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Введение. Изменения парадигмы научного познания, переход к шестому технологическому 
укладу требуют подготовки специалистов на принципиально новой, междисциплинарной основе. 
Тенденция конвергенции коснулась и современного общего образования, что согласуется с целью 
современных стандартов общего образования – формирования у обучающихся целостной картины 
мира. Наиболее полно идеи конвергентности образования реализуются в условии курчатовских 
классов. В статье раскрываются особенности и ключевые идеи организации конвергентной среды 
общеобразовательной организации. Целью нашего исследования стало выявление возможностей 
создания конвергентной образовательной среды как условия успешности функционирования кур-
чатовского класса. Уточнение определения конвергентной образовательной среды и определение 
ключевых идей составило новизну нашего исследования.

Материалы и методы. Для теоретического осмысления проблемы были использованы анализ 
научной и методической литературы, контент-анализ, синтез, сравнение. Основными методами прове-
денного эмпирического исследования стали проектирование, анализ результатов внешней и внутренней 
оценки реализации проекта.

Результаты. На основе анализа дефиниций «конвергентность», «среда», «образовательная 
среда», их признаков и характеристик было определено, что конвергентная образовательная среда 
представляет собой целенаправленно созданную совокупность условий, обеспечивающих междисци-
плинарный подход для формирования у обучающихся целостной естественно-научной картины мира, 
стимулирования познавательного интереса, творческих идей и их реализации. Предложены ключевые 
идеи создания среды: учет тенденций развития науки и технологий, взаимодополняемость основного 
и дополнительного образования, обучение эвристическим методам познания, освоение современного 
лабораторного оборудования, диалогизация и сотрудничество, сопряжение научно-технического и гу-
манитарного компонентов образования. Каждая из этих позиций имеет свое методическое наполнение, 
базирующееся на многоаспектных возможностях реализации конвергентного подхода. Создание такой 
среды стимулирует познавательную активность обучающихся, а продуманность содержания деятельности 
создает условия для формирования целостной естественно-научной картины мира.

Обсуждение и выводы. Первые результаты внедрения образовательного проекта «Курчатов-
ский класс» показывают его достаточно высокую результативность, что требует дальнейшего изучения 
возможностей конвергентной среды как условия его успешной реализации. 
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Introduction. Changes in the paradigm of scientific cognition, the transition to the sixth technological 
order requires the training of specialists on a fundamentally new, interdisciplinary basis. The trend of conver-
gence has also affected modern general education, which is consistent with the goal of modern standards 
of general education – the formation of a holistic picture of the world for students. The ideas of convergence 
of education are most fully realized in the condition of Kurchatov classes. The article reveals the features 
and key ideas of the organization of a convergent environment of a general education organization. The pur-
pose of our research was to identify the possibilities of creating a convergent educational environment as 
a condition for the successful functioning of the Kurchatov class. Clarifying the definition of a convergent 
educational environment and identifying key ideas was the novelty of our research.

Materials and methods. The analysis of scientific and methodological literature, content analy-
sis, synthesis, and comparison were used for theoretical understanding of the problem. The main methods 
of the conducted empirical research were design, analysis of the results of external and internal evaluation 
of the project implementation.

Results. Based on the analysis of the definitions of "convergence", "environment", "educational en-
vironment", their signs and characteristics, it was determined that the convergent educational environment 
is a purposefully created set of conditions that provide an interdisciplinary approach for the formation of a ho-
listic natural science picture of the world among students, stimulating cognitive interest, creative ideas and their 
implementation. The key ideas of creating an environment are proposed: taking into account trends in the de-
velopment of science and technology, complementarity of basic and additional education, teaching heuristic 
methods of cognition, mastering modern laboratory equipment, dialogization and cooperation, combining sci-
entific, technical and humanitarian components of education. Each of these positions has its own methodolog-
ical content, based on the multidimensional possibilities of implementing a convergent approach. The creation 
of such an environment stimulates the cognitive activity of schoolchildren, and the thoughtfulness of the con-
tent of the activity creates conditions for the formation of a holistic natural-scientific picture of the world.

