
Педагогика сельской школы — 2024 — № 3 (21) 

____________________________________________ 

© Коршунова О. В., 2024 

Теоретические основы становления образовательной экосистемы 

 сельской школы 

5 

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Научная статья 

УДК 37.0  

DOI: 10.20323/2686-8652-2024-3-21-5 

EDN: CPMIRD 

Теоретические основы становления образовательной экосистемы 

сельской школы 

Ольга Витальевна Коршунова  
Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики,  

Вятский государственный университет. 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36  

okorchun@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2693-0305 

Аннотация. Актуальность разработки проблемы становления и развития об-

разовательной экосистемы сельской школы обусловлена поиском ответа на во-

прос «Где учить?» в период интенсивного захвата сферы образования цифровым 

контентом и технологиями, провайдерами образования, отличными от государ-

ственных образовательных институтов (фабрик мысли, знания, информации 

и др.). Кроме того, переживаемая фаза кризиса образования обусловливает необ-

ходимость перехода, в том числе и сельских школ, на новые принципы организа-

ции образовательной среды (экологичности, информатизации, глокальности, ра-

ционального (праксеологического) перераспределения образовательных ресур-

сов), взаимодействия между её субъектами для обеспечения высокого качества 

образования всех без исключения желающих его получить. Усиливающаяся тен-

денция концентрирования людей в сетях разного рода детерминирует новый го-

ризонтальный формат управления образовательной деятельностью индивидуаль-

ных и коллективных субъектов, накладывая специфику отношений и взаимосвя-

зей, возникающих при освоении образовательного контента, в том числе создан-

ного авторами ‒ участниками сети. В сетевом варианте получения образования 

реализация распределенного обучения предоставляет возможность создания пер-

сонифицированной образовательной траектории для обучающегося субъекта по 

принципу «для себя» и «от себя». Принципиально меняется «точка отсчета» про-

хождения маршрута образования. Цель данной статьи ‒ представление результа-

тов контент-анализа термина «экосистема сельской школы» с позиций примене-

ния принципа разумного баланса как теоретической основы создания и развития 

исследуемого феномена с аргументацией современного состояния образования 
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на селе и имеющихся проблем с осторожным прогнозированием направлений его 

совершенствования в будущем. Основным методом выступает контент-анализ 

имеющихся научных публикаций по исследуемому направлению, интерпретаци-

онный и синтетический методы. Результатом теоретического исследования пред-

ставляется 1) конструирование рабочей дефиниции понятия «экосистема сельской 

школы»; 2) формулировка аргументированных положений по современным ха-

рактеристикам и проблемам образования в сельской школе; 3) предложение про-

гнозных векторов развития исследуемого феномена на базе принципа разумного 

баланса и выявленных проблем. 

Ключевые слова: образовательная экосистема; сельская школа; принцип ра-

зумного баланса; нелинейная образовательная траектория; образовательная сеть; 

природная экосистема 
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Abstract. The relevance for developing the problem of the formation and 

development of the educational ecosystem of rural school is due to the search for an 

answer to the question «Where to teach?» during the period of intensive capture of the 

education sector by digital content and technologies, education providers other than 

state educational institutions (factories of thought, knowledge, information, etc.). 

Moreover, the experienced phase of the education crisis necessitates the transition, 

including rural schools, to new principles of organizing the educational environment 

(environmental friendliness, informatization, glocality, rational (praxeological) 

redistribution of educational resources), interaction between its subjects to ensure high 

quality education everyone without exception wishing to get it. The increasing tendency 

to concentrate people in networks of various kinds determines a new horizontal format 

for managing the educational activity of individual and collective entities, imposing the 

specifics of the relationships that arise when mastering educational content, including 

those created by the authors – network participants. In the network version of obtaining 
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education, implementing distributed learning provides the ability to create a 

personalized educational trajectory for the student subject on the principle of «for 

himself» and «from himself». The «starting point» of the education route is 

fundamentally changing. The purpose of this article is to present the results of a content 

analysis of the term «rural school ecosystem» from the standpoint of applying the 

principle of a reasonable balance as the theoretical basis to make and develop the 

studied phenomenon with argumentation of the current state of education in the 

countryside and present problems with careful forecasting of directions for its 

improvement in the future. The main method is content analysis of available scientific 

publications in the area under study, interpretation and synthetic methods. The result of 

theoretical research is 1) constructing the working definition of the concept of «rural 

school ecosystem»; 2) formulating reasoned provisions on modern characteristics and 

problems of education in rural school; 3) proposing predictive vectors for the 

development of the studied phenomenon based on the principle of reasonable balance 

and identified problems. 

