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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме проектного управления 

экосистемой профессиональной под-

готовки специалистов социальной 

сферы, работающих с инвалидами, в 

условиях сетевой образовательной 

среды. Анализ данной проблемы тре-

бует рассмотрения в одном концепту-

альном ключе трех вопросов: идеи 

управления социоприродной эволю-

цией; специфики управления экоси-

стемой профессиональной подготов-

ки; влияния сетевой образовательной 

среды на содержание и технологии 

подготовки специалистов социальной 

Abstract. The article deals with the 

problem of project management of the 

ecosystem of professional training of 

social sphere specialists working with 

people with disabilities in a networked 

education environment. The analysis 

of this problem requires consideration 

of three issues in one conceptual vein: 

the idea of managing socio-natural 

evolution; the specificity of managing 

the ecosystem of professional training; 

the influence of the networked educa-

tion environment on the content and 

methods of training social sphere spe-

cialists working with people with dis-
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сферы, работающих с инвалидами, в ус-

ловиях проектного управления. 

Опираясь на основные философско-

методологические позиции рассмот-

рения экологических проблем в кон-

тексте идеи управляемой ноосферной 

социоприродной эволюции, авторы 

указывают на усиливающуюся в на-

стоящее время роль экологии челове-

ка, экологии культуры, социальной 

и информационной экологии [8]. Ре-

шение этой проблемы в настоящее 

время актуализируется в связи с не-

обходимостью кардинального совер-

шенствования системы профессио-

нальной подготовки специалистов 

социальной сферы, работающих 

с людьми, имеющими инвалидность. 

Ее содержание требует опоры на тео-

ретический фундамент экологии как 

науки, ориентированной на базу об-

щественного интеллекта в условиях 

цифровой трансформации общества. 

Отмечается, что социальная адапта-

ция, а затем и социализация человека 

зависит от непрерывного образова-

ния, которое содержит в себе потен-

циал, способствующий обеспечению 

экологического подхода в личност-

ном взаимодействии, становится пу-

тем гуманизации общества, активизи-

рует развитие таких качеств, как ди-

намизм, гибкость, креативность, от-

ветственность за собственную жизнь 

и окружающий социум. 

Названные выше позиции заклады-

ваются в процесс проектирования 

управлением экосистемы профессио-

нальной подготовки специалистов 

социальной сферы, что приобретает 

особую значимость в ситуации соци-

альной неопределенности. Авторами 

отмечается, что в указанной ситуации 

актуализируется опора на холистиче-

ский подход, реализуемый в условиях 

abilities in the context of project man-

agement. 

Drawing on the main philosophical 

and methodological positions of consid-

ering environmental problems in the 

context of the idea of controlled noos-

pheric socio-natural evolution, the au-

thors point to the currently increasing 

role of human ecology, cultural ecology, 

social and information ecology [8]. 

The solution of this problem is currently 

rather urgent due to the need to radically 

improve the system of professional 

training of social sphere specialists 

working with persons with disabilities. 

Its content requires reliance on the theo-

retical foundation of ecology as a sci-

ence focused on the base of public intel-

ligence in the context of the digital 

transformation of society. It is noted that 

social adaptation, and then the socializa-

tion of a person depends on continuing 

education, which contains the potential 

that can help ensure an ecological ap-

proach in personal interaction, becomes 

a way of humanizing society, and acti-

vates the development of such qualities 

as dynamism, flexibility, creativity, 

responsibility for one's own life and the 

surrounding society. 

The positions mentioned above are 

laid down in the process of designing 

management of the ecosystem for pro-

fessional training of social sphere spe-

cialists, which is of particular im-

portance in the situation of social uncer-

tainty. 

The authors note that in this situation, 

the education system should rely on a 

holistic approach, realized under the 

conditions of metamodern civilization, 

which involves fundamental changes in 

socio-psychological characteristics and 

transformation of people's behavior, 

including in the digital educational 
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современной цивилизации метамо-

дерна, предполагающего кардиналь-

ные изменения социально-психологи-

ческих характеристик и трансформа-

ции поведения людей, в том числе 

в цифровом образовательном про-

странстве, как конвергентной реаль-

ности. Данная реальность рассматри-

вается как возможность постоянного 

расширения платформы оказания 

социальных видов помощи населению, 

и особенно лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Предпола-

гаемый подход ставит вопрос о со-

вершенствовании подготовки специа-

листов социальной сферы, предъяв-

ляя новый уровень управления ею с 

позиции необходимости развития 

образовательной экосистемы. Новый 

уровень управления подготовкой 

специалиста — проектное управление 

предполагает включение обучающих-

ся в принятие управленческих реше-

ний. Авторами раскрываются основ-

ные черты, характеризующие страте-

гию проектного управления экоси-

стемой в профессиональной подго-

товке специалистов социальной сфе-

ры, работающих с людьми с инвалид-

ностью. 

space, as a convergent reality. This reali-

ty is seen as an opportunity to constantly 

expand the platform for providing social 

types of assistance to the population, 

and especially to persons with disabili-

ties. The suggested approach raises the 

question of improving the training of 

social sphere specialists by presenting a 

new level of its management from the 

standpoint of the need to develop the 

educational ecosystem. A new level of 

specialist training management — pro-

ject management involves the inclusion 

of students in making managerial deci-

sions. The authors reveal the main fea-

tures that characterize the strategy of 

project management of the ecosystem in 

the professional training of social sphere 

specialists working with people with 

disabilities. 

