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Аннотация. Активное развитие педагогической науки детерминирует появле-

ние понятий, описывающих появление новых образовательных феноменов. Статья 
посвящена анализу имеющихся подходов к пониманию сущностных характеристик 
и признаков образовательных экосистем. Рассмотрены факторы, определяющие ши-
рокое распространение идей экосистемного подхода в системе непрерывного образо-
вания. Представлены результаты сравнительного анализа традиционных образова-
тельных систем и образовательных экосистем. Обозначены перспективы дальнейших 
исследований. 

Abstract. The active development of pedagogical science determines the emer-
gence of concepts describing the emergence of new educational phenomena. The article is 
devoted to the analysis of existing approaches to understanding the essential characteris-
tics and features of educational ecosystems. The factors determining the widespread dis-
semination of the ideas of the ecosystem approach in the system of continuing education 
are considered. The results of a comparative analysis of traditional educational systems 
and educational ecosystems are presented. Prospects for further research are outlined.  
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Развитие педагогической науки в современных условиях сопровождается 

активным формированием нового понятийно-терминологического аппарата, вве-
дением в научный оборот и массовую образовательную практику новых понятий 
и терминов.  

В ряде научных работ выявлены и систематизированы основные факторы, 
детерминирующие активное обновление педагогического тезауруса, к которым 
отнесены не только заимствования из других наук, не всегда корректное и оп-
равданное заимствование зарубежных понятий, но и фиксация в науке новых 
образовательных феноменов и явлений и др. [2]. 

К числу таких новых научно-практических феноменов, вызывающих  
активный исследовательский интерес, могут быть отнесены образовательные 
экосистемы, что доказывает широкое распространение методологии экосис-
темного подхода в системе непрерывного образования [1; 3–7; 12–13].  

Анализ научной литературы позволяет обозначить основные факторы, 
детерминирующие активное использование экосистемных идей в образовании: 
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- динамическое равновесие образовательной и социальной среды в рамках 
образовательной экосистемы, ее ориентация на человекосообразность, личност-
ное и профессиональное развитие человека [9]; 

- переход к образовательным экосистемам как ответ на неопределен-
ность и сверхсложность изменений [7];  

- использование потенциала экосистемного подхода как механизма само-
регуляции и саморазвития любых сложных систем [1]; 

- интерес к образовательным экосистемам как следствие смены образо-

вательной парадигмы, ориентированной на будущее [10]; 
- отказ от иерархических систем, основанных на принуждении и наси-

лии, и переход к сетевым моделям совместного добровольного обучения и 
развития [12].  

С нашей точки зрения, важным преимуществом экосистемного подхода 
является смещение акцентов с характеристик отдельных элементов системы 
на взаимосвязи между ними и особенности их взаимодействия. Количество 
и характер связей между элементами системы определяют множество вариан-
тов их взаимодействия друг с другом и с внешней средой [10].  

Многие исследователи подчеркивают размытость понятия экосистемы, 
объясняя это «многоплановостью содержательных аспектов», затрудняющих 
определенность понятия [12, с. 181].  

Тем не менее, считаем возможным и необходимым представить разно-
образие имеющихся в научно-педагогической литературе трактовок понятия 
образовательной экосистемы: 

- «инновационная социально-образовательная сеть, которая объеди-

няет формальные и неформальные образовательные институты, всех членов 
сообщества с их потребностями в образовании, имеет разнообразные источ-
ники финансовых, образовательных и прочих ресурсов и нацеленная на 
обеспечение инновационного общественно-экономического развития» [8]; 

- «…комплекс образовательных технологий и ресурсов, способствую-
щих личностному развитию участников образовательных отношений» [11];  

- «…целостная многоуровневая самоорганизующуюся саморегулирую-
щаяся и саморазвивающаяся открытая система, нацеленная на формирование 
целостного мировоззрения обучающихся, основанного на духовно-нравствен-

ных ценностях» [6, с. 147];  

- «…сеть образовательных пространств, в которых провайдеры образова-
ния с помощью различных учебных ресурсов организуют обучение в течение 
всей жизни» [13]; 

- «сетевое взаимодействие объектов и субъектов образования с уста-
новкой на человекосообразность, личностное и профессиональное развитие 
человека и коллективов людей на протяжении всей жизни» [13]; 

- «новая управленческая парадигма организации процесса обучения и под-
готовки людей, которая может служить одним из механизмов реализации кон-
цепции «lifelong learning» («обучение на протяжении всей жизни»)» [12, с. 186]; 
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- интегративная среда взаимодействия «…на основе обмена данными 
всех участников образовательных отношений между собой, с разнообразным 
адаптивным и вариативным образовательным контентом, инновационными 
продуктами, технологиями и другими элементами экосистемы… в условиях 
сетевого общества, многонационального государства» [4]. 