Key words: educational ecosystem; rural school; the principle of reasonable balance; 

nonlinear educational trajectory; educational network; natural ecosystem 

For citation: Korshunova O. V. Theoretical foundations in formation of the rural 

school educational ecosystem. Pedagogy of rural school. 2024; 3(21): 5–21. (In Russ.).  
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Введение 

Устойчивое развитие мира ста-

новится в век природных, социаль-

ных и экономических потрясений 

одной из основных целей всех 

стран и народов. Значимый вклад в 

решение этой глобальной задачи 

может внести образование как ин-

струмент формирования правиль-

ного мышления человека, способ-

ного обеспечить сохранение на 

принципе разумного баланса гар-

монии между человеком, его техно-

логической деятельностью и есте-

ственной природой нашей планеты. 

Для сельской школы, работающей 

сегодня на принципах глокально-

сти, экологичности и информатиза-

ции, проблема гармоничных взаи-

моотношений с миром естествен-

ной природы «лежит на поверхно-

сти», последствия её видимого ре-

шения на сегодняшний день обу-

чающиеся и жители села наблюда-

ют постоянно. Не останавливаясь 

на примерах, формирующих и сви-

детельствующих о потребительском 

отношении человека к природе, за-

метим, что о необходимости фор-

мирования экологического созна-

ния как «фона» образования ученые 

и практики педагогики говорят до-

статочно давно. «Экологическое 

образование — это не часть образо-

вания, а новый смысл и цель со-

временного образовательного про-

цесса — уникального средства со-

хранения и развития человечества 

и продолжения человеческой циви-

лизации…» [Ягодин, 1990, с. 5].  
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По нашему глубокому убежде-

нию, сельская школа должна быть 

главным «проводником» данного 

образования и задавать фронтиры 

его исследования и реализации. 

И это первое веское основание 

трансформации сельской школы в 

образовательную экосистему. 

П. Лукша говорит о том, что для 

субъекта образовательной экоси-

стемы характерно стремление к до-

стижению сразу трех уровневых 

целей ‒ своих собственных 

(«мои»), окружающего социума 

(«местных»), глобальных («миро-

вых»). Эта система целей известна 

как система «3 М». На «моем» 

уровне предполагается стремление 

к собственному благополучию и 

удовлетворению потребности лич-

ностного роста (любая устойчивая 

экосистема создается с точкой от-

счета «для себя и под себя», а не в 

системе отсчета «под задачу»). На 

втором уровне конкретного сель-

ского поселения или территории 

ориентиром представляется обога-

щение локальных образовательных 

возможностей, развитие экологиче-

ского сознания и культуры местных 

сообществ. Широкомасштабные 

цели экосистемы обусловлены её 

влиянием на цивилизационные из-

менения, связанные с феноменами 

устойчивого развития, социально-

экономической справедливостью, 

изменением культуры глобальной 

цивилизации [Образовательные 

экосистемы…, 2024]. 

Вторым значимым основанием 

превращения сельской школы в об-

разовательную экосистему пред-

ставляется широкое распростране-

ние в сфере образования сетевых 

феноменов (коммуникативной ак-

тивности, платформизации, марке-

тинга и др.) как признаков инфор-

мационного социума. Несмотря на 

некоторое «запаздывание» развития 

сельского социума в этом направ-

лении, сюда также проникают циф-

ровые устройства и технологии, 

повышается доступ к скоростному 

интернету, сельские жители осваи-

вают цифровые платформы (напри-

мер, Госуслуги, Сбербанк, Яндекс). 

