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В современном междисциплинарном дискурсе конвергенция понимается как универсальный способ сохранения 
и трансляции социокультурного опыта и как один из регуляторов имманентной логики развития культуры. Она также 
рассматривается в качестве сущностного свойства процессов взаимодействия науки, технологии и общества в пост
индустриальную эпоху. Общецивилизационные процессы определяют специфику конвергентных процессов в обра
зовании. Их заметный рост может означать парадигмальные изменения в моделях обучения, что, в свою очередь, ак
туализирует проблему оперативной трансформации всех компонентов образовательных систем. Так, под влиянием 
процессов конвергентного типа формируется новый тип (новая модель) образования – конвергентное образование. 
Оно рассмотрено одновременно и в универсализированном ключе (за основу берется общеметодологическое пони
мание конвергенции как схождения и сближения разнообразных явлений и процессов), и в прикладном аспекте (как 
инструмент актуализации комплекса опережающих компетенций субъектов образовательного процесса).

Ключевые слова: конвергенция; регулятивный механизм (конфигуратор); парадигма; синергийность; бифур
кация; НБИКтехнологии; конвергентное образование; симфоническая личность; конвергентные образовательные 
технологии. 
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Within the framework of modern interdisciplinary discourse, convergence is understood as a universal way of preserving 
and translating sociocultural experience, one of the regulators of the immanent logic of cultural development. It is also 
considered as an integral property of the processes of interaction between science, technology and society in the post
industrial era. General processes determine the specifics of convergent processes in education. Their noticeable growth may 
mean, among other things, changes of paradigm in learning models, which, in turn, actualises the problem of operational 
transformation of all components of educational systems. That is, under the influence of convergent type processes, a new 
type (model) of education is formed, we mean convergent education. We consider it both in a universalised way (the general 
methodological understanding of convergence as convergence, convergence of various phenomena and processes is taken 
as a basis), and in an applied aspect as a tool for updating the complex of anticipating competencies of subjects of the 
educational process.

Keywords: convergence; regulatory mechanism (configurator); paradigm; synergy; bifurcation; NBICtechnologies; 
convergent education; symphonic personality; convergent educational technologies.

Конвергенция как конфигуратор цивилизационного развития

Понятие конвергенции (от лат. convergo – сближаю) 
не один десяток лет является объектом присталь
ного внимания различных естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплин (например, 
в биологии, антропологии, этнографии, истории, 
философии, социологии, культурологии, экономиче
ской науке, политологии и др.). Со второй половины 
ХХ в. и к началу третьего десятилетия XXI в. кон
вергенция из инструментальнотехнологического 
термина трансформировалась в понятие синергий
ного типа, в котором исследователи обнаруживают 
потенциал объяснительной модели меж и транс
дисциплинарного характера.  

Истоки осмысления феномена конвергенции, 
изначально диалектически неразрывно связанного 
с явлением дивергенции (расхождение), следует ис
кать в античной философии, в частности в стихийной 
диалектике Гераклита. Сейчас на уровне общефило
софской методологии в контексте выяснения алго
ритмов цивилизационного развития конвергенция 
рассматривается как один из исторически сложив
шихся социокультурных регулятивных механизмов: 
«Исследуя логику исторического развития каждого 
типа цивилизации, наука выделяет основные со
циокультурные регулятивные механизмы, или кон
фигураторы: кумуляция, дивергенция, адаптация, 
синтез, селекция и конвергенция. Каждому этапу 
развития цивилизации, культуры, социума присущ 
свой регулятивный механизм. Развитие общества 
на всех его этапах, в том числе и динамика науч
нотехнологического развития современного обще
ства, сопровождалось двумя противоположными 
процессами – конвергенцией и дивергенцией» [1]. 
Конвергенция, в самом общем виде понимаемая как 
слияние различных сущностей (явлений, процессов, 
методов, функций и т. д.), есть некий универсальный 

способ сохранения и трансляции социокультурного 
опыта и один из регуляторов имманентной логики 
развития культуры.

