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Аннотация  
В экзистенциальном аспекте современный мир характеризуется как «хрупкий, беспокойный, нелинейный, 

непостижимый» (BANI-world: Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible). Основаниями для подобной ха-
рактеристики являются факторы быстрого устаревания конкретных знаний, ускоренной смены технологиче-
ского уклада общества, риски экологических, энергетических и эпидемических кризисов, появление искус-
ственного интеллекта и обучаемых нейронных сетей, большие последствия малых (на первый взгляд) собы-
тий в общественной жизни. В таких обстоятельствах проявляется тенденция перехода от прагматической 
педагогики к аналитической педагогике, способствующей становлению концептуального педагогического 
мышления. Оно отличается от стандартно-исполнительского тем, что направлено на глубинное понимание 
смысла и существа фундаментальных принципов планирования и реализации замыслов научных исследова-
ний. Этот путь требует развития методологического аппарата общей педагогики и его применения в диссер-
тационных исследованиях. Целью изучения явилось обоснование системно-контекстного подхода в исследо-
вании педагогических процессов и образовательных технологий в изменяющемся мире. Исходными материа-
лами для обзора литературы в педагогической периодике и в открытом доступе интернета стали 
авторефераты диссертационных исследований наряду с публикациями в области теории педагогических си-
стем, форм контекстного образования, средового и других подходов в педагогике, теории систем и методов 
исследования. В работе использованы методы компаративного сравнения содержания публикаций и частот-
ного анализа употребления терминов в них с помощью онлайн-сервиса открытого доступа «Семантический 
анализ текста онлайн, seo-анализ текста». Предложена модель педагогической системы, доминантой которой 
является блок управления, что позволяет рассматривать систему как образовательную. Обоснован системно-
контекстный подход, концептуально интегрирующий теоретическую модель педагогической системы, формы 
контекстного обучения и средовой подход в педагогике. Сделан вывод, что полноценный анализ в педаго-
гических исследованиях требует использования системно-контекстного подхода в комплементарном рас-
смотрении педагогических процессов различных масштабов и уровней в неразрывной связи с контекстом, в 
котором они реализуются. 
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тирование, контекст образовательной системы, открытая педагогика 
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Abstract  
In the existential aspect, the modern world is characterized as BANI-world (Brittle, Anxious, Nonlinear, 

Incomprehensible).The reasons for this characterization are the factors of rapid obsolescence of specific knowledge, 
the accelerated change in the technological structure of society, the risks of environmental, energy and epidemic 
crises, the emergence of artificial intelligence and trainable neural networks, the large consequences of small (at first 
glance) events in science and public life. In such circumstances, there is a tendency to move from pragmatic 
pedagogy to analytical pedagogy, which contributes to the formation of conceptual pedagogical thinking. It differs 
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from the standard-performing one in that it is aimed at a deep understanding of the meaning and essence of the 
fundamental principles of planning and implementing the ideas of scientific research. This path requires the 
development of the methodological apparatus of general pedagogy and its application in dissertation research. The 
purpose of the study was to substantiate the system-contextual approach in the study of pedagogical processes and 
educational technologies in the changing world. The source materials for the review of literature in pedagogical 
periodicals and in open access to the Internet were the abstracts of dissertation research along with publications in the 
field of the theory of pedagogical systems, forms of contextual education, environmental and other approaches in 
pedagogy, the theory of systems and research methods. The paper uses methods of comparative comparison of the 
content of publications and frequency analysis of the use of terms in them using the online open access service 
“Semantic text analysis online, seo-analysis of text”. A model of the pedagogical system, the dominant of which is 
the control unit, is proposed, which allows us to consider the system as educational. The system-contextual approach, 
conceptually integrating the theoretical model of the pedagogical system, the forms of contextual learning and the 
environmental approach in pedagogy, has been substantiated. It is concluded that a full-fledged analysis in 
pedagogical research requires the use of a system-contextual approach in complementary consideration of 
pedagogical processes of various scales and levels in inseparable connection with the context in which the processes 
are implemented. 