Ключевые слова: экосистема, со-

циальные работники, социальная 

работа, работа с инвалидами, подго-

товка социальных работников, непре-

рывное образование, специалисты 

социальной сферы, образовательное 

пространство, инвалиды, сетевая об-

разовательная среда. 

Keywords: ecosystem, social work-

ers, social work, work with persons with 

disabilities, training of social workers, 

continuing education, social sphere spe-

cialists, educational space, persons with 

disabilities, networked education envi-

ronment. 
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С начала 90-х гг. XX в. в 

Санкт-Петербурге начала скла-

дываться метацентрическая мо-

дель реализации идей общего и 

дополнительного профессиональ-

ного образования. Для специали-

стов социальной сферы цен-

тральным и основным блоком реа-

лизации этой модели выступал 

Санкт-Петербургский государст-

венный институт психологии и 

социальной работы (СПбГИПСР). 

Помимо комплекса дисциплин 

профессионального образования 

по основным специальностям 

подготовки, институт предостав-

лял возможность получения до-

полнительного образования по 

программам психологии и соци-

альной работы в рамках требова-

ний, предъявляемых к специали-

стам помогающих профессий, в 

связи с обновляющейся норма-

тивно-правовой базой, новыми 

потребностями постоянно возни-

кающих инновационных соци-

альных служб и структур, в том 

числе работающих с лицами, 

имеющими инвалидность. 

Проведение на базе института 

конференций и семинаров давало 

возможность слушателям воору-

жаться дополнительной теорети-

ческой и практической информа-

цией, необходимой для реализа-

ции все расширяющихся задач 
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социальной работы на региональ-

ном уровне. При этом использова-

лись все доступные ресурсы фор-

мального, неформального и ин-

формального образования. 

В настоящее время система 

подготовки специалистов соци-

альной сферы — одно из акту-

альных инновационных направ-

лений регионального развития. 

Систему этой подготовки, с на-

шей точки зрения, целесообразно 

рассматривать в контексте обра-

зовательный экосистемы, которая 

может быть определена как «ди-

намическая эволюционирующая 

взаимосвязанная сеть образова-

тельных пространств, состоящая 

из индивидуальных и институ-

циональных „поставщиков“ (про-

вайдеров) образования, которые 

предполагают разнообразные 

образовательные ресурсы и опы-

ты» [1, с. 4]. 

Рассмотрение образователь-

ной экосистемы требует расши-

рения ее цели, определения ее 

теоретического фундамента и 

уточнения ее основных понятий. 

Экология рассматривается как сис-

тема научных знаний, призванная 

«гармонизировать динамику соци-

оприродной эволюции, обеспечить 

и теоретически, и идеологически 

экологизацию и ноосферизацию 

общественных (социально-эконо-

мических) механизмов развития 

социальных институтов, в том 

числе образования как главного 

механизма воспроизводства об-

щественного интеллекта» [15, 

с. 5]. 

Экология как наука опирается 

на философско-методологический 

фундамент и ориентирована на 

решение «экологических проблем 

в глобальном, страновом и ре-

гиональном измерениях в про-

цессе управляемой социоприрод-

ной эволюции на базе общест-

венного интеллекта. Формой реа-

лизации социоприродного гомео-

стаза в социальном пространстве 

выступает образовательное об-

щество» [15]. В настоящее время 

усиливается роль экологии чело-

века, экологии культуры, соци-

альной экологии, информацион-

ной экологии и др. 

Личность выступает как сис-

темное социальное качество чело-

века, в котором реализуется его 

фундаментальная социальная при-

рода, определяющая его интеллект, 

психику, эмоции и в целом всю 

систему его деятельности. 

Социоприродная сущность 

человека означает неразрывную 

связь человечества с биосферой 

планеты. Как отмечал В. И. Вер-

надский, люди «геологически 

закономерно связаны с ее (плане-

ты) материально-энергетической 

структурой. <…> Стихийно че-

ловек от нее не отделим» [3, с. 8]. 

Для того, чтобы актуализировать 

свою социоприродную сущность, 

современному человеку, как от-

мечают ученые, необходимо прин-

ципиально изменить способ сво-



Специальное образование. 2023. № 2 151 

его сознания и мышления. Это 

возможно, если человек станет 

«таким же носителем общепри-

родных закономерностей само-

развития (или самоосуществле-

ния), как и сама Природа, вклю-

чая планету как природное явле-

ние (форму природного бытия)» 

[9, с. 8]. 

