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Инновационные изменения в российском обществе приводят сегодня к по-

стоянному обновлению окружающей нас действительности. Быстрый темп дан-

ных изменений заставляет современное поколение сталкиваться с совершенно 

иной средой и ежедневно испытывать неопределенность в избранной профессии. 

Концепция социально-экономического развития нашей страны до 2020 года, рас-

ширяет возможности каждого гражданина в его деятельности и получении обра-

зования [1]. Однако, статистика трудоустройства выпускников образовательных 

организаций профессионального образования, показывает, что большинство из 

выпускников вузов и колледжей ежедневно испытывают трудности с 
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вступлением в самостоятельную реальную жизнь поскольку не могут професси-

онально найти себя. 

Современная школа в условиях удваивания знаний каждые 10 лет не может 

путем прямой их трансляции обеспечить вступающим в жизнь поколениям лик-

видацию разрыва между полученным образованием и реальной адаптацией к со-

временным социокультурным условиям. 

Снижение рисков, связанных с переходом к новому обществу, обуславли-

вает поиск конкретных условий, направленного на развитие у каждого выпуск-

ника современной образовательной организации комплекса компетенций, кото-

рые обеспечат им успешность профессиональной адаптации и развитие своих 

конкурентных преимуществ. 

Основная задача современной школы – сформировать ученика как лич-

ность, способную к самореализации. По нашему мнению, основным условием, 

способствующим развитию личности обучающихся, является образовательное 

пространство, как система взаимодействия всех компонентов, влияющих на ста-

новление личности. Именно «в категории пространства фиксируется мера взаим-

ного соответствия, согласованности мира и человека» [2]. 

Понятие «образовательное пространство» используется в педагогических 

исследованиях как в терминологическом, так и в образном значении. 

В настоящее время в условиях технологического прогресса и бурных соци-

ально политических процессов современности представители самых разных дис-

циплин все чаще стали употреблять понятие «пространство» в гуманитарных, 

социальных науках, выделяя при этом, биологическое, историческое, социаль-

ное, образовательное, информационное. Подход к пониманию пространственно-

сти с точки зрения социокультурного мировоззрения, как вызов времени, вби-

рает в себя потребности, запросы, интересы и ценности современного общества 

и открывает возможности для рассмотрения пространства не просто как про-

странства тел, а как пространство процессов и связанных с ними понятий, взятых 

вместе с их практической реализацией и осмыслением [3]. Это позволяет отнести 

понятия «пространство» и «время» не только к физическим понятиям, но и к 
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особым феноменам культуры, говоря о неотделимости человеческого физиче-

ского существования от пространственного. 

С точки зрения многих исследователей (П. Бурье, Г. Зиммель, С.К. Бонды-

рева, Б.С. Гершунский, Г.Н. Сериков, В.Е. Шукшунов и др.) разнородность со-

циального пространства, позволяет, выделить в общем, социальном простран-

стве образовательное пространство [2]. 

Принимая во внимание тот факт, что наше восприятие субъективно и зави-

сит от индивидуальных особенностей психики, возрастных, социальных и исто-

рических условий и формирует его мировоззрение, не позволяет нам отождеств-

лять образовательное пространство с физическим. В качестве отличительной 

черты образовательного пространства от физического мы можем выделить то, 

что на его формирование влияют не только реальные события, но и виртуальные, 

которые существуют только в мыслях субъектов образовательного простран-

ства [4]. Таким образом, на образовательное пространство влияют субъективные 

и объективные причины. Объективный характер образовательного пространства 

отражает существующие образовательные услуги, образовательная инфраструк-

тура, образовательные системы, а субъективный характер данного понятия отра-

жает представления об образовательном пространстве конкретного субъекта об-

разовательного процесса, его восприятие и индивидуальные особенности участ-

ников образования. 

Понятие «образовательное пространство» в научной педагогической лек-

сике появилось в конце 80-х годов, а в официальных документах оно было за-

фиксировано лишь в 90-х годах. 