Keywords: pedagogical system, contextual learning, environmental approach, pedagogical design, educational  
system context, open pedagogy 
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Введение 
В философском (экзистенциональном) аспекте 

современный мир характеризуется как «хрупкий, 
беспокойный, нелинейный, непостижимый» 
(BANI-world: Brittle, Anxious, Nonlinear, Incom-
prehensible) [1]. Основаниями для подобной ха-
рактеристики являются факторы быстрого уста-
ревания конкретных знаний, ускоренной смены 
технологического уклада общества, риски эколо-
гических, энергетических и эпидемических кри-
зисов, появление искусственного интеллекта, 
большие последствия малых (на первый взгляд) 
событий в общественной жизни.  

В таких обстоятельствах появляется потреб-
ность в поиске новых идей и подходов для разви-
тия педагогической теории и практики. Целью 
работы является обоснование системно-кон-
текстного подхода в исследовании педагогиче-
ских процессов и образовательных технологий в 
изменяющемся мире.  

Первым шагом на этом пути будет анализ 
определений педагогической системы. Как отме-
чено в работах [2–6], в педагогической теории 
признано существование целого ряда педагоги-
ческих (образовательных) систем различного 
масштаба, от наиболее крупной системы образо-
вания страны до самостоятельных подсистем 
дошкольного воспитания детей или повышения 
квалификации и переподготовки кадров. При 
этом структурно-функциональное строение педа-
гогических систем для разного возрастного 
уровня учащихся в целом остается самоподоб-
ным (фрактальным). Конкретизируются целевые 
установки системы, контингенты учащихся и пе-

дагогов, используемые педагогические техноло-
гии и средства коммуникации, но общий дизайн 
педагогических систем остается инвариантным. 

Характерные атрибуты и математическая 
формула любой системы на субстанциональном 
уровне приведены в работе [2], теоретическая 
модель дизайна педагогической системы пред-
ложена в работах Н. В. Кузнецовой с сотрудни-
ками [3]. Как и в общем описании системы, педа-
гогическая и образовательная системы обладают 
признаками целенаправленности и структурно-
сти, эмерджентности и синергетичности, комму-
никативности и целостности. В общем случае 
определение любой системы должно явно выра-
жать ее основное функциональное назначение 
(цель существования), необходимую для этого 
структуру (состав элементов) и условия функци-
онирования системы. Рассмотрим с этой точки 
зрения ряд существующих определений педаго-
гической системы.  

В педагогической энциклопедии (https://di-
dacts.ru/termin/sistema-pedagogicheskaja.html) мож-
но найти более десяти определений термина «пе-
дагогическая система», что свидетельствует об 
отсутствии общепринятого понимания этого 
термина. 

В качестве «процессного» определения можно 
привести формулировку педагогического словаря 
[4]: «педагогическая система – это совокуп-
ность взаимосвязанных средств, методов и про-
цессов, необходимых для создания организован-
ного, целенаправленного педагогического влияния 
на формирование личности с заданными каче-
ствами». 
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В определении «упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных компонентов (целей, содержа-
ния, методов, средств и организационных форм 
обучения, воспитания и развития учащихся), ха-
рактеризующих в наиболее общем, инвариант-
ном виде все составляющие педагогической дея-
тельности в данных социально-экономических 
условиях» [5] выделены признаки структурности 
и соответствия существующим внешним услови-
ям. В определении, данном коллективом авторов 
работы [6] «социально обусловленная целост-
ность взаимодействующих на основе сотрудни-
чества между собой, окружающей средой и ее 
духовными и материальными ценностями 
участников педагогического процесса, направ-
ленная на сохранение и развитие личности», 
также отмечена внешняя обусловленность педа-
гогической системы, с которой мы солидарны. 

Отсутствие общепринятого толкования такого 
фундаментального понятия, как «педагогическая 
система», и его соотнесения с понятием «образо-
вательная система» актуализирует задачу согла-
сования терминологического аппарата для даль-
нейшего продвижения. 