Сельский учитель может стать субъ-

ектом цифровой образовательной 

экосистемы дополнительного про-

фессионального образования (ЦЭ 

ДПО), созданной при участии Ми-

нистерства просвещения Россий-

ской Федерации (https://education. 

apkpro.ru/). Обучающиеся сельской 

школы имеют возможность исполь-

зовать достаточно качественный 

цифровой контент образовательных 

платформ (Учи.ру, Якласс, портал 

«Каталог цифрового образователь-

ного контента» и другие), содержа-

тельное наполнение которых вы-

полнено центральными издатель-

ствами «Просвещение», «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». Разработана 

федеральная цифровая образова-

тельная платформа «Моя школа» 

(https://myschool.edu.ru/), которая 

может рассматриваться как образо-

вательная экосистема для всей тер-

ритории России [Федотова, 2022]. 

Третьей предпосылкой, выводя-

щей на необходимость трансфор-
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мации сельской школы в экосисте-

му представляется принципиальная 

значимость гуманитарных ценно-

стей в современном мире и образо-

вании, приоритет которых рассмат-

ривается как способ сохранения 

«живого» компонента на планете, 

человека как носителя экологиче-

ского сознания, способного обеспе-

чить гармоничное сосуществование 

цивилизации и природы. И в пер-

вых рядах здесь должна идти имен-

но сельская школа, которая погру-

жена в естественную природу, рас-

положена вблизи сельскохозяй-

ственных угодий и предприятий, 

с которой ценностно связан домаш-

ний труд на земле в сельских семь-

ях и общие традиционные народ-

ные символы и культура. 

Таким образом, в настоящее 

время необходимы кардинальные 

меры по выходу из сложившегося 

кризиса образования, и для сель-

ской школы этот выход нам видится 

в преобразовании процесса станов-

ления человека в экосистемный 

процесс, в переходе сельской шко-

лы в стадию образовательной эко-

системы. 

Постановка проблемы. Но как 

интерпретировать феномен «экоси-

стема сельской школы»? Каковы 

его сущностные характеристики и 

признаки? Какова специфика? Ка-

ковы методологические основания 

становления данного объекта? Как 

«далека» современная сельская 

школа от статуса образовательной 

экосистемы? Какие существуют 

проблемы в данном направлении 

трансформации? Обозначенные во-

просы образуют проблемное поис-

ковое поле, в рамках которого будет 

достигаться цель заявленного ис-

следования и решаться задачи, спо-

собствующие достижению цели: 

− выполнить контент-анализ 

отечественных и зарубежных источ-

ников по проблемам образователь-

ной экосистемы, конкретизировать 

дефиницию для сельской школы; 

− аргументировать концепты, 

отражающие современные характе-

ристики образования в сельской 

школе; 

− обосновать прогнозные векто-

ры развития исследуемого феноме-

на на базе принципа разумного ба-

ланса.   

Обзор литературы. Понятие 

«сельская школа». Поддерживаем 

мнение Е. П. Еретновой о том, что  

«наиболее обобщенно понятие 

“сельская школа” представлено в 

работах З. Б. Ефловой, Р. М. Ше-

райзиной, которые под современ-

ной сельской общеобразовательной 

организацией понимают особый 

вид образовательного учреждения, 

которое функционирует с целью 

выполнения социокультурной мис-

сии и реализует многочисленные, 

помимо общеобразовательной, до-

полнительные функции (социально-

педагогическую, просветитель-

скую, компенсаторную и др.)» 

[Еретнова, 2023, с. 12–13]. Обратим 

внимание, что важным моментом в 

дефиниции выступает «мультипли-

кативность и сложность миссии 

современной сельской образова-
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тельной организации, многочис-

ленность ее функций» [Шерайзина, 

2021, с. 31–42], а также связь поня-

тия сельской школы именно с кон-

кретным учреждением, располо-

женным на конкретной сельской 

территории. Будет ли данное пони-

мание феномена сельской школы 

сохранено при трансформации 

школы в экосистему? Скорее всего, 

нет, так как последняя «разрушает 

границы», выводя феномен на уро-

вень, аналогичный уровню пони-

мания российской научной школы, 

«не ограничиваемой лишь стенами 

одного научного или образователь-

ного учреждения». 

Понятие «образовательная эко-

система». В современной педаго-

гической науке общепринятого 

определения данного понятия не 

сформировано, поэтому проанали-

зируем некоторые его дефиниции. 