Discussion and conclusion. The first results of the implementation of the educational project "Kur-
chatov class" show its rather high effectiveness, which requires further study of the possibilities of a conver-
gent environment as a condition for its successful implementation.

Key words: convergent educational environment, Kurchatov class, professional tests, professional 
orientation.
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Введение
Современная эпоха характеризуется динамично развива-
ющимися процессами во всех сферах жизни общества. Од-
ним из факторов, обусловливающих интенсивность преоб-
разований, является переход к шестому технологическому 
укладу, что связано со сменой научных парадигм и влечет 
за собой перестройку мировой экономики, отражается на со-
циальных устоях общества. Такие радикальные изменения 
не могут не отразиться на системе образования, которая 
должна гибко реагировать на новые потребности общества. 
Современные научные достижения, разработка и реализация 
новых технологий невозможны без высококвалифицирован-
ных специалистов, что меняет требования к их подготовке 
в системе среднего и высшего профессионального обра-
зования. При этом и на «входе» в систему профессиональ-
ной подготовки должны оказаться абитуриенты, способные 
осваивать современные образовательные программы, что 
обусловливает существенные изменения в системе общего 
и дополнительного образования. В свою очередь, отвечаю-
щая современным вызовам времени система общего и про-
фессионального образования становится движущей силой 
научно- технического и социального прогресса, обеспечи-
вающего конкурентоспособность и экономическую незави-
симость государства, повышение благополучия общества.

Таким образом, в ускоренно развивающемся обществе 
(С. П. Капица) возникает активное движение «встречных 
потоков»: научно- технические достижения меняют запро-
сы к системе образования, которая, отвечая на них, взращи-
вает будущих профессионалов и тем самым обеспечивает 
дальнейший научно- технический прогресс, экономическое 
и социокультурное развитие общества. В связи с этом вста-
ет вопрос об «опережающем», а не «догоняющем» развитии 
школьного образования. Как пишет М. Н. Невзоров, «ребе-
нок заходит в школу в 2020 году, следовательно, он заходит 
в атмосферу 2031 года. И это не фантастика – это опыт про-
грессивных школ» [9, с. 11]. Образование в динамично меня-
ющемся обществе должно оперативно реагировать на вызовы 
времени и векторы инноваций, тенденции развития научной, 
производственно- экономической и социокультурной сферы.



|33|

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

М. И. Морозова, в. в. Штерн, С. а. КИСелева

Одним из таких ответов стало появление в системе 
общего образования курчатовских классов, где школьни-
ки ориентированы на углубленное изучение естественно- 
научных дисциплин, исследовательскую деятельность 
и первые профессиональные пробы для осмысленного от-
ветственного выбора и освоения в дальнейшем инженерно- 
технологических специальностей.

Проект «Курчатовский класс» своим названием связан 
не только с именем И. В. Курчатова – выдающегося физика, 
внесшего особый вклад в научные исследования и решения 
технических проблем ядерной энергетики, «чьи труды и прак-
тические усилия определили будущее человечества» [8, с. 3], 
но и с деятельностью института ядерных исследований, у исто-
ков создания и развития которого стоял этот ученый. Деятель-
ность современного НИЦ «Курчатовский институт» связана 
с фундаментальными и прикладными исследованиями, в том 
числе проводимыми в условиях новой научной парадигмы.

Со времен Древнего мира, где наука развивалась целост-
но, прошли тысячелетия углубленного изучения окружающего 
мира, следствием чего стала ее дифференциация на области 
знания (физика, химия, биология и пр.), затем – на отрасли 
и последующую узкую специализацию, что привело к разд-
робленности знаний, практически исчерпанию возможностей 
создания нового на этой научной основе, в то время как «сама 
природа конвергентна по своей сути» [6, с. 17]. В современной 
науке постепенно осуществляется переход «от изучения того, 
как устроен мир, к тому, чтобы целенаправленно и оптималь-
ным путем самим создавать какие-то его элементы» [5, с. 16], 
а далее – «природоподобные» системы, объекты и технологии.