Конвергенция рассматривается также в качестве 
сущностного свойства процессов взаимодействия 
науки, технологии и общества в постиндустриаль
ную эпоху. Развитие научной сферы определяется 
как движение к реконструкции (возврату) целостной 
картины мира. Среди основных черт этого глубин
ного процесса фигурируют изменение парадигмы 
развития от анализа к синтезу и существование 
междисциплинарного подхода вместо узких спе
циализаций [2]. В этой системе координат все бо
лее очевидно обнаруживает себя парадигмальный 
потенциал конвергенции. Трансформации научной 
картины мира имеют не просто существенный, но 
и радикальный характер, изменяющий основы, 
а также базовые структуры научного познания. Так,  
например, в естественнонаучных дисциплинах ана
литический подход к познанию структуры материи 
сменяется синтетическим, междисциплинарный 
вектор поиска становится доминирующим, при этом 
«интеграция наук приобретает трансдисциплинар
ный характер», а «…дифференциация из особого на
правления эволюции науки становится моментом 
доминирующего в ней интеграционного процесса; 
процессы дифференциации и интеграции сливаются 
в единый интегральнодифференциальный синтез; 
усиливается взаимодействие между внешним и вну
тренним единством науки, они часто становятся не
различимыми. Такая парадигма научного знания 
может быть названа конвергентной» [3, с. 28].

Следует обратить внимание на то, что конкретные 
контексты актуализации конвергенции как социо
культурного конфигуратора существенным образом 
влияют на параметры самой конвергенции. Так, если 
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прежде «процесс конвергенции характеризовался 
стабильностью и устойчивостью и реализовал 
ся традиционными объединительными стратегия
ми, апробированными несколькими поколениями, 
то современные общественные процессы глобали
зации, технизации и информатизации требуют от 
человека и от институтов общества качественно 
новых стратегий и тактик слияния, учитывающих 
всю разноплановость, сложность и многомерность 
современных изменений, неведомых ранее челове
честву» [1]. Иначе говоря, конвергенция представля
ется весьма любопытной парадигмой: чрезвычайно 
практичной, гибкой и даже протеистичной в струк
турнофункциональном смысле. При сохранении 
общесодержательного модуса сближения разнород
ных явлений (некой имманентной интегративности) 
«…парадигма конвергенции может выступить как 
проектной рамкой, так и соединительной тканью, 
интерфейсом, обеспечивающим научный опыт и но
вые общественные практики взаимодействия науки, 
технологии и социума. Она является определяющим 
моментом для становящегося концепта “конвергент
ные технологии”» [1].

Для междисциплинарного исследовательско
го дискурса своего рода триггером резкого роста 
интереса к понятиям «конвергенция» и «конвер
гентность» стало как раз оформление в очерченное 
явление конвергенции нанотехнологий, биотехно
логий, информационных и когнитивных технологий 
(НБИКконвергенция). К середине 1990х гг. фик
сировался резкий рост конвергенции разного рода 
технологий в высокоинтегрированных системах, 
хотя анализ сформулированных ранее «…концеп
ций развития современного общества указывает на 
предчувствие объединительных подходов: “новая 
эра синтеза” Э. Тоффлера, “холистический альянс” 
Э. Ласло и др. Концепция информационной эпохи 
М. Кастельса ставит границу, водораздел двух эпох: 
“докастелевской” и “посткастелевской”» [4]. В итоге 
сложная совокупность процессов и факторов привела 
к осознанию в новейшем дискурсе конвергенции как 
одного из доминирующих факторов развития науки, 
технологии и самого социума.  

Конвергентный вектор развития фундаменталь
ной науки тесным образом связан с наиболее про
дуктивным путем развития производства и техно
логий, который условно можно представить как путь 
от гена к структуре. В 2002 г. М. Роко и У. Бейнбридж 
представили научному сообществу видение сущно
сти и общих перспектив развития НБИКтехнологий, 
указав два направления исследований: научно
технологическое, «в рамках которого рассмотрены 
проблемы конвергенции и синергии передовых тех
нологий и новый уровень исследований в науке», 
и антропологическое, или социальногуманитарное, 
связанное с «процессами совершенствования чело

1Перефразированное название одной из статей Е. В. Фидченко о НБИКСконвергенции [8].