На основе аналогии с феноменом 

природной экосистемы, с учетом 

идей И. В. Васютенковой, выделим 

основные структурные компоненты 

образовательных экосистем [Васю-

тенкова, 2014]: аналогом природной 

экосистемы в образовательной сфе-

ре выступает образовательная си-

стема; соответственно, аналогом 

среды обитания ‒ образовательная 

среда; обитателей ‒ субъекты обра-

зовательной среды; системы связей, 

осуществляющих обмен между ни-

ми веществом, энергией и инфор-

мацией, ‒ живое и виртуальное об-

щение, механизмы управления, 

различные каналы связи (теле-, ин-

тернет, др.); ресурсов ‒ образова-

тельные ресурсы. В интерпретации 

Васютенковой образовательная 

экосистема есть «комплекс образо-

вательных технологий и ресурсов, 

обеспечивающих индивидуализа-

цию личностного развития субъек-

тов образовательной среды на ос-

нове эффективных форм взаимо-

действия ее компонентов» [Васю-

тенкова, 2014, с. 6]. Сущностное 

назначение такой системы состоит в 

«обеспечении условий развития ин-

дивидуального “освоенного” лично-

стью образовательного простран-

ства, способствующего проявлению 

таких качественных характеристик 

личности обучающегося, как само-

организация, саморегуляция, само-

развитие на основе интеграции эко-

логизации и информатизации» [Ва-

сютенкова, 2014, с. 6]. 

Авторы высшей школы эконо-

мики при описании качеств образо-

вательной экосистемы также опи-

раются на признаки природных 

экосистем, но, подчеркивая их со-

циальный и рукотворный характер, 

обогащают интерпретацию фено-

мена до открытой и включающей 

«удаленные» объекты, а также свя-

зи между ними [Актуальные харак-

теристики…, 2021; Образователь-

ные экосистемы…, 2024]. Понятие 

образовательной экосистемы соот-

носится и сопрягается с феномена-

ми образовательной среды, сетью 

взаимосвязанных и разнотипных 

субъектов процесса обучения / вос-

питания / развития в течение всей 

жизни, объединяющихся в сообще-

ства и стремящихся к раскрытию 
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индивидуального и коллективного 

потенциала, которым обладают се-

тевые объединения. Подчеркивает-

ся разнообразие, динамичность и 

постоянное эволюционирование 

(развитие) образовательных экоси-

стем, их многосторонность, сотвор-

чество и целенаправленность 

с возможностью проектирования и 

задания необходимых полезных 

свойств. В качестве образователь-

ных экосистем может выступать как 

отдельная школа, так и их совокуп-

ность или даже в целом школьное 

образование как самостоятельная 

система. Важно, что авторы предла-

гают отход от понимания школы 

только как образовательной органи-

зации (отдельного юридического 

лица), связанной с конкретным ма-

териальным маркером ‒ зданием. 

Стены как будто рушатся, экоси-

стема выходит за границы отдель-

ной образовательной организации, 

и понятие образовательной экоси-

стемы соотносится с совокупно-

стью взаимодействующих в рамках 

образовательных отношений и сов-

местно использующих образова-

тельные ресурсы субъектов. [Обра-

зовательные экосистемы…, 2024]. 

Как новая организационная 

форма «образовательной структу-

ры, своеобразный “хаб”, объединя-

ющий самые разные возможности – 

это своего рода “перекресток воз-

можностей”» понимается феномен 

образовательной системы исследо-

вателем И. Г. Хангельдиевой [Хан-

гельдиева, 2022, с. 71]. Эта форма 

«ориентирована на создание сете-

вой горизонтальной структуры, оп-

тимизирующей сотрудничество 

между всеми своими членами, при 

котором происходит обмен знания-

ми, обучение, достигается согла-

сие» [Хангельдиева, 2022, с. 72]. 