Принцип построения науки по отраслям спроецирован 
на профессиональную подготовку будущих специалистов и по-
вышающих квалификацию профессионалов, а также на струк-
турирование содержания по учебным предметам в общем 
образовании, что приводит к мозаичности восприятия обуча-
ющимися целостности мира.

Вместе с тем современные ФГОС общего образования 
ставят целью формирование у школьников целостной науч-
ной картины мира, что также адресует к идее конвергент-
ности в образовании. Идея целостности реализуется в на-
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чальной школе при изучении предмета «Окружающий мир», 
затем происходит дифференциация на отдельные учебные 
дисциплины. Обратному процессу – интеграции знаний уже 
на более высоком уровне – способствуют проектная и другие 
виды внеурочной деятельности, а также обращение на уроках 
к межпредметным связям. Однако этого недостаточно для 
подготовки будущих научных и инженерных кадров. Необхо-
дим системный подход, что определяет направление научно- 
экспериментального поиска.

Курчатовский класс как новшество в образовании требует 
разработки концептуальных основ, поиска оптимальных спо-
собов и условий реализации этого проекта, что обусловливает 
новизну исследования.

Целью нашего исследования стало выявление возмож-
ностей создания конвергентной образовательной среды как 
условия успешности функционирования курчатовского класса.

Обзор литературы
Термин «конвергентность» и «конвергенция» являются 

относительно новыми для педагогической лексики, поэтому 
важно уточнение их понимания. Проблема конвергентности 
образования только начинает изучаться современными иссле-
дователями, тогда как сам термин существует уже давно. По-
нятие «конвергенция» образовано от латинских: con – «вместе», 
verge «сближаться» 1. Конвергенция [латин. convergens – совпа-
дающий] «сходство, совпадение каких-н. признаков, свой ств 
независимых друг от друга явлений» 2.

Термином «конвергентность» в биологии обозначается 
«схождение признаков в процессе эволюции у неродствен-
ных групп, развивающихся в схожих условиях» 3. М. В. Ко-
вальчук, раскрывая сущность и значение конвергентности, 
определяет ее как «объединение, взаимопроникновение наук 
и технологий» [5, с. 13]. Исследуя феномен конвергентности 
в науке, М. В. Ковальчук рассматривает его с позиции нового 
технологического уклада, основанного на «так называемых 

1 Конвергентность // Философский энциклопедический словарь. 2010 [Электронный ресурс]. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/(дата обращения: 10.04.2024)

2 Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007.
3 Махотин А. А. Конвергенция // БСЭ. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/bse/ (дата обра-

щения: 10.04.2024)

https://gufo.me/dict/bse/


|35|

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

М. И. Морозова, в. в. Штерн, С. а. КИСелева

НБИК-технологиях, где Н – это нано, Б – био, И – информаци-
онные технологии, К – когнитивные технологии, основанные 
на изучении сознания, поведения живых существ, и человека 
в первую очередь» [5, с. 13]. Конвергенция понимается также 
как «процесс приближения или сближения различных идей, 
концепций, теорий или культурных тенденций. Предполагает 
объединение или слияние различных элементов или направ-
лений в целостное понимание или синтез» 1.

Анализ терминов в философской, физической и педаго-
гической литературе, позволяет сделать вывод, что сущность 
дефиниции «конвергенция» раскрывается как «эволюцион-
ное сближение, совпадение, сходство признаков, взаимо-
уподобление, взаимодополнение, взаимопроникновение», 
а понятие «конвергентность» отражает различные степени 
схожести свой ств, явлений [12].