века и его способностей» [5, с. 161]. Авторы ставшего 
своего рода манифестом конвергентной эпохи до
клада «Конвергентные технологии для повышения 
эффективности работы человека. Нанотехнологии, 
биотехнологии, информационные технологии и ког
нитивные науки» (Converging technologies for improving 
human performance. Nanotechnology, biotechnology, 
information and cognitive sciences) [6], как и ряд других 
исследователей [7], ориентированы на осмысление 
важности эффекта от сближения знаний, технологий 
и общества в межпредметных областях. При этом 
«нанотехнологии для них – это технологичность 
с позиции сближения с физикой, а социальные кри
терии и регулятивы заложены... преимущественно 
в информационной и когнитивной составляющих» 
[8, с. 74]. Позже к аббревиатуре НБИК добавилась 
буква «С» (т. е. к привычной расшифровке доба
вилось понятие «социальные»), что знаменовало 
признание значимости социальной составляю
щей в формировании конверегентной парадигмы, 
или превращение «функционального агрегатора» 
в «философский феномен»1. Ученые (В. И. Аршинов, 
М. В. Ковальчук, Г. Е. Кричевский, В. А. Лекторский 
и др.), анализируя междисциплинарные возможно
сти НБИКСконвергенции, связывают естественно
научный вектор реализации нанопроектов «как со 
сферой синтеза высоких технологий, так и с вопро
сами моделирования социальной реальности, а так
же возможных сопутствующих антропологических 
рисков» [8, с. 74].

Если говорить о современной гуманитаристике, 
то здесь конвергентный подход может быть рассмо
трен в качестве технологического выражения новой 
исследовательской и методологической культуры, 
становление которой, в свою очередь, указывает на 
формирование принципиально новой парадигмы 
научного поиска. Содержательная и структурно
функциональная суть этой культуры, по мнению 
автора настоящей статьи, выражается в понятиях 
симультанности и синкретичности как принципи
ально нового качества сближения и взаимовлияния 
концептуальных идей, методов и целых методоло
гических систем. Более точно было бы говорить не 
столько о сближении различных методологий на
учного исследования, процессов и закономерностей, 
сколько об их диффузионном взаимодействии, что 
в пространстве напряжения междисциплинарного 
и трансдисциплинарного поиска актуализирует по
тенциал акторов (субъектов взаимодействия), пре
жде неосознаваемый. 

Влияние парадигмальных трансформаций науч
ного (шире – цивилизационного) развития на функ
ционирование образовательных систем, безусловно, 
разноуровневое и многоаспектное, и в последние 
годы оно довольно продуктивно анализируется и оце
нивается в разных концептуальнометодологических 
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системах координат и временных перспективах.  
В контексте настоящей статьи целесообразно сфо
кусироваться на одном вопросе: «Каким образом 
интенсификация и масштабирование процессов, 

связанных с актуализацией конвергентности в ка
честве социокультурного конфигуратора, влияют 
на текущее функционирование образовательных 
систем?»

Конвергентный подход в образовании

Парадигма конвергентности, как один из фор
мирующихся процессуальных результатов развития 
очередной стадии постиндустриального общества, 
означает ряд изменений в комплексе качеств, не
обходимых для личностной и профессиональной 
самореализации человека в конвергентном мире, 
который раскрывается своими возможностями перед 
личностью симфонического и конвергентного типов. 
В определенном смысле конвергентная личность – 
это симфония личностных потенциалов, которые 
переходят из пассива в актив. Эффективность фор
мирования личности, созвучной современному миру, 
во многом обусловлена учетом целей опережающе
го образования, которое в случае с ориентирован 
ностью на общецивилизационные процессы кон
вергенции приобретает параметры особой системы 
координат – конвергентного образования. 