В ситуациях, когда социопри-

родная ориентация человека, его 

социальная адаптация, образова-

тельная и социальная мобиль-

ность зависят от образования, 

непрерывное образование стано-

вится формой жизни личности, 

обеспечивая высокий уровень 

экологической, социальной, куль-

турной, профессиональной дина-

мики. Экология личности с необ-

ходимостью требует реализации 

ее права на непрерывное образо-

вание в соответствии с запросами 

общества. 

Экологическое сознание лич-

ности в системе непрерывного 

образования становится формой 

социализации человека в посто-

янно изменяющемся мире, вы-

ступает источником формирова-

ния системы ценностей и идеа-

лов, способствует гармонизации 

социоприродных отношений в эпо-

ху неопределенности.  

Большое значение приобрета-

ет непрерывное профессиональ-

ное образование человека и осо-

бенно специалистов социальной 

сферы, защищающих права лиц с 

инвалидностью. Актуальность та-

кого образования возрастает 

в ситуации социальной неопреде-

ленности [подробнее об этом см.: 

7, с. 3]. 

В этих условиях выполняю-

щая основные образовательные 

задачи метацентрическая модель 

профессионального образования 

специалистов социальной сферы со 

второй половины 10-х гг. XXI в. 

перестает отвечать требованиям 

эпохи, получившей в работах 

исследователей последних лет 

наименование эпохи «метамо-

дерна», характеризующегося Но-

вым мироощущением и умона-

строением, «которое проявляется 

в кардинальных изменениях со-

циально-психологических харак-

теристик и трансформации пове-

дения людей» [5, с. 69].  

Для системы профессиональ-

ного образования это связано со 

следующими позициями: 

– новыми онтологическими вы-

зовами VUСА — мира, связан-

ными с повышением значимости 

современной деятельности лю-

дей, основанных на идеях соли-

дарности, кооперации, коммуни-

кации, критического мышления; 

– актуализацией развития гума-

нитарной составляющей, способ-

ностей современного человека в 

целостном мировосприятии, что 

позволяет преодолевать негатив-

ные последствия, которые несет в 

себе техногенная цивилизация; 

– потребностями в междисцип-

линарной перспективной подго-



Специальное образование. 2023. № 2 152 

товке, опирающейся на холисти-

ческий подход, в условиях транс-

формации цифрового образова-

тельного пространства в конвер-

гентную реальность, в связи с 

чем актуализируется использова-

ние образовательной экосистемы; 

– необходимостью предвидеть и 

преодолевать возможные соци-

альные риски с помощью управ-

ления психоэмоциональными на-

грузками; 

– созданием новых социальных 

структур, обслуживающих мало-

мобильные слои населения, 

«группы риска», лица с инвалид-

ностью, нуждающиеся в повы-

шенной социальной защите и 

использующие для этого потен-

циал все расширяющихся соци-

альных учреждений, опирающих-

ся на профессионально подготов-

ленные кадры. 

Анализ и обобщение опыта ра-

боты в этом направлении с учетом 

потребностей разных маломо-

бильных социальных групп и лиц 

с инвалидностью в целом и по 

отдельным образовательным про-

граммам был обобщен специали-

стами Санкт-Петербургского го-

сударственного института психо-

логии и социальной работы, спе-

циалистами социальной сферы 

в публикациях журнала «Человек 

и образование» (журнал из Пе-

речня ВАК), «Дискурс» (журнал 

из Перечня ВАК), журнала РГПУ 

им. А. И. Герцена и др., а также в 

региональных изданиях. 

Обобщенные результаты ис-

следования позволили обосно-

вать некоторые позиции, которые 

целесообразно использовать при 

разработке содержания экосисте-

мы профессиональной подготов-

ки специалистов социальной 

сферы. Использования экологи-

ческого подхода предполагает 

соблюдение ряда принципов: 

– принципа культурологическо-

го полицентризма, который пред-

полагает повышение интегри-

рующей роли экологии в соци-

альной сфере. В этом смысле ак-

цент делается в большей степени 

не на биологический аспект, а на 

взаимодействие в управлении 

социоприродными системами; 

– принципа синергетического 

взаимодействия социальных и 

образовательных систем, который 

указывает на возможность в си-

туации неопределенности полу-

чить непредвиденный результат, 

связанный с многофакторными, 

многовариантными путями разви-

тия общества и образования; 

– принципа допустимого порога 

преобразования и предваритель-

ного учета этого обстоятельства в 

прогнозировании реальной дея-

тельности как в области социаль-

ной сферы, так и в области про-

фессионального совершенствова-

ния ее кадров; 

– принципа оптимизации зоны 

ближайшего развития, способст-

вующего совершенствованию субъ-

екта, в связи со встраиванием 
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экологических проблем в лично-