В XXI в. в педагогической лексике появились термины 
«конвергенция в образовании», «конвергентное образова-
ние», «конвергентный подход в образовании». Рассматри-
вая с социальных позиций, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова 
определяют конвергентное образование как «целенаправ-
ленный процесс формирования компетенций, необходимых 
для жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных 
наук и технологий» [15, с. 163].

В. С. Безрукова [3] раскрывает идею конвергенции в кон-
тексте интегративного подхода в образовании как «соединение 
искусственно, механически разделенных учебных предметов» 2. 
При этом она указывает, что под конвергенцией следует пони-
мать «лишь сближение, снятие противоречий, но не слияние» 3.

Постепенно выстраивается методология конвергентно-
го образования [13; 15], определяются ключевые признаки 
и принципы [2; 15]. Исследователями рассматриваются во-
просы проектирования и внедрения в практику школы кон-
вергентно ориентированных программ [15], их реализации 
в условиях сетевого взаимодействия. Указывается на важность 
применения «междисциплинарного подхода к системе органи-

1 Конвергенция // 4brain. Словарь [Электронный ресурс]. URL: https://4brain.ru/vocabulary.php (дата 
обращения: 10.04.2024).

2 Безрукова В. С. Основы духовной культуры (Энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург: 
Деловая книга, 2020. С. 346.

3 Там же.

https://4brain.ru/vocabulary.php
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зации науки и образования», «междисциплинарных проектных 
и исследовательских практик» [15]. Констатируется необходи-
мость проведения научных исследований по конвергентности 
содержания образования, «взаимного проникновения содер-
жания отдельных дисциплин при их изучении для формирова-
ния у обучающихся системных представлений об окружающем 
мире» [13, с. 73], разработки методик и технологий преподава-
ния с учетом возможности использования высокотехнологич-
ного оборудования, необходимость организации совместной 
образовательной продуктивной деятельности.

Как отмечают исследователи [4], конвергенция в образо-
вании может быть реализована на разных уровнях и в разных 
сферах. Однако ее введение требует определенной перестрой-
ки образовательного процесса и должно обусловливать появ-
ление нового или обновленного системного объекта.

К числу таких системных объектов относится образова-
тельная среда. В «Педагогическом словаре» образователь-
ная среда определяется как «совокупность духовных и мате-
риальных условий существования и деятельности учащихся 
и педагога, активной деятельности субъектов, характера от-
ношений и внешних связей» 1. Определяя образовательную 
среду как «подсистему социокультурной среды, совокупность 
сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, специально 
организованных педагогических условий развития личности», 
С. В. Тарасов [15] подчеркивает двусторонность и диалогич-
ность взаимодействия учащегося и образовательной среды. 
Ю. С. Мануйлов [10; 111], выстраивая концепцию среды, вы-
деляет «стихии» (спонтанно действующие факторы) и «ниши» 
(возможности – условия для наиболее полного раскрытия 
личности), подчеркивает важную роль цели, определяющей 
влияние среды на личность конкретного школьника.

Четкое и корректное определение конвергентной обра-
зовательной среды в известных нам источниках отсутствует.

Материалы и методы
Для теоретического осмысления проблемы были ис-

пользованы анализ научной и методической литературы, 

1 Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. И. Загвязинского, 
А. Ф. Закировой. М.: Академия, 2008. С. 27.



|37|

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

М. И. Морозова, в. в. Штерн, С. а. КИСелева

контент- анализ, синтез, сравнение. Основными методами 
проведенного эмпирического исследования стали проекти-
рование, анализ результатов внешней и внутренней оценки 
качества образования. Экспериментальный курчатовский 
класс был создан в ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского рай-
она Санкт- Петербурга. В его состав вошли обучающиеся, 
проявившие интерес к углубленному изучению биологии 
и химии в 10–11 классах.