В некоторых работах конвергентное образование 
связывается исключительно с развитием НБИКС
технологий. В них утверждается, что «построение 
конвергентного образования нацелено на реали
зацию НБИКСтехнологий», которые «синергийно 
взаимодействуют, дополняют и усиливают друг 
друга, создавая небывалые, чрезвычайно мощные 
средства преобразования человека и земной циви
лизации» [9]. Конвергенция в образовании часто рас
сматривается в технологическом аспекте. В одних 
случаях она исследуется с позиций «когнитивных 
технологий, что приводит к трансформации науч
ного мировоззрения, направленного на переориен
тацию научной деятельности с познавательной на 
проективноконструктивную» [10, с. 44], в других – 
как некая образовательная технология, построенная 
на своего рода диффузии дисциплин при их изуче
нии [11].

Иногда конвергентное образование понимается 
в специализированном смысле, сфокусированном 
на ограниченном наборе сегментов (компонентов), 
которые, сближаясь для решения тех или иных об
разовательных задач, оказывают друг на друга суще
ственное влияние. Так, И. В. Роберт трактовала кон
вергентное образование прежде всего как процесс 
обучения и воспитания, направленный на «взаим
ный перенос характерных особенностей педагогиче
ской науки и ИКТ» и «инициирующий объединение 
или слияние (частичное или фрагментарное) раз
личных научных или предметных областей, а также 
взаимное влияние друг на друга методов, средств 
ИКТ и методов, средств, присущих педагогической 
науке... и, как следствие, их эволюционное сближе
ние, совпадение, слияние» [12, с. 72].

Другие исследователи предлагают рассматривать 
конвергентное образование как «целенаправленный 
процесс формирования компетенций, необходимых 
для жизни и трудовой деятельности в эпоху кон
вергентных наук и технологий» [5, с. 163]. Соответ
ственно, методология конвергентного образования 
предполагает «взаимодействие научных дисциплин 
(предметов), прежде всего естественных; реализа
цию междисциплинарных проектных и исследова
тельских практик; взаимопроникновение наук и тех
нологий», а перечень ключевых принципов включает 
«междисциплинарный синтез естественнонаучного 
(и гуманитарного) знания; переориентацию учебной 
деятельности с познавательной на проективнокон
структивную; модель познания – конструирование; 
сетевую коммуникацию; обучение не предметам, 
а различным видам деятельности; надпредметные 
знания через НБИКтехнологии; ведущую роль са
моорганизации в процессах обучения» [5, с. 163]. 
Подобный взгляд на конвергентное образование 
очевидно фиксирует приоритет естественнонауч
ного знания в казалось бы равноправном содруже
стве сближающихся дискурсов. Однако суть нового 
(конверегентного) подхода к совершенствованию 
образовательных систем заключается в обращении 
к хорошо известным подходам: компетентностному 
и системнодеятельностному.

Автор данной статьи полагает более продуктив
ным рассматривать конвергенцию (в образовании) 
в широком смысле, т. е. как некий самоорганизую
щийся, саморазвивающийся и одновременно на
правляемый феномен системного типа, обладающий 
параметрами открытости, динамичности, адапти
руемости и мобильности, а также обнаруживающий 
в последнее время определенные свойства стоха
стичности. 

Стохастичность в образовании представляется 
чрезвычайно интересным объектом исследования, 
поскольку в ней, по мнению автора настоящей ра
боты, заложен потенциал для развития скрытых 
ресурсов, в частности инновационный потенциал 
личности. Безусловно, следует принимать во вни
мание то, что стохастические процессы в образо
вании имеют свою специфику. Это связано с общей 
консервативностью образования и направленно
стью (направляемостью) любых существенных из
менений образовательных систем (особенно на 
уровне обязательного образования). Вместе с тем 
на образование влияют общие тенденции и законо
мерности, которые определяют ландшафт современ
ного социума как сложноорганизованной системы. 
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В рамках постиндустриального (информационно
го) общества онтологические и экзистенциальные 
трансформации этого ландшафта нередко связаны 
с бифуркациями. 