стное поле субъекта проектиро-

вания, создание комплексных 

условий, способствующих лично-

стному развитию с учетом мно-

говариантных возможностей; 

– принципов преемственности, 

перспективности и персонифика-

ции процесса и результатов эко-

культурного социального проек-

тирования. Это предполагает соз-

дание комплекса условий для 

принятия и персонификации идей, 

а также ценностей экологической 

культуры. Данное обстоятельство 

ведет к развитию духовного 

стержня личности, способствует 

осознанию основных линий связи 

исторического этапа современно-

сти и перспектив в ближайшем 

будущем; 

– принципа ситуативного под-

хода, при котором каждая ситуа-

ция любого уровня рассматрива-

ется как самостоятельная, само-

достаточная, уникальная, пред-

лагается анализ ее прогнози-

рующего влияния на развитие 

событий на макро-/мезо-/микро-

уровнях. 

В условиях управления экоси-

стемой ее новый уровень задает 

цифровая образовательная среда, 

которая реализует себя через ис-

пользование: 

– электронных информацион-

ных и образовательных ресурсов 

и сервисов, многие из которых 

учитывают особенности воспри-

ятия информации людьми с про-

блемами зрения, слуха и другими 

ограничениями; 

– цифрового образовательного 

контекста, системно охватываю-

щего общее, дополнительное об-

разование, а также формальное, 

неформальное и информальное 

образование; 

– информационных и телеком-

муникационных технологий, при-

меняемых для реализации данно-

го контекста; 

– новых технологических средств 

обучения в условиях коллектив-

ных, групповых и индивидуаль-

ных занятий и учета состава обу-

чающихся с разными отклоне-

ниями жизнедеятельности. 

При этом необходимо прини-

мать во внимание, что гумани-

тарная направленность образова-

ния как социального института, 

выполняющего педагогическую 

функцию, предполагает форми-

рование гуманизма, идентично-

сти, развитие личности в разных 

сферах деятельности. Возникает 

необходимость по-новому взгля-

нуть на систему, трансформи-

рующую объективные знания, 

ценности, нормы с учетом по-

ставленных задач, отвечающих 

специфике ситуации неопреде-

ленности. 

Отдельно нужно отметить не-

обходимость реализации антро-

поцентрического принципа циф-

ровой среды (имеются в виду 

ресурсы, сервис, сетевая среда 

социализации). Современные уче-
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ные рассматривают этот принцип 

как «один из вариантов разреше-

ния сложившихся на настоящем 

этапе противоречий между дек-

ларируемыми целями подготовки 

гармонично развитой личности и 

цифровой трансформацией, осно-

ванной на культе технологий» [9, 

с. 53]. 

B предыдущие периоды тех-

нологическая инструментальная 

модернизация не затрагивала 

ценностных основ общества. Сис-

темная модернизация требует 

сетевой модели организации об-

щества и в связи с этим приведе-

ния ценностей, принципов, целей 

содержания образования в соот-

ветствие с требованиями сетевой 

коммуникации. При этом необ-

ходимо не только сохранять, но и 

развивать гуманистический по-

тенциал общества. 

B этих условиях модель обра-

зования может принимать лично-

стно ориентированный, персони-

фицированный и междисципли-

нарный характер. Проектная дея-

тельность должна отличаться 

открытостью, конвергентностью, 

обеспечивать органическую связь 

потенциальных пространств об-

щения, дополнительного и профес-

сионального образования. Пред-

полагается конвергенция социаль-

но-гуманитарных, ментально-тех-

нических аспектов феномена — 

сетевая (цифровая) образователь-

ная среда. Актуализируется ре-

шение педагогических задач, свя-

занных с научно-методологиче-

ским и методическим оснащени-

ем в условиях трансформации 

образовательного пространства, 

его значительного обогащения за 

счет привлечения дополнитель-

ных социальных субъектов, рас-

ширяющихся с учетом обновле-

ния нормативно-правовой базы 

социальной сферы и ее функцио-

нального обогащения. 

Все это еще раз подчеркивает, 

что сформировался сетевой ха-

рактер жизни и деятельности че-

ловека, требующий от него таких 

ключевых качеств новой общно-

сти, как гуманистическая направ-

ленность, мобильность, креатив-

ность, гибкость, адаптивность, 

способность к оперативной дея-

тельности и повышенная ответст-

венность. 

В условиях неопределенности 

особенно важно, чтобы социаль-

ная общность поддерживала цен-

ности каждой личности, ее уни-

кальность, наличие креативности, 

открытости, высокой мобильно-

сти. В общении с такой личностью 

должны учитываться разнообра-

зие в подходах, вариативность, 

свобода выбора направлений об-

разовательной деятельности. 

Настоящее время выдвигает 

вопрос о конвергенции на уровне 

мировоззрения и образа жизни. 

Утверждается новый принцип 

организации науки, производства 

и образования, который ведет за 

собой снятие междисциплинар-
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ных, межнаучных, межотрасле-

вых барьеров. 