Полученные результаты теоретического анализа позволяют провести 
сравнительный анализ классической образовательной системы и образова-
тельной экосистемы. Обобщенные результаты такого анализа представлены 
в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ  
классической образовательной системы и образовательной экосистемы 

 

Основные  
характеристики 

Классическая  
образовательная система 

Образовательная  
экосистема 

Цель 
Выполнение внешне заданных 

целей, одинаковых для всех 

Собственное целеполагание, 
персонализация целей 

Содержание  
деятельности 

Нормативно закреплено 

Социально сконструировано, 
обновляется в зависимости  

от контекста 

Управление 
Иерархическая система 

управления 

Децентрализация управления, 
горизонтально распределен-

ная модель управления 

Способность  
к изменениям 

Изменения инициируются 
извне, нормативно регла-

ментируются 

Адаптивная изменчивость  
в соответствии с меняющимся 

контекстом 

Уровень  
сложности 

Сложность состава Сложность взаимодействия 

Характер  
взаимодействия 

Ролевое взаимодействие 

Субъект-субъектное взаимо-
действие на основе сотрудни-

чества 

Структура Вертикальная иерархия Горизонтальное взаимодействие 

 

Обобщая результаты представленного сравнительного анализа, следует со-
гласиться с позицией авторов, рассматривающих «движение к экосистеме» как 
«…переход от иерархических систем, основанных на принуждении и насилии, 
к сетевым моделям совместного добровольного обучения и развития» [7]. Среди 
базовых характеристик новых образовательных моделей авторы выделяют: 

- открытость; 
- доверительные отношения в рамках сотрудничества; 
- развитие горизонтальных неиерархических структур, «мягких связей»; 
- стратегии координации, продвижения, содействия.  
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Развитие экосистемных характеристик традиционных образовательных 
систем предполагает: 

- переход к личностно-центрированному образованию как «…институ-
ционально оформленной поддержке процессов обучения и развития на про-
тяжении всей жизни человека от рождения до смерти»; 

- переход к образованию для команд, сообществ и сетей, гармонично 
интегрирующих как развитие коллективных компетенций, так и процессов 
индивидуального развития в широком спектре человеческой деятельности; 

- появление новых глокальных образовательных экосистем, интегри-
рующих разнообразие образовательных возможностей конкретной (локальной) 
территории и глобальных образовательных моделей [7]. 

Е.Н. Прокофьева выделяет и характеризует основные характеристики 
образовательных экосистем, к которым она относит: 

- человекосообразность; 
- постоянное стремление образовательной экосистемы обеспечивать гар-

моничное сочетание собственных интересов с общественной полезностью; 
- принцип справедливости и доступности в формировании гибридной 

онлайн-офлайн-образовательной среды;  
- многопозиционное партнерство акторов образования;  
- индивидуализацию обучения на основе высокого уровня активности 

всех субъектов образования;  
- психолого-педагогическое сопровождение оптимальных индивиду-

альных траекторий развития [9, с. 57]. 
Заслуживает внимания, с нашей точки зрения, позиция С.Е. Мансуровой, 

которая акцентирует внимание на гуманитарных аспектах образовательных 
экосистем. В частности, она анализирует новые компетенции педагогов, вос-
требованные в образовательных экосистемах, считая их творческими и элитар-
ными. К ним она относит: 

- «создание персонифицированных сценариев обучения; 
- мотивацию обучающихся с учетом нелинейного характера учебных 

задач; 
- проектирование траекторий сетевых взаимодействий учащихся в сложной 

образовательной среде» [5, с. 68]. 
Обобщение результатов теоретического анализа позволяет сформули-

ровать следующие выводы: 
- экосистемный подход в образовании вызывает активный исследо-

вательский интерес в контексте перспективных тенденций опережающего 
развития непрерывного образования;  

- системно-опережающее развитие образования актуализирует научное 
обоснование характеристик и признаков образовательных экосистем как но-
вых образовательных моделей, ориентированных на будущее;  

- распространение экосистемных идей в образовании предполагает сис-
тему научно-методического обоснования использования их эвристического и 
преобразовательного потенциала в массовой практике с целью минимизации 
рисков и формализации образовательных и управленческих решений; 
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- направления дальнейших исследований включают анализ взаимосвязи 
понятия образовательной экосистемы с базовыми педагогическими категориями; 
уточнение основных признаков образовательных экосистем и механизмов их 
развития в условиях нелинейной сложности образовательной реальности.  
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