Мнение И. Емельянович [Емелья-

нович, 2020] согласуется с мнением 

исследователей П. Лукши, Д. Спен-

сер-Кейс, Д. Кубисты [Образова-

тельные экосистемы…, 2024] об 

определяющих свойствах образова-

тельных экосистем ‒ динамично-

сти, эволюционности, взаимосвя-

занности, сетецентрированности 

образовательных пространств, объ-

единяющих «индивидуальных и 

институциональных “поставщиков” 

(провайдеров) образования, кото-

рые предлагают разнообразные об-

разовательные ресурсы и опыты 

для индивидуальных и коллектив-

ных учащихся на протяжении их 

жизненного цикла» [Емельянович, 

2020, с. 60]. А. Н. Неустроева также 

подчеркивает горизонтальность 

связей в образовательной экосисте-

ме, реализацию инициатив и инно-

ваций, формирование общественно 

значимых смыслов, что в итоге ве-

дет к расширению пространства 

влияния образовательной организа-

ции [Неустроева, 2023, с. 95]. 

В науке известна идея отождеств-

ления феноменов образовательных 

экосистемы и среды, при этом «эко-

система-среда понимается как со-

циальное, культурное и простран-

ственно-предметное, архитектурное 

и природное окружение, создающее 

в комплексе условия формирования 
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необходимых узкопрофессиональ-

ных (контекстных), профессиональ-

ных (кросс-контекстных), мета и эк-

зистенциальных компетенций» [Фе-

доров, 2019, с. 249]. М. Е. Вайндорф-

Сысоева и М. Л. Субочева считают 

образовательную экосистему равной 

цифровой учебной среде, в которой 

реализуется дистанционное обучение 

с возможностью влияния на процесс 

учебно-педагогического взаимодей-

ствия [Вайндорф-Сысоева, 2021]. 

В этом контексте важнейшей харак-

теристикой среды является обмен 

информацией всех компонентов 

образовательного процесса друг 

с другом и с окружением. Нашему 

видению сущности исследуемого 

феномена близка идея о том, что 

«образовательная экосистема 

должна развивать умение учиться 

и переучиваться, адаптироваться 

к разным ситуациям посредством 

различных образовательных фор-

матов» [Вайндорф-Сысоева, 2021, 

с. 6–7]. 

Подходы зарубежных исследо-

ваний к пониманию образователь-

ной экосистемы близки к понятию 

учебной среды, в том числе с циф-

ровыми компонентами и примене-

нием информационных технологий. 

Здесь более распространенным вы-

ступает понятие «learning 

ecosystem» – «экосистема обуче-

ния», связываемое с пространством 

самообучающих субъектов, предо-

ставляющих информацию для обу-

чающегося субъекта [Актуальные 

характеристики…, 2021; Essaid, 

2020; Koul, 2021; Nguyen, 2021]. 

Принцип разумного баланса. По-

движному балансу в науке присво-

ен статус принципа жизнедеятель-

ности сложных систем, обеспече-

ния гармоничного сочетания инва-

риантных (постоянных, статичных) 

и изменяющихся (подвижных) ком-

понентов. Разумный баланс означа-

ет такой вариант подвижного, при 

котором происходит необходимое 

изменение положения точки равно-

весия с целью достижения в систе-

ме гармоничного состояния в зави-

симости от изменяющихся управ-

ляющих ситуацией условий. Прин-

цип разумного баланса рассматри-

вается как частный случай сформу-

лированного в физике Н. Бором 

принципа дополнительности. Сущ-

ность последнего сводится 

к утверждению того, что понима-

ние целостности явления требует 

применения в познании взаимоис-

ключающих «дополнительных» 

классов понятий. Разумный баланс 

выступает как необходимый компо-

нент и в педагогической действи-

тельности. Это связано с существо-

ванием множества педагогических 

объектов и процессов, представля-

ющих собой единство противопо-

ложных аспектов, качеств, сторон, 

характеристик [Коробкова, 2004; 

Скулов, 2009; Василькова, 1999]. 