 
Материал и методы 

Исходными материалами для обзора литера-
туры в педагогической периодике и в открытом 
доступе интернета стали публикации в области 
теории педагогических систем, форм кон-
текстного образования, средового и других под-
ходов в педагогике, теории систем и методов ис-
следования. В работе использованы методы ком-
паративного сравнения содержания публикаций 
и частотного анализа употребления терминов в 
них с помощью онлайн-сервиса. 

 
Результаты и обсуждение 

Онлайн-сервис открытого доступа «Семанти-
ческий анализ текста онлайн, seo-анализ текста» 
(https://advego.com/text/seo/) позволяет определить 
частоту употребления в заданном тексте как от-
дельных слов, так и набора семантических единиц 
(связанных смысловых сочетаний). В табл. 1 при-
ведены (выборочно) определенные компьютер-
ной программой сервиса частоты употребления 
слов и смысловых сочетаний по тексту одинна-
дцати определений, приведенных в педагогиче-
ской энциклопедии.  

Как показывают данные табл. 1, во многих 
случаях выделяются характеристики связности 
системы – «совокупность», «взаимосвязь», 
«единство». Из одиннадцати опубликованных 
формулировок только в трех из них фигурирует 
термин «цель», термин «образовательная цель» 
использован в двух определениях. «Личность» и 

«развитие» употреблены примерно в половине 
имеющихся определений. Считаем, что в опреде-
лении функции системы следует использовать 
термин «подготовка», в указании условий суще-
ствования системы – термин «контекст».  

Поэтому на основании данных табл. 1 и ана-
лиза цитированных и других доступных в интер-
нете источников предлагаем сформулировать 
определение педагогической системы в общем 
виде: «Совокупность структурных и функцио-
нальных компонентов (участников педагогиче-
ского процесса, его содержания, методов, 
средств и организационных форм), объединен-
ных целью подготовки субъектов обучения, вос-
питания и развития к жизнедеятельности в кон-
тексте быстро меняющегося мира». 

Таблица 1  
Результаты частотного анализа текста 

определений термина «педагогическая  
система» 

№ п/п Слово или семантическая единица Частота  
употребления 

1 Педагогический 9 
2 Взаимосвязанный 8 
3 Совокупность, процесс, метод 7 
4 Личность, средство 6 
5 Необходимый, развитие 5 
6 Цель 3 
7 Целенаправленный 4 
8 Образовательной целью 2 
9 Средств методов, необходимых 5 

10 Совокупность взаимосвязанных 5 
11 Формирование личности с заданны-

ми качествами 
4 

12 Множество взаимосвязанных  
структурных 

4 

13 Целенаправленного преднамеренно-
го педагогического 

3 

14 Взаимосвязанных структурных  
компонентов, связанных  

3 

15 Воздействие формирование  
личности с заданными 

2 

16 Достижению поставленных целей 
развития 

2 

17 Единой образовательной целью  
развития 

2 

18 Единство факторов, способствую-
щих достижению 

2 

19 Компонентов, объединенных  
единой образовательной  

целью 

2 

20 Педагогического воздействия 2 
21 Поставленных целей развития 2 
22 Преднамеренного педагогического 

воздействия 
2 

23 Факторов, способствующих дости-
жению 

2 

24 Функционирующих в целостном 
педагогическом процессе 

2 
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Последующий ретроспективный обзор педа-
гогической литературы показал, что в 70–80-х гг. 
прошлого века известный российский педагог 
Н. В. Кузьмина с сотрудниками развила теорию 
педагогических систем, многие годы служившую 
методологической основой содержания обучения 
и воспитания в той или иной педагогической си-
стеме [3]. В ней прежде всего были выделены 
минимально необходимые структурные компо-
ненты, определяющие функционирование систе-
мы (рис. 1). 

«В педагогических системах выделяются гно-
стический, проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организационный функцио-
нальные компоненты», – считает Н. В. Кузьмина 
[3, с. 15]. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь структурных и функциональных  

компонентов педагогических систем  
(по Н. В. Кузьминой) 

 
Минимальное количество структурных ком-

понентов определяется тем, что отсутствие лю-
бого из них приводит к «развалу» системы. Сле-
дует отметить, что в данном варианте педагоги-
ческой системы все компоненты по умолчанию 
рассматриваются как равноценные, что не отра-
жает принцип иерархии структуры системы в 
общем случае.  