Результаты
На основании теоретического анализа проблемы была 

определена рабочая формулировка понятия «конвергентная 
образовательная среда», дана ее характеристика. Конвергент-
ная образовательная среда понимается нами как целенаправ-
ленно созданная совокупность условий, обеспечивающих ме-
ждисциплинарный подход для формирования у обучающихся 
целостной естественно- научной картины мира, стимулирова-
ния познавательного интереса, творческих идей и их реали-
зации. На наш взгляд, конвергентная образовательная среда 
создается на разных уровнях, в разных сферах и проявляет 
себя в следующих позициях [12, с. 122–123]:

1. «Учет современных тенденций развития научно-техни-
ческой мысли в содержании образования». Реализация идеи 
трансдисциплинарности в условиях общего образования пред-
усматривает знакомство обучающихся с новейшими достиже-
ниями и перспективами развития науки в контекстах изучае-
мых по учебным программам тем (возможность выйти за рамки 
учебника, «заглянуть за горизонт» школьного образования). 
Важно использование межпредметных связей для целостного 
восприятия природных объектов, процессов, явлений.

2. «Конвергентность основного и дополнительного обра-
зования». Идея взаимодополняемости основного и дополни-
тельного образования обеспечивается прежде всего согласо-
ванием программ. Базовые знания по дисциплинам получают 
свое расширение, углубление во внеурочной деятельности 
с учетом интересов, склонностей, способностей школьников.

Наиболее полно это проявляется в проектной деятель-
ности. При определении со школьником темы исследования 
учителю и педагогу дополнительного образования нужно 
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постараться (по возможности) связать интересы обучающе-
гося с перспективными направлениями развития науки. Син-
тезу естественно- научных знаний способствуют и различные 
формы внеурочных дел, где разносторонне раскрываются 
природные объекты и явления.

3. «Обучение школьников эвристическим методам позна-
ния». Овладение обучающимися эвристическими методами 
познания – одна из важным задач конвергентности и качества 
образования в целом. Целенаправленная организация эв-
ристических ситуаций позволяет школьникам почувствовать 
интерес и вкус к познанию, а проявленная догадка – ощутить 
свою интеллектуальную состоятельность.

4. Освоение современного лабораторного оборудования. 
В последние годы увеличилось число поставок в школы совре-
менного лабораторного оборудования. Ими уже пользуются 
не только в создаваемых кванториумах, «Точках роста», курча-
товских классах, но и обычных школах. Для успешного функ-
ционирования конвергентной среды требуются три условия – 
три умения учителя, педагога дополнительного образования: 
1) пользоваться этим сложным оборудованием, чтобы затем 
научить этому учеников; 2) придумать идеи, сформулировать 
темы для учебных исследований с использованием этого обо-
рудования; 3) «зажечься» идеями самому и увлечь учеников. 
В лабораторных экспериментах происходит сближение науки 
и практики познания.

5. «Диалогичность образовательного процесса, органи-
зация сетевого образовательного взаимодействия». Любая 
среда предполагает взаимодействие находящихся в ней 
субъектов. В условиях конвергентной среды это особен-
но важно, поскольку современные открытия, инженерные 
и технологические разработки требуют взаимодействия 
разных специалистов. Школьная конвергентная среда учит 
сотрудничать, понимать друг друга в процессе увлеченности 
совместной деятельностью.

6. «Сопряжение научно- технического и гуманитарного ком-
понентов образования». Важность этой позиции обусловлена 
двумя обстоятельствами: 1) современные прорывные решения, 
научные дерзания требуют не только логического, но и образного 
мышления, полета фантазии; 2) использование новых научных 
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открытий, инженерных решений должно осуществляться во благо 
человечества, поэтому к аббревиатуре NBIC-технологий была 
добавлена «S» – социо гуманитарные технологии [1; 7]. Техноло-
гический тетраэдр М. Роко и У. Бэйнбриджа (представление по-
парно конвергирующих NBIC-технологий) [16] дополняется пятым 
элементом – «социогуманитарными технологиями», а обучение 
школьников – воспитанием на основе гуманистических ценностей.

