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В современной педагогической науке, все чаще, уче-
ные пытаются представить педагогические системы 
в виде определенной модели, что обусловливает 

необходимость использования моделирования как на-
учного метода.

Понятие «моделирование» этимологически связано с 
понятием «модель», - «…любой образ... какого-либо объ-
екта, процесса или явления, используемый в качестве 
его «заместителя», «представителя»…» [1]. 

Началом истории моделирования в науке принято 
считать созданную в середине 19 века Бертраном тео-
рию подобия. В это же время моделирование получило 
мощную поддержку со стороны логики и математики. 

Повсеместное использование «языка моделей» на-
чалось с появлением кибернетики и последующих раз-
работок в области искусственного интеллекта, информа-
тики, программирования. Так, в середине прошлого века 
создатель кибернетики Н. Винер и А. Розенблют писали: 
«Никакая существенная часть Вселенной не является 
настолько простой, чтобы можно было понять и контро-
лировать ее без абстракции. Абстракция состоит в за-
мещении части Вселенной, подлежащей рассмотрению, 
моделью подобной, но более простой структуры» [2]. 

Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова отмечают, что «по-
нятие истины в ХХ веке постепенно уступает место по-
нятию модели, совершается переход от представления 
о единственности истины и возможности сколь угодно 
точного познания (и полностью формализованного вы-
ражения его результатов) к осознанию приближенности, 
модельности описания мира и необходимости согла-
сования различных моделей и выражающих их языков 
описания явлений» [3]. 

В общем плане вопросы моделирования как сред-
ства научного познания изучаются в философии, однако 
модели, очевидно, являются необходимыми инструмен-
тами любой науки. 

Моделирование представляет собой одну из базовых 
технологий системного метода при исследовании слож-
ноструктурированных систем, строение и функциониро-
вание которых характеризуется большим количеством 
внутренних и внешних связей и отношений. При изуче-
нии сложных системных объектов, моделирование может 
оказаться единственным способом, доступным исследо-
вателю. Поэтому справедливо утверждение, что «…досто-
инство метода моделирования заключается в том, что им 
можно пользоваться в тех случаях, когда все другие мето-
ды оказываются непригодными для изучения поведения 
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сложных динамических систем, которые не поддаются 
непосредственному наблюдению и исследованию, а по-
становка эксперимента вообще невозможна...» [4]. 

Согласно представлениям В.А. Штоффа, – «под моде-
лью понимается такая мысленно представляемая или 
материально реализованная система, которая, отобра-
жая или воспроизводя объект исследования, способна 
замещать его так, что ее изучение дает нам новую ин-
формацию об этом объекте» [5]. 

Похожая мысль прослеживается в исследованиях 
А.М. Новикова, который под моделью понимает матери-
альный или представляемый объект, или явление, что 
является упрощенным аналогом исследуемого объекта 
или явления, которые в достаточной степени повторяет 
существенные для моделирования признаки [6]. 

Заметим, что В.А. Ясвин акцентирует внимание имен-
но на аналогии (сходстве) между исследуемым объектом 
и непосредственно моделью: «аналогия рассматривает-
ся как существенная связь между объектами, основан-
ная на сходстве ключевых признаков, отношений между 
ними. Сходство между объектами на основе случайных 
признаков не может считаться аналогией» [7]. 

Процесс моделирования начинается с создания кон-
цептуальной модели, которая представляет собой мыс-
ленный или знаковый образ изучаемого объекта (про-
цесса, явления, события и др.).

В.Б. Рябов, утверждает, что «концептуальная модель 
отражает смысловую структуру рассматриваемой пред-
метной области, а основой концептуальной модели яв-
ляются субъективные представления человека об окру-
жающем мире или какой-либо предметной области» [8]. 

При этом, модели должны обеспечивать заданную 
статическую и динамическую точность, которая задается 
относительно некоторых известных состояний модели-
руемого объекта, правильному направлению и порядку 
изменений значений параметров.

Педагогические явления относятся к объектам, мно-
гократное воспроизведение которых затруднительно 
или вообще невозможно. Поэтому получение нового пе-
дагогического знания невозможно без моделирования 
педагогических явлений и процессов, как справедливо 
говорит об этом С.А. Маврин [9]. 