Касаясь вопросов образования 

специалистов социальной сферы, 

работающих с людьми с инва-

лидностью, с учетом использова-

ния экологического подхода, 

цифровая технология уточняет и 

корректирует ряд позиций. 

Одно из направлений разви-

тия цифровых технологий идет 

по линии использования общих 

подходов, характерных для эко-

системы, обогащения техноло-

гий собственным дидактическим 

потенциалом, использования ме-

тодов инструментальной дидак-

тики (моделирование, проекти-

рование). 

Наличие расширенной ин-

формации влияет на особенности 

организации жизнедеятельности, 

систему ценностей, мировоззре-

ние, образ жизни, потребности, 

как на уровне отдельного челове-

ка, так и неформальных объеди-

нений социальных институтов и 

других форм общественных 

структур. 

Возникает необходимость сис-

темного учета социально-психо-

логических особенностей нового 

поколения, которое отличается 

когнитивной, эмоционально-

волевой спецификой и специфи-

кой взаимосвязей в социальных 

сферах, что отражается на всех 

звеньях процесса обучения и дает 

новый уровень результатов обра-

зования. 

Формирование цифровой эко-

номики сопровождается новыми 

требованиями к профессионализ-

му кадров, новыми формами ор-

ганизации трудовой деятельности 

(работа в удаленном доступе, 

частая смена профессиональных 

коллективов, проектирование, 

временные команды виртуальный 

офис, фриланс). 

При этом необходимо учиты-

вать образовательные характери-

стики сетевого общества, влияюще-

го на уровень подготовки профес-

сиональных кадров в содержатель-

ном и технологическом плане: 

– использование сетевых ресур-

сов интернета для создания ком-

муникативных средств в услови-

ях отсутствия пространственных, 

временных, межгосударственных, 

межкультурных, межпоколенче-

ских ограничений; 

– доминирование горизонталь-

ных равноправных связей над 

вертикальным (иерархическим) 

во всех сферах и на уровне соци-

альных институтов, что преду-

сматривает обогащение комму-

никации и взаимодействия на 

макро-/мезо-/микроуровнях; 

– развитие личностно центри-

рованных тенденций в простран-

стве сетевых ресурсов, включая 

индивидуализацию образова-

тельной услуги, развитие персо-

нифицированных сервисов; соз-

дание сообществ, объединяющих 

работу над проектом, творчество, 

коммуникации, досуг, постоян-
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ное повышение уровня образова-

ния, осознание проблем в едином 

пространстве продуктивной и 

социально значимой самореали-

зации личности. 

В этих условиях особое вни-

мание следует уделить разработ-

ке методологии исследования 

социальных и социально-обра-

зовательных процессов, где до-

минирующей выступает идея 

взаимосвязи рациональных и ир-

рациональных способов миро-

восприятия, что обеспечивает его 

целостность. Ученые отмечают, 

что «только синтез научного (ра-

ционально-теоретического) и вне-

научного (художественно-образ-

ного) восприятия мира обеспечи-

вает возможность построения 

целостного мировоззрения» [14, 

с. 248]. 

Именно интуитивные, эмо-

циональные способы постижения 

окружающей реальности играют 

центральную роль на обобщаю-

щем этапе образовательной дея-

тельности, когда она определяет 

персональный, профессиональ-

ный результат. Субъект деятель-

ности концентрируется на созда-

нии проекта в социальной или 

социально-образовательной сфе-

ре, а затем на управлении проек-

том как результатом собственно-

го или коллективного творчества 

в контексте управления образова-

тельной экосистемой. 

На современные образова-

тельные системы оказывают 

влияние и различные позиции 

заказчиков образования (напри-

мер, рынка труда), которые 

предъявляют различные требова-

ния к образу будущего образова-

ния. Это может быть сам человек 

(обучающийся на направлении 

«социальна работа», учащийся с 

инвалидностью), семья, разнооб-

разные сообщества, представлен-

ные формальными и неформаль-

ными группами, а также сетевые 

сообщества (сообщества в сети 

Интернет), бизнес (работодатель), 

государство. 

Учет внешних влияний фак-

торов при построении образова-

тельной экосистемы для обуче-

ния специалистов социальный 

сферы позволит не только мак-

симально учесть интересы всех 

заинтересованных в образова-

тельном процессе сторон, но и 

определить ключевые современ-

ные направления развития лично-

стных, метопредментых и пред-

метных компетенций для специа-

листов в эпоху цифровизации. 

Новые позиции, осваиваю-

щиеся сетевой образовательной 

средой, требуют существенных 

изменений в содержании практи-

ки управления развитием экоси-

стемой, что в дальнейшем выли-

вается в гибкое и оперативное 

повышение квалификации спе-

циалистов социальной сферы. 

Из широкого комплекса про-

блем, которые необходимо ре-

шать для создания проекта разви-
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тия экосистемы подготовки кад-

ров, выделим наиболее значимые. 