Чтобы система была актуальной, она должна 
развиваться. Поэтому в последующем Н. В. Кузь-
мина дополнила модель еще двумя компонента-
ми (оценочным и прогностическим), но без вы-
деления ведущего блока.  

Позднее модель Н. В. Кузьминой послужила 
основой «дидактического пентаэдра», предло-
женного в работе [7]. Блоками данной модели 
выделены: преподаватели, студенты, контент, 
образовательные технологии и менеджмент 
учебного процесса. 

В диссертационной работе А. А. Касатикова 
был рассмотрен доминантно-контекстный  
подход к организации учебной информации как 
системы с базовым содержательным блоком, 
периферией и контекстом, реализующим  
связи между элементами системы [8]. В разви-
тие идей Н. В. Кузьминой А. А. Касатиков  
и А. А. Остапенко распространили этот подход 
на структуру педагогической системы. Таким 
образом, в ней появляется атрибут иерархии 
элементов системы. Как считают авторы данно-
го подхода, «доминантой педагогической си-
стемы есть ее цель (цели) как потенциальная 
педагогическая реальность» и «вся совокуп-
ность связей между элементами образует 
контекст системы [3, с. 36]. Как видно, в дан-
ном случае понятия контекста и доминанты 
применены к внутренней среде педагогической 
системы.  

Н. В. Кузьмина считала, что педагогическую 
систему можно определить как «взаимосвязь 
структурных и функциональных элементов, под-
чиненных целям формирования в личности уча-
щегося готовности к самостоятельному, от-
ветственному и продуктивному решению задач в 
последующей системе» [3, с. 15] (выделено 
нами). 

С нашей точки зрения, этот канал выхода пе-
дагогической системы в окружение, подразуме-
ваемый в расширенной модели Н. В. Кузьминой, 
является свидетельством открытости педагогиче-
ской системы контексту, в котором она суще-
ствует и функционирует. Как показано в работах 
[9, 10], субъектами современной педагогика ста-
новятся не только педагоги и обучаемые, но и 
другие стейкхолдеры (представители бизнеса, 
производства, науки, кураторы контента интер-
нета, интернет-консультанты, видеоблогеры и 
др.), и педагогическая среда становится тесно 
связанной с социальной, производственной и 
экологической средами. Полагаем, что именно 
окружающий педагогическую систему контекст 
определяет и цель, и структурные, и функцио-
нальные компоненты, доминанту, педагогиче-
ский состав и контингент учащихся. Доминант-
ным, системообразующим ядром системы дол-
жен быть компонент управления (менеджмента) 
образовательной организацией (школы, вуза, до-
полнительного образования, системы образова-
ния в целом).  

Внешний контекст является движущей силой 
эволюции и адаптации педагогической, в более 
широком смысле – образовательной системы.  
В этой связи возникает необходимость построе-
ния системно-контекстного подхода в теории 
педагогических систем. 
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Термин «контекст» происходит от латинского 
«contextus» – тесная связь, соединение, сцепление. 
Понятие контекста в настоящее время вышло за 
рамки лингвистики и языкознания и широко ис-
пользуется в разных значениях в философии, пси-
хологии, литературоведении и образовании. 

В зависимости от контекста, восприятие со-
держания, смысла и наполнения текста, событий, 
ситуаций и другой информации может значи-
тельно изменяться, в том числе в ценностных 
аспектах. Субъективно может изменяться обу-
словленность, соотношение, связанность собы-
тий и процессов.  

В реальной жизни нет искусственных систем 
(технических или ментальных), свободных от 
контекста их деятельности. Контекст придает 
целостность существованию, структуре и функ-
циям системы. Он обуславливает общую направ-
ленность эволюции системы, но и сама система 
может оказывать влияние на него (реализация 
обратной связи с контекстом). В этом проявляет-
ся контекстуальность деятельности педагогиче-
ской, образовательной и других систем (единство 
контекста и системы, их коэволюция). 