В конце ХХ в. начинает интенсивно 

развиваться балансовая педагогика, 

одним из исследовательских векто-

ров которой выступает интегратив-

но-дифференцированный подход 

в обучении и образовании [Коршу-

нова, 2008]. В частности, автором 
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статьи ведется исследование един-

ства интеграции и дифференциации 

в жизнедеятельности сельской 

школы России. Принцип разумного 

баланса в конкретных ситуациях 

образовательного процесса сель-

ских школ подробно проанализиро-

ван в авторских работах [Коршуно-

ва, 2008; 2016; 2017]. В последние 

годы новым предметом исследова-

ний балансовой педагогики пред-

ставляются ситуации «антрополо-

гического перехода» в науке и обра-

зовании, который «связан с возник-

новением свободного доступа к 

знаниям, контенту и ответственного 

отношения к их применению» [Пи-

сарева, 2020, с. 281]. «Особенность 

современного антропологического 

перехода заключается в конфликте 

высших и низших потребностей, 

завершением которого в середине 

XXI в. должно стать не общество 

потребления виртуальных удоволь-

ствий и супергаджетов, но обще-

ство ноосферного знания, духовной 

культуры и социальной ответствен-

ности» [Писарева, 2020, с. 283].   

Образовательная экосистема 

сельской школы в основе своей 

имеет процессы гармонии и балан-

сирования. Известно, что в основе 

любой экосистемы лежит взаимо-

действие, причем гармоничное и 

балансирующее: если равновесие 

нарушается, то происходящие из-

менения в системе стремятся вновь 

восстановить гармонию (быть мо-

жет, несколько в ином варианте, 

однако всегда в состоянии баланса, 

подвижного, разумного, если мы 

имеем в виду экосистему). Приме-

рами балансовых пар применитель-

но к экосистеме сельской школы 

является отношение между «жи-

вым» и виртуальным общением;  

организацией учебных занятий на 

природе и в классной комнате; вы-

страиванием индивидуальной обра-

зовательной траектории каждым 

субъектом и её вписыванием в об-

щий аттрактор процесса образова-

ния в сельской школе; стихийно-

стью и целенаправленностью про-

фессионально-личностного разви-

тия сельского педагога; его индиви-

дуальным самостоятельным разви-

тием и профессиональным обога-

щением в сетевом сообществе кол-

лег и др. 

Методология и методы  

исследования 

В качестве методологических 

оснований предпринятого исследо-

вания выступают: принцип разум-

ного баланса; теория комплексных 

адаптивных систем (complexity 

adaptive educational systems), 

в настоящее время актуализирован-

ная также для образовательных си-

стем. Идеи Р. Куперса и его коллег 

раскрывают характеристики ком-

плексных адаптивных систем в об-

разовании с позиций данной теоре-

тической схемы: целое не равно 

сумме его частей; с ростом неодно-

родности элементов системы её 

устойчивость также возрастает; са-

мые сущностные свойства самоор-

ганизующихся динамичных откры-

тых систем проявляются в их нели-

нейном развитии, причем проявле-
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ние свойств может иметь различ-

ный характер (возникающий, зату-

хающий, пульсирующий); неопре-

деленность образовательных си-

стем обеспечивает известность не-

которых фактов при обязательной 

неопределенности других (здесь 

речь идет об аналогии с известным 

принципом неопределенности Гей-

зенберга); для исследования систем 

и разумного управления ими важно 

обладать навыками адекватного ре-

агирования на  неопределенность и 

преодоления неоднозначности 

[Kupers et al., 2017]. 

Важным теоретическим основа-

нием представляются идеи педаго-

гики сельской школы (Л. В. Байбо-

родова, М. П. Гурьянова, А. М. Ци-

рульников, Р. М. Шерайзина и др.). 

Основным методом выступает 

контент-анализ имеющихся науч-

ных публикаций по исследуемому 

направлению, интерпретационный 

и синтетический методы. 

Результаты исследования 

Результаты контент-анализа 

дефиниций образовательной экоси-

стемы сельской школы 

Анализ определений образова-

тельной экосистемы позволяет 

утверждать, что: 1) дефиниции фе-

номена выстраиваются с опорой и 

по аналогии определения экосистем 

в естественно-научной области 

знания; 2)  общепринятого опреде-

ления феномена в области образо-

вания еще нет, тем более относи-

тельно к сельской школе (и, по-

видимому, вряд ли будет, так как 

его существование связано с посто-

янным движением и изменением, 

сложностью феномена и его много-

образными проявлениями); 