Одним из актуальных вопросов 

выступает вопрос об особенностях 

решения социальных проблем на 

мезо- и микроуровнях c необходи-

мостью обеспечения решения их 

специалистами социальной сфе-

ры, с привлечением социальных 

институтов в условиях использо-

вания потенциала общественных 

организаций и объединений. По-

добное направление деятельности 

служит предотвращению в опре-

деленной степени риска безопас-

ности, стихийной социализации, 

которое несет в себе виртуальное 

пространство. В этих условиях 

необходимо добиваться целост-

ности образовательной экосисте-

мы и целенаправленности дея-

тельности по ее реализации. 

Немаловажным выступает во-

прос о разработке разноуровне-

вых программ образовательной 

экосистемы для людей с инва-

лидностью. Причем актуализиру-

ется создание программ, основ-

ных и дополнительных, в зависи-

мости от потребностей обучаю-

щихся и сложившейся социаль-

ной ситуации, а также потенциа-

ла образовательных экопро-

странств. Необходимо обеспе-

чить связь этих программ с по-

тенциалом деятельности соответ-

ствующих федеральных и регио-

нальных ресурсных центров. 

Реализация этих проблем на 

практике ведет за собой обосно-

вание и разработку механизма 

осуществления программ, подго-

товку технологических решений, 

выявление и обоснование функ-

ций сопровождения, его режима, 

создание адаптационно-методиче-

ских материалов и др. 

Рассматривая направления, 

влияющие на современное обра-

зование при разработке и созда-

нии разноуровневых программ 

подготовки специалистов соци-

альной сферы в рамках образова-

тельной экосистемы, можно выде-

лить «большие тенденции изме-

нений», к которым относятся: 

– общая динамика технологиче-

ского развития;  

– политико-экономические транс-

формации; 

– социально-культурные транс-

формации. 

В этом контексте приоритета-

ми при создании механизма осу-

ществления программ в рамках 

экосистемы выступают получе-

ние знаний и создание новых 

знаний, процесс воспитания, про-

цесс формирования навыков, 

личностное развитие и оценка 

(фиксация) достижений. 

Значимыми при определении 

ключевых направлений формиро-

вания экосистемы для специали-

стов социальной сферы, влияю-

щих на трансформацию образо-

вания, представляются результа-

ты исследования в рамках проек-

та «Глобальное будущее образо-

вания» — «Будущее образование, 
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глобальная повестка — 2030», 

где определены ключевые векто-

ры развития в образовательных 

средах будущего [2]: 

– когнитивная революция, вклю-

чающая технологии «когнитивно-

го фитнеса», развитие новой пси-

хоформацевтики, массовые ней-

роинтерфейсы, HTTP 2.0 — про-

токол «обмена мыслями»; 

– тотальность интернета (мо-

бильная и цифровая», включаю-

щая «новую честность», массо-

вые виртуальные миры, цифро-

вую копию мира, массовый ин-

тернет вещей; 

– автоматизация рутинных ин-

теллектуальных операций, вклю-

чая технологии автоматических 

семантических переводчиков, 

высокоуровневый искусственный 

интеллект, в том числе в вирту-

альных мирах, и др.  

Анализируя выделенные клю-

чевые тренды процесса транс-

формации образования, которые 

определяют изменения социума и 

каждой сферы деятельности, 

в том числе и социальной, можно 

определить пять фундаменталь-

ных пар качеств мира будущего 

как основы для генерации тен-

денции при построении образова-

тельных экосистем и разработке 

механизмов осуществления про-

грамм для обучения будущих 

специалистов, такие как глобаль-

ность и сложность, избыточность 

и разнообразие, скорость и неоп-

ределенность, цифровизация и 

автоматизация, гиперсвязанность 

и мобильность. 

Выделенные тенденции тре-

буют от образовательной экоси-

стемы минимизации издержек и 

рутинных операций, обеспечения 

скорости реагирования на обра-

зовательные запросы и ситуации 

как со стороны обучающихся, так 

и со стороны социальной сферы, 

отражающей социальную поли-

тику государства и конкретные, 

адресные запросы лиц с инвалид-

ностью. В этой системе каждый 

субъект образования самостоя-

тельно формирует образователь-

ный и профессиональный запрос, 

выбирает формы, средства (в том 

числе цифровое обучение) и ус-

ловия его реализации.  

Анализ тенденций подготовки 

специалистов социальной сферы 

показал, что на сегодняшний день 

в России 231 вуз реализует обра-

зовательную программу по на-

правлению 39.03.02. «Социальная 

работа», а в рейтинге востребо-

ванных специальностей со стороны 

обучающихся занимает 52-е место. 