Понятие «бифуркация» достаточно подробно про
анализировано в работах современных философов 
и ученых из разных стран. В одной из публикаций 
известного философа науки, теоретика систем, футу
ролога (и при этом всемирно известного пианиста) 
Э. Ласло «Век бифуркации. Постижение изменяю
щегося мира» предлагается многоаспектное и вме
сте с тем явное рассмотрение этого феномена. Он 
описывал поведение сложных систем в сильно не
равновесных состояниях и условиях: «Бифуркация 
происходит в том случае, когда такие системы теряют 
устойчивость в окружающей их среде, будучи вы
веденными из состояний, в которых они могли бы 
с комфортом пребывать практически до скончания 
века. Поскольку в реальном мире сложные системы 
почти всегда далеки от состояния “равновесия” (оз
начающего в данном случае не сбалансированность 
и покой, а динамическое состояние, в котором вну
тренние силы не дают системе перейти в стохасти
ческий режим), часто могут происходить изменения, 
нарушающие баланс между внутренними силами, 
которыми обусловлена структура систем, и внешни
ми силами, формирующими окружающую систему 
среду» [13, с. 12]. Как интегральный теоретик, Э. Лас
ло указывал на неизбежность бифуркации для всех 
социальных систем, особенно на современном этапе 
развития цивилизации, поскольку «…бифуркации 
более наглядны, чаще встречаются и выражены более 
отчетливо, если системы, в которых они наблюдают
ся, близки к порогу своей устойчивости, т. е. если их 
жизнь “находится в опасности”. Именно такое пове
дение отличает наши сложные общества» [13, с. 15].

По мнению автора настоящей статьи, примерно 
с 1990х гг. образовательные системы, как подсисте
мы сложных социальных структур, претерпевают 
преимущественно «мягкие» бифуркации2, хотя си
стема образования постсоветских стран даже в рам
ках новейшей истории оказывалась в зоне влияния 
и более радикальных трансформаций. Очевидно, что 
специфика функционирования и трансформаций об
разовательных систем напрямую определяется тен
денциями развития социума, в опережающем модусе 
«направляясь» тенденциями и стратегической таксо
номией (целевыми устремлениями) общественного 
развития. Так, конвергентная парадигма социального 
развития способствует появлению разных форм «со
циальной агрегации», примерами которой «…могут 
служить институты образования и здравоохранения, 
эффективно функционирующие как в автономном 

2«Бифуркации называются “мягкими”, если переход осуществляется плавно и непрерывно; “катастрофическими”, если 
переход осуществляется резко и под воздействием определяющего режим аттрактора; и “взрывными”, если переход осу
ществляется под действием внезапного изменения дискретных факторов, вынуждающего систему перейти из одного режима 
в другой» [13, с. 14].

режиме, так и в условиях конвергенции общих за
дач. …Для того чтобы в будущем учителя соблюдали 
правила школьной физиологии и гигиены, студенты 
педагогических вузов изучают основы медицинских 
знаний и безопасности жизнедеятельности под ру
ководством медиковпрактиков» [8, с.75].

На общеметодологическом уровне перспекти
вы конвергентного образования могут быть свя
заны с расширением границ и влияния понятия 
трансдисциплинарности, «…предполагающей син
кретическое осмысление результатов различных 
научно исследовательских практик на более высо
ком кон цептуальном уровне. Основой такого кон
цептуального осмысления является принцип транс
дисциплинарного синкретизма, в рамках которого 
социальная реальность рассматривается как целост
ная упорядоченная система, носящая эмерджентный 
характер» [9]. Наряду с этим парадигмальные смены 
технологических укладов всегда связаны с жесткой 
институциональной конкуренцией: «Технологиче
ский прогресс неразрывно связан с... институцио
генезом − процессом возникновения, “укоренения” 
и распространения новых институций. Диффузия но
вых технологий не происходит сама по себе, в отрыве 
от культуры и общества. Чтобы стать нормой в по
треблении и использовании, технологическая нова
ция должна обрести мощную социальнокультурную 
базу» [14, с. 77]. Это в числе прочего предполагает 
«выработку новых методологических конвенций, 
акцентирующих внимание на роли трансакционных 
технологий и технологически связанных институций 
в развитии способов и методов человеческой дея
тельности» [14, с. 77]. Иными словами, рост процессов 
конвергенции для образования в числе прочего мо
жет означать парадигмальные изменения в моделях 
обучения, что, в свою очередь, еще больше обострит 
необходимость оперативной трансформации других 
сегментов образовательных систем (например, об
разовательной среды) для эффективной реализации 
этих моделей.