3) сущность образовательной эко-

системы связывается с новыми 

способами обучения, мышления и 

сотрудничества (в частности, явно 

прослеживается тенденция к при-

нятию методологической опоры 

в виде конструктивизма и коннек-

тивизма, переходу к сетевым вари-

антам добровольного личностного 

развития в форматах ризомоподоб-

ного, распределенного видов обу-

чения, значимости команды и взаи-

модействия в решении сложных 

задач и проблем образования за 

счет «сферной» организации 

управления; 4) в определениях об-

разовательной экосистемы часто 

прослеживается её тесная связь или 

даже совпадение с феноменом об-

разовательной среды, пространства, 

электронной информационно-

образовательной сущности; 5) не-

разрывная связь образовательной 

экосистемы с персонализацией об-

разования, построением индивиду-

альной образовательной траектории 

обучения, образования, профессио-

нально-личностного развития и 

фактором взаимовыгоды взаимо-

действующих в рамках экосистемы 

субъектов; образовательная экоси-

стема выходит за рамки любой об-

разовательной организации и суще-

ствует далеко за её пределами, 

в том числе за счет применения 

цифровых ресурсов, технологий и 

систем искусственного интеллекта. 

Все эти выводы справедливы 
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в приложении к сельской школе, 

к сельскому учителю, ученику, 

к любому субъекту социума, вклю-

ченному в образовательный про-

цесс в том или ином формате. 

Рабочее определение образова-

тельной экосистемы сельской школы 

Экосистема сельской школы ‒ 

сложная, открытая, саморегулирую-

щаяся, самоорганизующаяся синер-

гетическая система, направленная на 

развитие и поддержку образования в 

сельских районах. Это комплекс вза-

имосвязанных элементов, ресурсов и 

процессов, обеспечивающий каче-

ственное образование сельским 

школьникам и включающий компо-

ненты: учеников и их семьи; учите-

лей и педагогический персонал; ин-

фраструктуру; образовательные про-

граммы и методики с учетом осо-

бенностей сельской местности, её 

культуры и традиций, а также по-

требностей обучающихся; внутриш-

кольную поддержку обучающихся и 

педагогов; внешнюю поддержку 

учеников и педагогов, в том числе за 

счет цифровых технологий и сетевых 

сообществ. Важной специфической 

чертой образовательной экосистемы 

сельской школы является привлече-

ние ресурсов естественной природы. 

Современное состояние сельской 

школы и прогнозные векторы её дви-

жения к образовательной экосистеме 

Приведем ниже факты, зафикси-

рованные на основе собственных 

наблюдений образовательной прак-

тики в сельских школах, опытно-

экспериментальной деятельности 

аспирантов, выполняющих научные 

исследования под руководством 

автора, статистических данных по 

сельским школам, имеющихся, 

в частности, в аналитических отче-

тах [Актуальные характеристики…, 

2021]:   

− Преобладание «живого» об-

щения над виртуальным. 

− Неоптимальное применение 

природных ресурсов в образова-

тельном процессе (По данным ис-

следований выездные уроки на 

природе проводятся: по мнению 

учителей: никогда ‒ 62,5 %, не-

сколько раз в год ‒ 43,4 %; по мне-

нию родителей ‒ 78,2 %, несколько 

раз в год ‒ 20,0 %; при этом нет 

статистической разницы между пе-

дагогами села и города; в лаборато-

риях вуза, в условиях профессио-

нальной деятельности ‒ на произ-

водстве, в офисе компании эти зна-

чения еще более высокие ‒ до 

95,3 % [Заир-Бек, 2021, с. 20]. 

− Технологические трудности с 

выстраиванием электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

− Недостаточная развитость 

взаимовыгодных связей с другими 

социально-образовательными и 

экономическими институциями. 

− Недостаточная развитость 

субъектной позиции педагогов и 

школьников, неуверенность в соб-

ственных силах и внутренних ре-

сурсах. 

− Непреодоленность вертикаль-

ного варианта управления в школе: 

нужен сферный (горизонтальный) 

вариант управления. 
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− Недостаточная развитость 

цифровой компетенции педагогов и 

обучающихся (по данным Институ-

та развития Кировской области при 

выявлении профессиональных де-

фицитов педагогами установлено, 

что более высокий уровень профес-

сиональной компетентности – 

в предметной области, но соответ-

ствует ли это современным ориен-

тирам в образовании? 53 % ‒ имеют 

дефицит «применение облачных 

технологий для совместной рабо-

ты»; 39 % ‒ «организация проект-

но-исследовательской деятельно-

сти», 34 % ‒ «применение цифро-

вых сервисов».  