Педагогическое моделирование является частным 
случаем общенаучного метода моделирования, приме-
нение которого в педагогической науке и практике, об-
условлено принципиальной невозможностью обеспе-
чить воспроизводимость результатов педагогического 
эксперимента. 

Анализ работ по проблемам моделирования педа-
гогических систем позволяет сформулировать необхо-
димые этапы, которые должны быть выполнены, чтобы 
осуществить моделирование: выбор моделируемого 
объекта; формулировка цели моделирования; создание 
модели; определение признаков, по которым можно су-
дить о том, в какой мере созданная модель соответству-
ет моделируемому объекту. 

Каждая педагогическая модель строится на основе 
определенных теоретических положений и раскрывает 
сущность спроектированной педагогической системы. 
Комплекс моделей образует логически завершенное 
множество, отражающее все основные аспекты педа-
гогической системы. При этом, используя метод моде-
лирования следует иметь в виду, что достоверность 
результатов изучения педагогического явления при 
помощи модели будет существенно зависеть от того, в 
какой мере созданная теоретическая модель отражает 
свойства изучаемого объекта. Поэтому обязательным 
условием (этапом) процедуры моделирования мы указа-
ли определение признаков, по которым можно судить о 
том, в какой мере созданная модель соответствует моде-
лируемому объекту.

Процесс моделирования, в результате которого 
объект преобразуется в модель, несет в себе признаки 
субъекта моделирования, организующего процесс мо-
делирования. В зависимости от целей, задач, критериев 
и оценок, которыми руководствуется субъект моделиро-
вания, модели одних и тех же педагогических явлений 
могут быть не похожи друг от друга.

Системный подход в качестве методологической ос-
новы исследования процессов формирования ценност-
ного отношения курсантов военного вуза к безопасно-
сти военной службы, позволяет системно рассмотреть 
организационно-педагогическую модель педагогиче-
ской системы формирования ценностного отношения 
курсантов в профессиональной подготовке. [10].

Организационное моделирование понимается как 
процесс раскрытия структуры и содержания педагоги-
ческой системы, как последовательное описание эле-
ментов, входящих в эту систему, а также раскрытие от-
ношений, объединяющих элементы в целое [11].

На концептуальном уровне организационного моде-
лирования необходимо четкое определение общей ак-
сиоматики функционирования педагогической системы. 

Современные методы организационного моделиро-
вания, основанные на построении связанных моделей, 
являются универсальным инструментом организации 
совместной деятельности участников образовательного 
процесса. 
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Реализация организационной модели педагогиче-
ской системы приводит к тому, что внутренние связи в 
педагогической системе из детерминированных стано-
вятся гибкими, что, в свою очередь, обеспечивает воз-
растание факторов самоорганизации совместной дея-
тельности участников образовательного процесса [12].

Особого внимания в составе организационной моде-
ли педагогической системы заслуживает модель обучаю-
щегося, которая служит системообразующим элементом 
системы. Модель строится на основе квалификационной 
характеристики, которая содержит состав знаний, про-
фессиональных компетенций и профессионально значи-
мых качеств личности специалиста. Кроме того, модель 
может содержать требования к информационно-обра-
зовательной среде, в которой должна реализовываться 
модель специалиста.

В соответствии с положениями системно-деятель-
ностного подхода, профессиональную деятельность 
можно представить в виде некоторой теоретической 
модели, структурными элементами которой являются 
профессионально-важные качества специалиста: по-
требности, мировоззрение, убеждения, интересы и 
т.д., которые «…отражают внутреннюю сторону овла-
дения профессиональной деятельностью. Внешнюю 
сторону овладения профессиональной деятельно-
стью характеризует нормативно одобренный способ 
деятельности» [13]. 

Структурными элементами модели деятельности вы-
ступают компоненты, объединенные в группы функций:

 — мотивы,
 — цели,
 — информационная среда,
 — условия деятельности,
 — профессионально-важные качества. 

Компоненты взаимодействуют между собой, образуя, 
таким образом, целостную динамическую систему. «На 
основе анализа связей между компонентами деятельно-
сти определяются ее системообразующие компоненты, 
устанавливается динамика данных компонентов и свя-
зей между ними» [14]. 