Рост процессов конвергенции в образовании 
имеет обоюдно направленный характер. Тенденции 
развития постиндустриального общества (на ны
нешнем этапе общества, стремящегося утверждать 
собственную компетентность, сущностно похожую 
на осведомленность неоэнциклопедического тол
ка) указывают на неизбежность конвергенции как 
методологического базиса новой образовательной 
парадигмы. Иначе говоря, невозможно жить в эпоху 
конвергенции и не замечать ее. Соответственно, об
разование, которое, как социальный институт, всегда 
ориентировано на выполнение ожиданий заказчи
ков образовательных услуг (государства, общества 
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и родительской общественности), так или иначе бу
дет вынуждено готовить подрастающее поколение 
к жизни (адаптации и разноплановой реализации) 
в новой научнотехнической парадигме, перенастра
ивая свои подсистемы (либо даже существенно их 
реорганизуя) под выполнение задач опережающего 
типа. Парадигмальные сдвиги в образовании влияют 
и на процессы развития самого социума. Например, 
чем выше профессиональная и личностная готов
ность человека не просто к жизни в мире стреми
тельно развивающихся НБИКСтехнологий, а к их 
активному использованию в целях преобразования 
окружающего мира, тем интенсивнее становятся со
ответствующие процессы и тенденции.

На современном этапе развития образователь
ных систем можно вполне обоснованно говорить 
о тенденции к систематической конвергенции в об
разовании, которая предполагает реализацию ин
тегрированных систем образования: «Смена тех
нологий требует серьезной реконструкции систем 
образования от школы до систем повышения квали
фикации на рабочем месте и возможностей получать 
образование в течение всей человеческой жизни. Это 
необходимо для разработки гибких средств адапта
ции к изменениям, обусловленным конвергенци
ей, создания опережающих время образовательных 
программ и превращения образования в двигатель 
творчества и инноваций» [3, с. 19]. 

 Конвергентные образовательные технологии

Конвергенция – интенция образования и обще
методологическое устремление, которое неизбежно 
актуализирует необходимость подготовки личности 
симфонического типа (это должен быть некий «че
ловекоркестр», судя по тенденциям и специфике 
развития технологий и производства) в отношении 
и профессиональных компетенций, и личностных 
талантов (в широком смысле). На уровне высшего 
профессионального образования в последние годы 
дискуссии носят предметный характер: в содержание 
образования гуманитарных специальностей вводят
ся компоненты новейшего естественнонаучного 
знания, наблюдается целостный характер препо
давания гуманитарных дисциплин для студентов 
естественнонаучных специальностей, проходит 
подготовка в рамках магистерских программ спе
циалистов междисциплинарного уровня и т. д. [9].

Важнейшие стратегические задачи современного 
научнопедагогического менеджмента – просчитать 
и построить инновационный цикл развития обра
зовательных систем таким образом, чтобы транс
формации образования сущностно представляли 
собой «мягкие» бифуркации, управляемые и на
правляемые с учетом целей устойчивого развития 
самой системы образования и общества в целом. 
Огромный инструментальный потенциал для до
стижения подобной комплексной цели содержат, по 
мнению автора настоящей статьи, педагогические 
технологии конвергентного типа (конвергентные 
педагогические технологии).