В 1990-х гг. с переходом на рыночные отношения в российском обществе 

обострились социальные проблемы, такие как: неясность жизненных перспектив 

людей, отсутствие возможностей для активного передвижения населения, нераз-

витый информационный ресурс и др. Происходившие перемены обусловили из-

менение роли образования в жизнедеятельности человека. Стало ясно, что кроме 

получения теоретического обучения необходимо приобретения ими опыта про-

живания в изменяющемся мире. Образовательное пространство должно стать 
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платформой «сращивания» человеческой жизни и образования. В связи с этим, 

возникли противоречия в образовательном пространстве. К ним, по нашему мне-

нию, относятся: 

1) выпускник образовательной организации, обладающий только теорети-

ческой подготовкой может остаться за пределами экономической индустрии 

страны; 

2) во всех сферах жизни общества качество жизни и деятельность человека 

определяется не только уровнем его обученности, но и опытом его профессио-

нальной деятельности. 

В современной научной литературе образовательное пространство учеными 

рассматривается с различных точек зрения. 

Так, Е.А. Чекунова в своей работе выделяет три основных аспекта, в кото-

рых термин «образовательное пространство» используется в педагогике: 

1) как место, существующее в социуме, где субъективно задается множе-

ство отношений и связей и осуществляются специальные деятельности различ-

ных систем по развитию индивида и его социализации (пространство школы, 

микрорайона, города, страны и др.); 

2) как целостный многофункциональный комплекс возможностей окружа-

ющей среды, имеющий педагогическую целесообразную организацию с целью 

развития образования и воспитания человека (образовательное, воспитательное, 

социальное, природное и др.); 

3) как определенный результат освоения субъектом окружающей среды, 

степень познания и присвоения им возможностей среды на основе ее субъектив-

ного восприятия» [5]. 

Однако, следует отметить, что при всем разнообразии подходов к понятию 

«образовательное пространство», все исследователи проявляют единство в рас-

смотрении его как педагогической категории, способствующей обучению и раз-

витию человека и становления его как личности. С учётом решающей роли об-

разования в жизнедеятельности современного человека, мы считаем, необходи-

мым рассматривать «образовательное пространство» как интегративное 
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пространство, формирование которого строится на пересечении ряда тенденций, 

обеспечивающих обученность объекта, раскрытие индивидуальных черт его 

личности, становления в нем системы ценностей, способствующих самореализа-

ции. 

Таким образом, образовательное пространство представляет собой одну из 

форм взаимосвязи человека и окружающего мира. Субъекты образовательного 

пространства не просто взаимодействуют с образовательной средой, каждый из 

них (обучающийся, обучающий, родитель) может самореализоваться в этом вза-

имодействии: осваивая культуру, выстраивая социальные отношения, вовлекая 

материал природы в пространство собственной жизнедеятельности. 

В своем подходе к формированию образовательного пространства мы берем 

за основу классификацию образовательного пространства Р.Е. Пономарева, в ко-

торой автор выделяет четыре вида пространств: 

− естественное, характеризующееся неосознанным и неорганизованнным 

извне взаимодействием образующегося с образовательной средой; 

− манипулятивное, предполагающее неосознанное образующимся, но спе-

циально организованное извне взаимодействием человека с образовательной 

средой; 

− авторитарное, в котором взаимодействие с образовательной средой осо-

знается образующимся, но при этом оно организовано извне; 

− свободное, не организованное извне, но осознанное и созданное самих об-

разующимся при взаимодействии его с образовательной средой [7]. 