Также интерес представляет ста-

тистика обучающихся с инвалид-

ностью: по данным статистиче-

ской формы отчетности вузов 

(ВПО-1), численность лиц с ин-

валидностью и с ОВЗ, принятых 

на обучение на программы выс-

шего образования (программы 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры) в 2022 г., состав-

ляла 9813 человек. Общая чис-
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ленность обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ по про-

граммам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, маги-

стратура) составила 31 975 чело-

век, а число завершивших обуче-

ние по программам высшего об-

разования (бакалавриат, специа-

литет, магистратура) из числа 

инвалидов на 2022 г. составило 

4340 человек. Статистические дан-

ные (Росстат) показывают еже-

годное увеличение численности 

обучающихся с инвалидностью, 

принятых на обучение на про-

граммы высшего образования: 

в 2019/20 уч. г. — 7773 человек, 

в 2021/22 уч. г. уже 9813 человек. 

Эти данные наглядно демонстри-

руют необходимость качественно 

нового подхода к обучению спе-

циалистов социальной сферы, 

готовых в соответствии с тенден-

циями современного образования 

и образовательных экосистем осу-

ществлять сопровождение, адапта-

цию и дальнейшую комплексную 

социализацию лиц с инвалидно-

стью в контексте новых педагоги-

ческих и гуманистических устано-

вок при построении образователь-

ного процесса.  

Наряду с рассмотрением об-

щих подходов и тенденций к раз-

витию и проектированию управ-

ления образовательной экосисте-

мой, требуется рассмотреть ряд 

конкретных проблем. 

Особое внимание уделяется 

обобщению теоретических и прак-

тических выводов о результатах 

уже имеющихся отдельных част-

ных исследований актуальных 

аспектов проективного управле-

ния образовательной экосистемой 

для специалистов социальной 

сферы, работающих с лицами, 

имеющими инвалидность, в ус-

ловиях сетевого общества, и их 

использования при создании це-

лостной программы. 

Стратегическая направлен-

ность практики управления раз-

витием образовательной экоси-

стемы повышения квалификации 

специалистов социальной сферы, 

работающих с лицами, имеющи-

ми инвалидность, требует внесе-

ния существенных изменений во 

все основные компоненты обра-

зовательной системы для этой 

категории кадров. 

Во-первых, это обоснование 

целей и конкретных задач. В ка-

честве целей развития образова-

тельной экосистемы выступает 

комплекс государственных доку-

ментов и ряд основополагающих 

научных работ в данной области, 

затрагивающих интересы людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во-вторых, это касается во-

просов обоснования и передачи 

контента. Этот процесс связан с 

отбором содержания образования 

по данной проблеме. Предпола-

гается сначала осуществить ана-

лиз традиционной информации, 

выявление ее основополагающих 
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начал, а затем внесение иннова-

ционных аспектов (возможно, 

связанных с ценностными и ми-

ровоззренческими позициями) 

в целостный контент системы. 

Не касаясь всех содержательных 

вопросов, остановимся на наибо-

лее актуальных. Необходимо от-

метить, что содержание инфор-

мации должно включать, помимо 

компонентов общестандартных, 

разработанных федеральными 

ГОСТами, компоненты, связан-

ные с содержанием инновацион-

ной деятельности социальных 

институтов системы региональ-

ного уровня, работающих с ли-

цами, имеющими инвалидность. 

Их деятельность, в свою очередь, 

должна быть сориентированной 

на модель стратегических ком-

муникаций с целевыми группами, 

от взаимоотношений с которыми 

зависит успешность решения 

проблем маломобильных групп 

населения. При этом необходимо 

учитывать интеракции как внеш-

них коммуникаций, по отноше-

нию к структуре, в которой рабо-

тает специалист, так и внутрен-

них коммуникаций, отражающих 

горизонтальные связи субъекта 

деятельности на базе определен-

ной социальной структуры, в про-

цессе выполнения профессио-

нальных функций. 

В-третьих, по-новому необхо-

димо отнестись к формату конст-

руирования контента. Не касаясь 

ряда основных проблем, обратим 

внимание на одно из важнейших 

требований, связанных с необхо-

димостью проявления гибкости и 

динамичности, что предполагает 

более высокий уровень практико-

ориентированной деятельности, 

активизации постоянно обога-

щающихся социальных сред. 

Гибкое внесение новых ресурсов 

в общий формат контекста обес-

печивает сочетание традиционно-

го материала с инновационными 

ресурсами социальных сред, осо-

бенно экоресурсами. Последнее 

предполагает достаточно гибкое 

и обоснованное ознакомление 

с новыми аспектами деятельно-

сти социальных субъектов, выяв-

ление значимости их внесения 

в содержание образования спе-

циалистов социальных сфер, что 

будет отражаться на повышении 

уровня практико-ориентированного 

характера обучения. 