На основе предложенных А.  А. Вербицким и 
Т.  Д. Дубовицкой форм контекстов образования 
(пространственно-временного, системности и 
межпредметности знания, профессиональных 
действий и ролей, личных и профессиональных 
интересов) [11] и ряда определений «контекста 
бытия-события», «контекста ситуации», «контек-
ста действия», «институционного контекста», 
«компаративного контекста», «коммуникативно-
го контекста» и др. [12–14] считаем возможным 
дать следующую трактовку термина: «Контекст 
педагогической (образовательной) системы» – 
это единая, эволюционирующая пространствен-
но-временная, информационная, материальная и 
социальная среда с ее коммуникативным, цен-
ностным и духовным наполнением, в которую 
погружена педагогическая (образовательная) си-
стема».  

Контекст является системой координат в ана-
лизе, понимании и трактовке не только прошед-
ших событий и процессов, но и в проектирова-
нии будущих процессов и необходимых для них 
структур. Контекст не является фоном для про-
исходящих событий, это активная среда, влияю-
щая на события, их протекание и результат.  

На этом основании на субстанциональном 
уровне можно представить модель образователь-
ной системы в виде образовательной организа-
ции, построенной на основе расширенной педа-
гогической системы Н. В. Кузнецовой (рис. 2). 

Здесь внешний круг представляет проекцию 
сферы внешнего контекста, внутри него содер-

жатся взаимосвязанные функциональные компо-
ненты с доминантным блоком, представляющим 
центр управления (менеджмент) образовательной 
организации. Сплошная линия на рис. 2 пред-
ставляет условную границу образовательной ор-
ганизации.  

 
Рис. 2. Структурно-функциональная модель  

образовательной системы 

Новое наполнение блоков предлагаемой си-
стемы, определяемое внешним контекстом: 

• Миссия – придает направленность действию 
системы и определяется внешним контекстом, 
формулируется в уставе организации, подтвер-
ждается лицензиями или положениями об орга-
низации. Новая (третья) миссия университетов 
(помимо миссии образования и науки) реализует 
обратную связь с внешним контекстом в переда-
че обществу технологических инноваций и соци-
альном участии в жизни региона и страны в це-
лом (просветительство, волонтерство, экологиче-
ские инициативы и др.). 

• Прогностический – учитывает тенденции 
перехода от информационного общества к обще-
ству взаимного обучения, эволюцию образова-
тельных и профессиональных стандартов, меня-
ющиеся требования рынка труда, тот факт, что 
окружающий мир становится нелинейным и ме-
нее предсказуемым (BANI-world). 

• Педагогический – знания и технологии 
быстро устаревают, педагогам требуется перма-
нентно обновлять их содержание в образователь-
ной системе для адекватного профессионального 
и личностного развития учащихся, выполнения 
социального заказа со стороны общества.  

• Учащиеся – появилось новое поколение, 
«рожденное в цифре», с «клиповым» мышлени-
ем, а также контингент работников, высвобожда-
емых на рынке труда, и самообучающиеся лица. 

• Коммуникационный – зависит от развития 
ИКТ, ВКС-технологий, ДОТ, искусственного ин-
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теллекта, при том, что учебная информация до-
ступна не столько в печатных изданиях, сколько 
в интернете, появились массовые открытые обра-
зовательные курсы (МООК) и др. 

• Проектировочный – определяет переход от 
программ образовательной поддержки перечня 
существующих профессий к общим образова-
тельным программам (ООП) подготовки кадров, 
востребованным в новых условиях, включая пе-
реход на стратегию суверенитета, развития и 
опережения. 

• Оценочный – реализует мониторинг каче-
ства подготовки субъектов системы, степени 
удовлетворения существующих и перспективных 
потребностей развития страны и региона, учет 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и региональных требований, органи-
зует внешнюю аккредитацию и внутреннюю са-
мооценку результатов деятельности системы. 

• Корректировочный – необходим для прове-
дения мероприятий корректировки и адаптации 
системы к изменениям внешнего контекста, но-
вым целевым установкам, ФГОС, стандартам 
качества ISO-900 и другим. 