Научно-исследовательское направление деятель-
ности на первом курсе имеет пропедевтический ха-
рактер и нацелено, в основном, на закрепление таких 
личностных качеств, как ответственность, требователь-
ность, целеустремленность и др. На последующих эта-
пах профессиональной подготовки роль научно-иссле-
довательской деятельности усиливается и способствует 
формированию целостного представления и осознанию 
собственной позиции в образовательном процессе, про-
фессии офицера, выработку личностных смыслов на ос-
нове признанных ценностей.

Содержание деятельности курсантов в пределах 
моделируемой педагогической системы постепенно ус-
ложняется в соответствии с определенными этапами. 

На первом – адаптивно-познавательном этапе - про-
исходит адаптация курсантов к условиям военных об-
разовательных организаций высшего образования 
(ВООВО), требований образовательного процесса и по-
степенное привлечение к различным видам деятель-
ности, (курсант чувствует ценностно-смысловое влия-
ние, на основе чего зарождаются противоречия между 
ценностно-смысловыми требованиями педагогической 
системы и имеющимися ценностно-смысловыми ориен-
тациями будущего офицера). 

Начиная уже со второго этапа, постепенно выстра-
ивается субъектная позиция образования курсанта, он 
осознает ведущие ценности профессии, активно ищет 
личностные смыслы, будучи вовлеченным в разные 
виды деятельности и в аудитории, и вне ее. Ведущим 
направлением на втором – деятельностно-технологи-
ческом этапе - является учебно-профессиональная дея-
тельность. 

Смыслообразующий этап педагогической системы 
насыщен такими видами деятельности, которые спо-
собствуют трансформации ценностных установок, раз-
личных личностных смыслов в ценностно-смысловые 
ориентации курсантов, которые они воспроизводят в 
деятельности. Именно поэтому на этом этапе курсанты 
не только продолжают принимать активное участие в 
различных направлениях работы, но и являются их ини-
циаторами, привлекают к такой деятельности и курсан-
тов младших курсов и преподавателей. 

При этом роль преподавателей, как фасилитаторов, 
смещается в сторону равноправных партнеров, тогда 
как курсанты превращаются в активных субъектов и соз-
дателей смыслов на основе признанных ценностей.

Учебно-профессиональная деятельность являет-
ся одной из самых продолжительных во времени, по-
скольку реализуется в течение всего периода про-
фессиональной подготовки и включает аудиторную, 
самостоятельную работу (в аудитории и вне ее) в преде-
лах профессиональных образовательных компонентов, 
а также специально разработанных спецкурсов.

Самостоятельная работа как составляющая учебно-
профессиональной деятельности курсантов предусма-
тривает как аудиторную, так и внеаудиторную работу, а 
именно: подготовку к лекционным и практическим за-
нятиям или выполнение заданий, предусмотренных раз-
личными дисциплинами профессионального направле-
ния, подготовку индивидуальных и групповых проектов, 
конкурсных работ и др. 
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К сожалению, практика показывает, что педагоги-
ческий, в частности аксиологический потенциал само-
стоятельной работы курсантов образования несколько 
нивелируется, что негативно сказывается на мотивации 
курсантов к ее выполнению, априори подавляет их ини-
циативу. Именно поэтому необходимо пересмотреть со-
держание самостоятельной работы и максимально при-
близить ее к потребностям и интересам курсантов. Итак, 
к содержанию самостоятельной работы относится:

 — проектирование задач самостоятельного блока 
с учетом интересов и потребностей, творческих 
способностей курсантов, их максимальная инди-
видуализация и дифференциация;

 — моделирование задач для самостоятельной ра-
боты курсантов, ориентированных на ценностно-
смысловые ориентации курсантов, которые они 
воспроизводят в деятельности;

 — привлечение курсантов к обсуждению содержа-
ния задач самостоятельного блока в пределах об-
разовательных компонентов;

 — привлечение курсантов к выполнению проектов в 
пределах проблем, над которой работает кафедра.

Итак, в рамках учебного направления деятельности 
происходит ознакомление с сущностью, содержанием 
ценностей, их смысловым контекстом во время овладе-
ния учебной информацией, организуется эмоциональ-
ное «проживание» различных ценностей за счет исполь-
зования различных технологий смыслового характера.

