic characteristics of the university library 
learning environment: paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Lisbon, 
Portugal, 2002, 11–14 September.  – Р. 45–51. 

23. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Личностно-ориентированное обучение: проблемы методологии, теории 
и практики // Вопросы повышения квалификации работников образования: сб. науч.-метод. тр. РИПКРО. – 
М., 1994. ‒ С. 43–52. 

24. Бондаревская Е. В. Ценности личностно-ориентированного образования // Педагогика. – 1995. – № 4. ‒ 
С. 29–36.  

25. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М.: Просвещение, 1996. – 352 с. 
26. Гринкруг Л., Фишман Б. Аксиологически ориентированное образование: основополагающие принципы // 

Высшее образование в России. – 2006. – № 1. – С. 27–33. 
27. Кирьякова А. В. Ценностные ориентиры университетского образования // Вестник ОГУ. – 2011. – № 2 (121). 

– С. 27–33. – URL: http://www.vestnik.osu.ru/2011_2/4. 
28. Елагина В. С., Меттини Э. М. Аксиологический подход к развитию индивидуальности личности студента // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=18470.  

29. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – 3-е изд. – Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. – 608 с. 

30. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности. – Казань, 1969. – 278 с. 
31. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 304 с. 
32. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. ‒ 304 с.  
33. Сагатовский В. Н. Категориальный контекст деятельностного подхода // Деятельность: теория, методология, 

проблемы. – М.: Политиздат, 1990. ‒ С. 70–82. 
34. Никифоров В. А. Деятельность, поведение, творчество // Деятельность: теория, методология, проблемы. – 

М., 1990. – 198 с. 
35. Никифоров В. А. Указ. соч. – С. 64–65. 



В. С. Елагина, В. М. Рогожин 

 

1082 
 

36. Бердяев Н. Самопознание. – М., 1990. – С. 196. 
37. Щукина М. А. Психология саморазвития личности. – СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2012. – 520 с.  

 
 

Vera S. Elagina,  
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Humanities and Social-Economic Disciplines Chair, Branch of the Air Forces 
Military Academic Center «Air Force Academy», Chelyabinsk, Russia.  
V_275@mail.ru 
Vasily M. Rogozhin,  
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Humanities and Social-Economic Disciplines Chair, Branch of the 
Air Forces Military Academic Center «Air Force Academy», Chelyabinsk, Russia. 
Educational research environment as a factor of self-development of military university cadets 
Abstract. The organization of research activities in the military University actualized the need to identify pedagogical 
conditions that would contribute to the development and self-development of cadets. One of these conditions, in our 
opinion, is the creation of an educational research environment at the University. Creative research environment should 
be focused on the development of initiative and independence of each cadet involved in research and experimental 
activities. The purpose of this study is to theoretically substantiate the need to create an educational research creative 
environment, in the conditions of which the cadets of the military University acquire research skills, master research 
methods of learning educational and cognitive information, communication skills, business relations, methodological 
culture. The theoretical and methodological basis of the study is a set of interrelated methodological approaches: per-
sonality-oriented approach, the essence of which is determined by the philosophy of individual choice of a person's 
professional path; axiological approach as a necessary condition for the development and self-development of a person; 
individual-creative approach, allowing each cadet to realize himself as a developing, creative person; activity approach, 
creating conditions in which the active research and cognitive activity of cadets is a means of their development. The 
theoretical significance of the study lies in the fact that the authors analyzed and summarized the main theoretical 
approaches to the creation of the educational environment in educational organizations, including military universities, 
in the process of organizing research activities of cadets. The practical significance of the research results lies in the fact 
that the authors propose the algorithm of modeling and designing the research environment of the military University, 
where the research activity of cadets is organized and carried out.  The work may be useful for academic staff of military 
educational organizations, teachers-researchers dealing with the problem of identifying the pedagogical conditions for 
the organization of research activities of students, one of which is the creation of an educational research environment 
in a military University, contributing to the development and self-development of cadets’ personality. 
Key words: educational environment, research environment, research activities, research and intellectual skills, abili-
ties, self-development, military-professional training of cadets. 
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