Центром системы (доминантой) является блок 
управления (менеджмент), без которого логиче-
ская и информационная связь блоков теряется. 
Центр принимает заданные контекстом образо-
вательной системы целевые установки (миссию) 
и согласует их с прогностическим и проектиро-
вочным блоками, выстраивая на их основе взаи-
модействие субъектов (педагогов и учащихся) и 
регламентирующие этот процесс компоненты 
(технологические, оценочные и коррекционные). 
Функционально преподаватели являются по-
ставщиками упорядоченной ими образователь-
ной информации, извлекаемой из внешнего кон-
текста, учащиеся выступают потребителями об-
разовательных коммуникаций внутри системы и 
вне ее в окружающем контексте. 

Прогностический блок определяет тенденции 
развития как глобальной (транснациональной) 
образовательной среды, так и локальной (нацио-
нально-региональной). Для глобальной среды 
(глобального контекста), согласно ряду прогно-
зов, информационное общество (Information 
Society) движется в сторону общества взаимного 
обучения (Learning Society), в котором роль ин-
ституциональных форм образования будет соче-
таться с постоянным неформальным самообразо-
ванием и обучением других.  

Следует отметить, что термины «педагогиче-
ская система» и «образовательная система»  
являются синонимичными, но разведенными по-
нятиями. Педагогическая система является тео-
ретическим конструктом, не имеющим субстан-

ционной формы. Образовательная система  
овеществляется в виде образовательной органи-
зации, построенной на основе системы педагоги-
ческой. Таким образом выстраивается логическая 
цепочка понятий: «педагогическая система – об-
разовательная организация – образовательная 
система – экосистема образования1». Ключевыми 
субъектами всех систем равным образом являют-
ся учащиеся и обучающие – учителя, преподава-
тели, мастера производственного обучения, 
представители работодателей, интернет-кон-
сультанты и другие стейкхолдеры. 

 
Результаты и обсуждение  

Введя в рассмотрение модель образователь-
ной (педагогической) системы, мы можем перей-
ти к формулированию системно-контекстного 
подхода. В качестве изучаемой в научных иссле-
дованиях системы может быть не только образо-
вательная, но и природная, техногенная или мен-
тальная система различного масштаба или уров-
ня, включая философские, лингвистические, 
социокультурные системы. В данных случаях 
контекстность как признание имманентной связи 
объекта рассмотрения с окружением выступает 
методологической основой анализа явлений, со-
бытий и процессов, происходящих с участием 
рассматриваемых систем.  

В частности, это проявляется в организации 
научных исследований в требовании установить 
«объект исследования» (контекст) и «предмет 
исследования» (исследуемую систему педагоги-
ческих условий и отношений). Комплементарное 
отношение «система–контекст» мы находим 
также в SWOT-анализе сильных (Strengths) и 
слабых (Weaknesses) сторон организации, воз-
можностей ее развития (Opportunities) и суще-
ствующих угроз развитию со стороны внешней 
среды (Threats). 

Учет контекста является предпосылкой педаго-
гического проектирования необходимых структур 
образовательных организаций и заданных им 
функций. При этом подход исключает абстрактное 
использование термина «контекст» без конкрети-
зации области его приложения, допуская множе-
ственность его значений в зависимости от конкре-
тики события, процесса или системы, как это дано 
в примерах, приведенных выше.  

Обобщая сказанное, можно сформулировать 
системно-контекстный подход в педагогике как 
методологию анализа и педагогического про-
ектирования образовательных организаций и 
учебного процесса в них на основе комплемен-

                           
1 Почему будущее образования – за экосистемами / РБК Трен-

ды (rbc.ru). 
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тарности социального контекста и совокуп-
ности структурных и функциональных ком-
понентов, объединенных целью достижения 
высокого качества подготовки кадров в кон-
тексте развития личности, общества и госу-
дарства». 