Конвергентная образовательная среда является необ-
ходимым условием открытия и функционирования курчатов-
ского класса, которое предполагало углубленное изучение 
обучающимися химии, биологии, математики, разработку 
новых курсов в системе дополнительного образования, ак-
тивное участие в проектно- исследовательской деятельности 
с использованием современного оборудования. Реализации 
идей проекта также способствовали: встречи и практическое 
взаимодействие с учеными, инженерами, технологами, уча-
стие в городских Неделях химии и биологии, практикумах, 
профильных олимпиадах, турнирах и конкурсах, в т. ч. про-
водимых вузами- партнерами. Особую роль сыграли канику-
лярные профильные смены «Коды Курчатова», выступление 
в качестве спикеров на конференции в рамках Петербургского 
образовательного форума, других конференциях.

Наличие первого выпуска гимназистов курчатовского 
класса позволяет говорить о результатах лишь в контексте 
пилотного исследования. Одним из важных показателей эф-
фективности работы с выпускниками является выбор ими пред-
метов на ЕГЭ. Так, в гимназии в 2020–2022 гг. экзамен по химии 
выбирали 2–4 чел., то в 2024 г. – 16 чел., что составляет 88 % 
обучающихся «Курчатовского класса» (при среднем показателе 
по Санкт- Петербургу – 10 чел.).

Независимой оценкой качества образования выпускников 
гимназии можно считать достижения учеников:

– во всероссийской олимпиаде школьников по предметам 
«Экология» и ОБЖ. Среди 13 призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников пять – выпускники кур-
чатовского класса;

– в национальной технологической олимпиаде по треку 
«Геномное редактирование», участники и победители финаль-
ного этапа (НТО, 2024);
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– в предметных вузовских олимпиадах, проводимых 
ведущими вузами Сакт- Петербурга: призеры всероссийского 
конкурса исследовательских и проектных работ школьников 
«Высший пилотаж» по направлению биология на базе НИУ 
ВШЭ, участники заключительного тура олимпиады школь-
ников по профилю химия на базе Санкт- Петербургского го-
сударственного электротехнического университета «ЛЭТИ», 
финалисты интеллектуально- образовательной игры медико- 
биологической направленности «Своя игра» на базе НИЦ им. 
В. А. Алмазова, участие в онлайн- стажировке «Биотехноло-
га-2023» на базе факультета биотехнологий Университета 
ИТМО, участие в хакатоне «Здоровые привычки – моя точ-
ка роста», организованного Российским кардиологическим 
обществом НМИЦ им. В. А. Алмазова в рамках разработки 
международного проекта для предоставления в органах 
власти и на площадках БРИКС.

Обучающиеся курчатовского класса активно принимали 
участие в тематических профильных сменах «Коды Курчатова» 
(2023, 2024). Устойчивый интерес к научным знаниям способ-
ствовал победам «юных курчатовцев» в конкурсных отборах, 
проводимых МДЦ «Артек» (2023, 2024), ОЦ «Сириус» (2023, 
2024), ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» (2024).

Так, 83 % обучающихся курчатовского класса получили 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
«лаборант химического анализа» на базе Центра опережающей 
профессиональной подготовки Санкт- Петербурга.

Обсуждение и выводы
Результаты проведенного исследования показали, что 

введение проекта «Курчатовский класс» оказывает суще-
ственное влияние на качество образования, повышает личные 
достижения гимназистов, формирует целостное восприятие 
естественно- научной картины мира, устойчивый интерес к на-
учным знаниям, создает условия для ответственного выбора 
профессии, осуществления профессиональных проб. Этому 
результату способствовало научно обоснованное создание 
конвергентной образовательной среды, влияние которой пред-
стоит изучать и далее.
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