− Небогатая инфраструктура 

сельской школы: отсутствует со-

временная библиотека с компью-

терным оборудованием/ выходом в 

интернет; цифровое оборудование и 

высокоскоростной интернет, акто-

вый зал с современным оборудова-

нием; специализированные кабине-

ты, оснащенные современным обо-

рудованием [Заир-Бек, 2021, с. 18].   

− Географическое и социальное 

неравенство сельских школ. 

− Недостаточная развитость 

финансовой культуры всех субъек-

тов школы, отсутствие бенчмаркин-

га и ориентир на девиз «Только бы 

функционировать!», отсутствие 

стремления к инновациям и тяга «к 

спокойствию». 

− Малый опыт школ в 

файндрайзинге и участии в иннова-

ционных грантовых проектах. 

− Меньшая доступность обра-

щения у субъектов образовательно-

го процесса к квалифицированным 

экспертам. 

В то же время обозначенные ха-

рактеристики сельской школы при их 

преодолении или трансформации 

задают векторы её перехода к состо-

янию образовательной экосистемы. 

Заключение 

В рамках статьи выполнен кон-

тент-анализ источников по пробле-

мам образовательной экосистемы 

для уточнения сущности феномена 

«экосистема сельской школы»; обо-

значены современные характери-

стики сельской школы, дающие 

представление об имеющихся про-

блемах становления её как образо-

вательной экосистемы. Прогнозные 

векторы развития исследуемого фе-

номена связаны с ориентацией на 

принцип разумного баланса (по-

движного равновесия) как методо-

логической основы трансформации 

в состояние экосистемы. В частно-

сти, образование в сельском социу-

ме представляется важнейшим фак-

тором его развития как части госу-

дарства и общества в целом, а так-

же развития каждого его жителя 

любого возраста при выстраивании 

им индивидуальной образователь-

ной траектории. Нелинейный 

окружающий мир детерминирует 

нелинейность, скачкообразность, 

отсутствие стабильности, многова-

риантность и высокую неопреде-

ленность векторов развития обра-

зования в сельской школе в зависи-

мости от множества специфических 

контекстных факторов и условий 

его протекания. При этом в центре 
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образовательной экосистемы ‒ ин-

дивидуальная деятельность челове-

ка (ученика сельской школы, её пе-

дагога, родителя, жителя села), ко-

торый сам конструирует свое зна-

ние и образовательную деятель-

ность при взаимодействии с инди-

видуальными и коллективными 

субъектами образовательной дей-

ствительности. Важным моментом 

становления образовательной си-

стемы в сельском социуме пред-

ставляется изменение простран-

ственно-временных связей образо-

вательного процесса (применение 

«смешанного» обучения, цифровых 

возможностей и ресурсов, динами-

ческого расписания, разновозраст-

ных моделей обучения). Встает за-

дача для каждого субъекта образо-

вания соорганизации разнонаправ-

ленных и многообразных возмож-

ностей собственного развития и 

самостроительства, самосотворе-

ния. Выбор сопровождается прояв-

лением ответственности «за себя», 

«за ближайшее сообщество» (шко-

лы и села), за государство (ответ-

ственность гражданина) и мир в 

конечном итоге. Возможный пере-

ход состояния ученика как субъекта 

образовательной организации села 

к состоянию субъекта образова-

тельной экосистемы мы попыта-

лись изобразить на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. «Образ» перехода состояния ученика как субъекта образовательной организа-

ции села к состоянию субъекта образовательной экосистемы. ЭИОС ‒ электронная ин-

формационно-образовательная среда; ОО ‒ образовательная организация; СПО ‒ среднее 

профессиональное образование 

 

Проблема становления образо-

вательной экосистемы сельской 

школы очень сложна и многопла-

нова и представляется дискуссион-
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ным вектором в современной педа-

гогике. Автор приглашает заинте-

ресованных исследователей к об-

суждению этой проблематики 

на страницах журнала. 
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