Термин «конвергентные технологии» примени
тельно к гуманитаристике и социокультурному дис
курсу используется примерно с середины 1990х гг. 
и связывается с идеями М. Кастельса: «Выделяя 
особенности новой информационнотехнологиче
ской парадигмы, которые обусловливают ее всеох
ватность, составляя фундамент информационного 
общества, Кастельс в качестве одной из ключевых 
ее характеристик называет растущую “конверген
цию конкретных технологий в высоко интегриро

ванной системе, в которой старые, изолированные 
технологические траектории становятся буквально 
неразличимыми”» [10, с. 43]. 

Анализ тенденций, связанных с проектирова
нием и реализацией в образовательном процессе 
последнего десятилетия так называемых иннова
ционных педагогических технологий, позволяет 
говорить о растущей популярности технологий си
нергийного типа, зачастую возникающих на стыке 
не только разных педагогических подходов и ме
тодологий, но и аккумулирующих опыт различных 
дисциплин и даже дискурсов (естественнонаучно
го, техноцентричного, социогуманитарного). Это 
связано с тем, что образование, как сложноорга
низованная социальная система, неизбежно стре
мится «соответствовать той фазе развития науки 
и технологий, в которую переходит современное 
общество» [10, с. 43]. 

В определенном смысле в параметрах конвер
гентности можно рассматривать не только педа
гогические технологии инновационного типа, но 
и хорошо известные межпредметные связи. Однако 
гораздо продуктивнее в смысле конвергентного по
тенциала образования выглядит сегодня понятие 
«метапредметность», представленное как «выявле
ние общих методологических правил, в соответствии 
с которыми формируется, передается и используется 
любое культурно значимое содержание, благодаря 
чему возможно объяснить мир системно, непред
метно (например, в рамках системы универсальных 
учебных действий и т. п.)», а в контексте собственно 
образовательного дискурса – как «направленность 
обучения на общемировоззренческую (надпред
метную) интерпретацию содержания образования» 
[15, с. 140]. В рамках образовательной системы кон
вергентные процессы могут (и должны) охватывать 
все ее подсистемы, сегменты и уровни (например, 
по отношению к содержанию образовательной сре
ды должны учитываться связи эндо и экзогенного 
уровней). 
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Заключение

За последние полвека парадигма конвергенции из 
футурологического прогноза превратилась во вполне 
осязаемую реальность. Взаимовлияние сложной со
вокупности разноуровневых процессов и факторов 
привело к осознанию конвергенции как одного из 
доминирующих факторов развития науки, техноло
гий и самого социума.  

В дискурсе гуманитаристики 2000–2020х гг. кон
вергентный подход становится концептуальноинст
рументальным выражением формирующейся иссле
довательской методологической культуры, кото рая 
сама по себе является свидетельством становления 
принципиально новой парадигмы научного поис
ка. Ее сущность в наиболее общем виде может быть 
представлена в понятиях симультанности и синкре
тичности как особого качества сближения и взаимо
влияния концептуальных идей, методов и целых 
методологических систем.

В данной работе конвергенция в образовании 
рассматривалась как самоорганизующийся, само
развивающийся и вместе с тем направляемый фе
номен системного типа, обладающий параметрами 

открытости, динамичности, адаптируемости и мо
бильности, а также обнаруживающий в последнее 
время определенные свойства стохастичности. Рост 
процессов конвергенции здесь может означать и па
радигмальные изменения в моделях обучения, что, 
в свою очередь, актуализирует проблему оператив
ной трансформации всех компонентов образова
тельных систем для эффективной реализации этих 
моделей.

Под влиянием процессов конвергентного типа 
формируется новый тип (новая модель) образова
ния – конвергентное образование. Оно рассматри
вается в универсализированном ключе. За основу 
берется понимание конвергенции в общефилософ
ском смысле, т. е. как обозначение разноуровневых 
потоков сближения явлений и процессов, обуслов
ленного различными факторами и причинами. На
ряду с этим можно рассматривать конвергентное 
образование и как своего рода инструмент актуа
лизации и универсализации комплекса опережа
ющих компетенций субъектов образовательного 
процесса.
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