Реализация социокультурной деятельности стано-
вится возможной во время взаимодействия ВООВО с 
различными социальными институтами, которая имеет 
значительный аксиологический потенциал. Учитывая 
это, именно в процессе социокультурной деятельности у 
курсантов появляется возможность для раскрытия сво-
его внутреннего потенциала, творческих способностей, 
осознания смысла творчества как ценности-цели и цен-
ности-средства и др. 

Следовательно, реализация социально-гуманитар-
ного направления работы направлена на проживание, 
принятие на внутреннем уровне тех ценностей, которые 
уже стали известными курсантам, интеграцию их к пси-
хологической структуры личности в виде определенных 
черт и качеств (ответственность, жизненный оптимизм, 
мобильность и др.).

Модели организации обучения, несмотря на их мно-
гообразие, создаются для выполнения двух основных 
функций:

1. теоретическую - в качестве специфического обра-
за действительности, в котором соединяются эле-
менты логического и чувственного, абстрактного 
и конкретного, наглядного и не наглядного;

2. практическую - в качестве орудия или средства 
научного эксперимента в его специфической фор-
ме, связанную с использованием материализо-
ванных, действующих моделей.

В педагогической литературе представлены другие 
взгляды на функции теоретических моделей. Так, П. Хаг-
гет и Р.Дж. Чорли выделяют следующие функции модели:

 — психологическое воздействие – позволяет по-
стичь, вообразить целую группу явлений, которые 
иначе, из-за своей сложности, остались бы непо-
стижимыми);

 — собирательная функция - дает основу для выявле-
ния необходимой информации, ее сбора и упоря-
дочения;

 — логическая - помогает объяснить конкретное яв-
ление;

 — нормативная - позволяет сопоставлять явления с 
другими, знакомыми нам;

 — систематизирующая - позволяет рассматривать 
действительность как совокупность взаимосвя-
занных систем;

 — конструктивная - позволяет создавать теории и 
познавать законы [15].

Реализация организационной модели формирова-
ния ценностного отношения курсантов военного вуза к 
безопасности военной службы становится возможным 
путем использования комплекса инновационных педа-
гогических технологий смыслового характера. 

Под такими технологиями понимаются педагогиче-
ские технологии, направленные на максимально диало-
гическое взаимодействие участников образовательно-
го процесса, взаимообмена между ними ценностями и 
смыслами, созданию благоприятного социально-психо-
логического, эмоционально насыщенного климата, пре-
образованию учебных смыслов в потребности, мотивы и 
жизненные цели курсанта. [16].

Отбор компонентов педагогической системы форми-
рования ценностного отношения курсантов военного 
вуза к безопасности военной службы в профессиональ-
ной подготовке происходит с учетом ведущих положе-
ний теории педагогических систем и их моделирования. 
К структурным компонентам системы причислены: целе-
результативный, субъект-субъектный, содержательный, 
средовый и технологический. 

Каждый из компонентов педагогической системы 
формирования ценностного отношения курсантов во-
енного вуза к безопасности военной службы наполнен 
соответствующим содержанием. 

Так, целерезультативный компонент включает цель и 
прогнозируемый результат системы (повышение уровня 
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сформированности ценностно-смысловых ориентаций 
будущих офицеров); 

субъект-субъектный компонент характеризует веду-
щих субъектов системы и взаимосвязи между ними; 

содержательный компонент отражает совокупность 
направлений деятельности на уровнях:

 — проектирования образовательной среды военно-
го вуза;

 — научно-методической деятельности профессор-
ско-преподавательского состава;

 — учебно-профессиональной деятельности курсантов; 

Средовой компонент характеризует комплекс усло-
вий и возможностей аксиологично-смысловой образо-
вательной среды как ведущего фактора формирования 
ценностно-смысловых ориентаций будущих офицеров;

Технологический компонент представляет собой со-
вокупность инновационных педагогических технологий 
смыслового характера (диалоговая технология, техноло-
гия решения моральных дилемм, технология развития 
критического мышления, технология учебного тренин-
га, технология работы с медиатекстами), используемых 
на разных этапах работы.
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