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В статье рассматриваются философско-методологические 
подходы и возможность применения теории контекстного образования 
для решения практических проблем касающихся модернизации 
содержания среднего специального образования в условиях непрерывного 
образования. 
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The article considers the philosophical and methodological approaches 
and the possibility of applying the theory of contex-based learning to solve 
practical problems related to the modernization of secondary special education 
in the system of continuing education. 

 
Вопросы содержания и качества образования становятся острыми и 

интересуют все мировое педагогическое сообщество. Образование в 
современном информационном обществе характеризуется – доступностью, 
мобильностью, технологичностью, непрерывностью и практико-
ориентированностью. 

Информация сама по себе не является знанием, а способы обретения 
информации не является образованием. Смысловое, целевое, а также 
ценностно-нормативное содержание информации напрямую зависит от 
общества и его культуры. Культура общества имеет естественную основу, но не 
сводится к ней одной. Следовательно, термин «образование» несмотря на свою 
распространенность и устойчивость требует тщательного научного анализа и 
философского обоснования [1]. 
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Известный белорусский ученый А. И. Левко в своем философско-
методологическом анализе социокультурных предпосылок инновационного 
развития общества, определяет образование следующим образом: «под 
современным образованием понимается организованный и устойчивый процесс 
коммуникации, порождающий как обучение, так и основанную на нем и 
целенаправленном воспитании социальную интеграцию и дезинтеграцию в 
виде возрастающей социальной мобильности в рамках региональной, 
национальной и геокультурной системности и ценностно-нормативной 
социальной общности» [1, с. 450]. Склад мышления, способность к 
аналитической деятельности, способность синтезировать и интегрировать 
отдельные разрозненные факты и знания – отличительные черты образованного 
человека. Формирование и развитие данных функциональных качеств 
невозможно вне социума и культуры [1]. 

Образование может выступать в качестве важнейшего фактора 
консолидации и развития общества, но и являться причиной социального 
расслоения из-за изменения социальной структуры общества по причинам: 
дифференциации, элитарности и массовости, общекультурной и 
профессиональной специализации, инновационности и традиционности. 
Образование позволяет стабилизировать общественные отношения, благодаря 
расширению социальной мобильности индивидов, их способности изменять 
свой социальный статус и общественное положение, а также может являться 
причиной дестабилизации [1]. Имеющаяся тенденция цифровизации 
образования [2] может способствовать максимальной доступности, 
мобильности, технологичности, непрерывности и практико-ориентированности 
образования, что может позволять удовлетворять современные потребности 
общества в рамках модернизации содержания профессиональной подготовки 
обучающихся в условиях непрерывного образования. С помощью глобальной 
сети «Интернет» и иных технических средств расширяется многообразие 
получаемой информации и количество усвоенных сведений. Отметим, что не 
всегда усвоение сведений ведет к развитию логического мышления, творчеству 
личности и приращению знаний, имеющих смысловое содержание неразрывно 
связанного с практическим применением в сложившихся жизненных 
ситуациях. 

Секрет обретения качественно нового знания, по мнению А. И. Левко, 
заключается «не столько в технических средствах передачи информации, 
сколько в ее социализации и аккультуризации или превращении информации в 
форму социально-культурного взаимодействия или коммуникации, благодаря 
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обретению ею социально-культурного смысла, характерного современности» 
[1, с. 456-457]. 

Опираясь на проведенный А. И. Левко философско-методологический 
анализ, приходим к выводу, что при модернизации содержания 
профессиональной подготовки обучающихся в условиях непрерывного 
образования, необходимо опираться на психолого-педагогическую теорию, 
которая будет позволять овладевать обучающемуся духовной культурой и 
связанной с ней способностью к мыследеятельности и конструированию или 
проектированию не только технических систем, но и социальной, личностно 
значимой для обучающегося реальности. 

Такой психолого-педагогической теорией может являться теория 
контекстного образования, которая основана в 1980-х А. А. Вербицким [3] и 
имеющая множество последователей (Т. Д. Дубовицкая, Н. В. Жукова, 
Г. В. Лаврентьев, О. Г. Ларионова и др.). Заметим, что, хотя подавляющее 
количество исследований было акцентировано на систему высшего 
образования, данная теория так же может успешно применяться для системы 
среднего специального образования. 

На основании анализа типового учебного плана для реализации 
образовательной программы среднего специального образования [4] можно 
найти противоречие: в общеобразовательном компоненте, естественно-
математическом цикле на изучение учебного предмета «Информатика» 
отводится 48 часов, в то же время на реализацию учебных программ по 
учебному предмету «Информатика» [5] для 10-11 классов учреждений общего 
среднего образования отводится 70 часов. Решение данной проблемы возможно 
через внедрение контекстного обучения информационных технологий 
учащихся педагогических специальностей, что позволит обеспечить единство и 
непрерывность основного образования, обеспечивая преемственность его 
уровней и согласованность содержания образовательных программ основного 
образования, [6] путем положительной интерференции общеобразовательного 
компонента (информатика), профессионального компонента (педагогика, 
психология) и специального цикла (методика применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе, информационные 
технологии). 

В тоже время отмечается, что в мировом научном сообществе 
недостаточно проработана психолого-педагогическая теория компьютерного 
обучения, а также использование информационно-коммуникативных или иных 
технологий, которые обеспечивали бы единство обучения и воспитания [7, c. 
17]. В условиях цифровой трансформации системы образования эффективное 
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применение новых электронных учебно-методических пособий, современных 
компьютерных и технических средств обучения, обеспечивающих единство 
обучения и воспитания, возможно на основе теории контекстного обучения.  
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