В-четвертых, уделяется вни-

мание личностно ориентирован-

ному характеру обучения, кото-

рый во многом определен выше-

указанными позициями. В про-

цессе освоения контента препо-

даватель может осуществлять 

следующие варианты в работе с 

обучающимися: полностью да-

вать представление о контенте, 

а затем поэтапно, частично рас-

сматривать его отдельные сторо-

ны и взаимосвязи. Можно пред-

ложить источники, позволяющие 

студенту полностью (или частич-

но) освоить контент. Предоста-
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вить возможность разным сту-

дентам освоить части контента и 

в дальнейшем обосновать в про-

цессе обсуждения совместно об-

щие позиции. Предполагается 

также и ряд других вариантов 

взаимоотношений преподавателя 

со студентами на этапе отбора и 

освоения контента. 

В современных условиях рас-

тущей неопределённости жизни 

перед преподавателем стоит во-

прос, как подготовить обучающе-

гося к различным вариантам ос-

воения контента в предваритель-

ной работе с ним до начала чте-

ния курса (консультации, реко-

мендации литературы, просмотра 

сайтов). Значимую роль играет 

посещение социальных организа-

ций, деятельность которых целе-

сообразно использовать в про-

цессе освоения контента. 

B условиях реализации идей 

образовательной экосистемы пре-

подаватель должен учитывать 

сеть образовательных, социаль-

но-образовательных объектов 

(пространств), потенциал кото-

рых должен войти, полностью 

или частично, в содержание фор-

мирующегося контента и предва-

рительно методически быть 

обоснованным и технологически 

выверенным.  

При этом определенная часть 

контента должна быть заполнена 

раскрытием реального опыта ра-

боты в указанном направлении, с 

учетом функциональных обязан-

ностей специалистов социальной 

сферы. 

Представленный нами подход 

заставляет преподавателя изме-

нить позицию в следующих на-

правлениях: расширить объем 

знаний о стратегических комму-

никациях, выявлять резервы 

ближайших социальных сред для 

использования их в качестве 

учебного материала, вносить сис-

темные ресурсы, направленные 

на развитие потенциала социаль-

ных сетей. При этом предполага-

ется обоснованно использовать 

цифровой формат для фиксации, 

систематизации и обобщения 

полученных данных. В обрабо-

танном виде эти данные могут 

лечь в основу более четкого от-

бора образовательного контента 

и в дальнейшем отражаться на 

всех этапах проекта, а также на 

этапе формирования образова-

тельного продукта, который мо-

жет быть реализован в рамках 

проектов или программ. 

Процесс проектного управле-

ния, используемый при создании 

образовательной экосистемы, спо-

собствует включению слушателей 

в принятие управленческих реше-

ний (на примере уточнения част-

ных задач, формирования и реали-

зации контента) и создает возмож-

ности для внедрения моделей пер-

сонифицированного обучения. 

B идеологии проектного уп-

равления, как мы уже указывали, 

доминирует позиция «доверия и 
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солидарности», включение всех 

участников экосистемы в созда-

ние образовательного продукта и 

участие в его реализации на всех 

этапах управления. 

Выводы 

Целесообразно, чтобы страте-

гия проектного управления эко-

системой профессиональной под-

готовки специалистов социаль-

ной сферы, работающих с людь-

ми, имеющими инвалидность, 

характеризовалась следующими 

чертами: 

– целесообразностью и возмож-

ностью интегрировать основные 

идеи социоприродной эволюции 

во все сферы и направления про-

фессиональной деятельности; 

– обоснованностью принимае-

мых решений на всех уровнях 

деятельности и доведения их до 

всех участников образовательно-

го процесса на всех уровнях 

управления; 

– обеспечением пошагового под-

хода к реализации задач данной 

экосистемы для лиц с инвалидно-

стью, при опоре на целостность 

и сознательность их выполнения; 

– в случае реализации конкрет-

ных программ, ориентированных 

на разные сроки выполнения, 

сохранять условия, при которых 

каждый этап может быть под-

вергнут анализу. В связи с этим 

необходимо выявлять его дви-

жущие силы в развитии целост-

ной экосистемы; 

– завершением результатов, вы-

ражающихся в обосновании опре-

деленного этапа комплексного 

процесса проектного управления 

экосистемой профессиональной 

подготовки специалистов социаль-

ной сферы, работающих с людьми, 

имеющими инвалидность. 

Использование экоориентиро-

ванного подхода может способ-

ствовать не только качественной 

подготовке работника социаль-

ной сферы как профессионала, но 

и его личностному росту, как 

когнитивно сложного субъекта, 

отличающегося высоким уровнем 

духовно-нравственных качеств, 

как представителя профессии, 

несущей глубокий гуманитарный 

смысл. 

Успешность работы в рамках 

введения образовательной экоси-

стемы требует специальной под-

готовки преподавательского со-

става. 

Не касаясь всех вопросов под-

готовки преподавателей, назовем 

лишь некоторые направления:  

● исторический опыт экологи-

ческого поведения; 

● государственные и частные 

инициативы в области здо-

ровьесбережения различных 

социальных групп населения; 

● задачи экосистемы и пути их 

реализации; 

● конкретные программы для 

специалистов социальной сфе-

ры, работающих с разными 

группами населения. 
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