Принципами подхода являются следующие: 
1) конкретно-исторического, пространствен-

но-временного и социально-нормативного влия-
ния контекста на эволюцию образовательной ор-
ганизации и субъектов педагогического взаимо-
действия в ней (принцип контекстности);  

2) соответствия структуры и функций образо-
вательной системы данного уровня (федерально-
го, регионального, локального) стратегии инно-
вационного развития общества (принцип прогно-
стичности); 

3) комплементарности компонентов иннова-
ционной образовательной организации в дости-
жении целей ее деятельности (принцип эмер-
джентности); 

4) соответствия методической и технологиче-
ской основы деятельности образовательной ор-
ганизации уровню развития коммуникационных 
и информационных цифровых средств в соци-
альной и образовательной среде (принцип коэво-
люции);  

5) открытости образовательной организации 
контексту ее функционирования как в плане 
прямого влияния контекста на организацию, так 
и в плане обратного влияния организации на 
контент, когда образовательная организация ак-
тивно реализует в нем процессы кооперации и 
интеграции с другими акторами) [15]. 

В философском аспекте эти принципы имеют 
родство с известным принципом дополнительно-
сти Н. Бора. 

Таким образом, системно-контекстный под-
ход как способ рассмотрения педагогических 
процессов в современном образовании концепту-
ально сочетает теорию педагогических систем 
(Н. В. Кузьмина и др.) с положениями кон-
текстного образования (А. А. Вербицкий и др.). 

Фактически системно-контекстный подход 
включает в себя также средовой подход, который 
В. А. Ясвин [16] определяет как «систему влия-
ний и условий формирования личности, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном 
окружении». Это окружение, с нашей точки зре-
ния, является контекстом деятельности образова-
тельной системы. 

 
Заключение 

В условиях перехода от Information Society к 
обществу взаимного обучения Learning Society 

институциональные формы образования будут 
сочетаться с постоянным неформальным самооб-
разованием и обучением других. При этом со-
временное образовательное пространство школ, 
сузов, вузов, других образовательных учрежде-
ний обогатилось ресурсами цифровой инфор-
мационно-коммуникационной среды, включая 
массовые открытые курсы, социальные сети и 
медиа, кураторов контента интернета, интер-
нет-консультантов и коучей. Это эволюциони-
рующее образовательное пространство, опреде-
ляемое в работе [17] как «экосистема образова-
ния», является внешним контекстом, в котором 
реализуется деятельность образовательной ор-
ганизации как педагогической системы. Таким 
образом, внешний контекст включает в себя не 
только образовательную среду, но и социаль-
ное, экономическое, культурное и другие «про-
странства» жизнедеятельности субъектов обра-
зования. 

Предложенная модель образовательной си-
стемы строится на основе системы педагогиче-
ской и включает в свой состав образовательную 
организацию как субстанциональный каркас пе-
дагогической системы. Обоснованный структур-
но-контекстный подход концептуально интегри-
рует теоретическую модель педагогической си-
стемы, формы контекстного обучения и средовой 
подход в педагогике. В его основе лежат прин-
ципы коэволюции, эмерджентности, прогностич-
ности и контекстности. 

В отличие от цитированного выше доминант-
но-контекстного подхода, введенного А. А. Каса-
тиковым и А. А. Остапенко для внутренней сре-
ды педагогической системы [3, с. 36], предлагае-
мый подход обращен к отношению системы как 
целостного конструкта с внешним контекстом ее 
существования. Он может быть одним из крите-
риев оценки педагогического исследования, по-
казывающим, насколько полно в нем отражена 
связь предмета исследования с окружающей сре-
дой-контекстом. 

Широко известный и используемый в педаго-
гической практике системно-деятельностный 
подход (https://school.kontur.ru/publications/2403) 
ориентирован на рассмотрение процессов педа-
гогического взаимодействий субъектов образо-
вательной системы. Предлагаемый интегратив-
ный подход постулирует, что любая система пе-
дагогических условий и взаимодействия 
субъектов в ней, выделенная исследователем, 
должна проектироваться и реализовываться в 
неразрывной связи с внешним контекстом, в ко-
тором она функционирует. 

Сочетание этих двух подходов будет необхо-
димым и достаточным условием системного пе-
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дагогического исследования. Они будут способ-
ствовать становлению методологического мыш-
ления в проведении педагогических исследова-

ний, отвечающего переходу к концептуальной 
педагогике [18] в быстро меняющейся реаль- 
ности. 
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