Таким образом, любая образовательная организация, создавая образова-

тельное пространство для обучающегося посредством манипулятивного и авто-

ритарного подпространства, может обеспечить высокое качество образования, 

которое не сведется только к обученности, набору знаний и навыков, а раскроет 

для ученика само понятие «качество жизни», через такие категории «здоровье», 

«социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». Грамотно 

сформированные данные подпространства позволят организоваться свободному 

виду образовательного пространства, самостоятельно, которое не будет 
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созданным извне. Именно свободное образовательное пространство может обес-

печить умение человека адаптироваться к социокультурным условиям, предла-

гаемым современным обществом, и после получения образования найти долж-

ное место в обществе. Созданное образовательное пространство может косвенно 

влиять и на естественное пространство, образующегося через изменение созна-

ния других субъектов пространства (одноклассники, друзья, родители, педа-

гоги), происходящее при взаимодействии с организованным образовательным 

пространством. 

Анализируя практику создания образовательного пространства образова-

тельными организациями можно выделить ряд тенденций, используемых при его 

формировании: 

1) развитие многоуровневой системы обучения, которая характерна в 

первую очередь для профессиональной школы. Такая система организации про-

фессионального образования обеспечивает широкую мобильность обучения и 

выбора будущей профессии; 

2) интенсивное развитие образовательных дистанционных и онлайн плат-

форм, широкое использование современных информационных технологий; 

3) сетевое взаимодействие и интеграция образовательных организаций раз-

ного типа, например «школа – вуз», «школа – колледж»; 

4) расширение взаимного сотрудничества с различными мировыми образо-

вательными организациями, переход на обучение с использованием мировых 

стандартов. 

На наш взгляд, для формирования у обучающегося необходимых компетен-

ций в процессе самоорганизации свободного образовательного пространства, 

необходимо создание единого образовательного пространства «школа – кол-

ледж – вуз – предприятие». В основе интеграции данного пространства должен 

лежать традиционный принцип непрерывного образования, а также возможность 

построения индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. 

На основе данных основополагающих принципах, мы рассматриваем обра-

зовательное пространство как динамическую систему взаимосвязанных 
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компонентов, создаваемых в образовательной среде и способных для каждого 

обучающегося обеспечить построение индивидуальной образовательной траек-

тории, направленной на обучение и его личностное профессиональное развитие. 

В настоящее время на территории Смоленской области ряд общеобразова-

тельных и профессиональных школ предпринимают совместные меры по фор-

мированию необходимых педагогических условий для создания единого образо-

вательного пространства школа – колледж – вуз – предприятие. При этом, мы 

рассматриваем определенные педагогические условия как средство развития 

профессионального становления личности в будущем. Примером такого профес-

сионального развития личности является концепция «Единое образовательное 

пространство МО «Ярцевский район», которая реализуется в городе Ярцево 

Смоленской области. Общеобразовательные школы г. Ярцево, а также СОГБ-

ПОУ «Ярцевский индустриальный техникум», ОУВО «Смоленский гуманитар-

ный университет», СОКИПТБ Филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского в г. Вязьма 

посредством сетевого взаимодействия создали единое образовательное про-

странство, включающее в себя четыре уровня: 

1 уровень – допрофессиональное образование, которое осуществляется в 

рамках основного общего и среднего общего образования (предпрофильная и 

профильная подготовка); 

2 уровень – среднее профессиональное образование, которое осуществля-

ется в рамках реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов с получением среднего (полного) общего образования; 

3 уровень – среднее профессиональное образование, которое осуществля-

ется в рамках реализации программ подготовки специалистов среднего звена; 

4 уровень – высшее образование. 

Основным направлением в условиях непрерывного образования в Ярцев-

ском районе является проектирование (место, принципы, структура, содержание, 

педагогические технологии и др.) профильного обучения, ориентированного на 

удовлетворение познавательных запросов, интересов, развитие способностей и 
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склонностей каждого школьника; построение интеграционных курсов обучения 

для технических, социально-экономических и других профилей [8]. 

Деятельность педагогической системы разных уровней «школа – колледж – 

вуз» МО «Ярцевский район» обеспечивает единство и взаимосвязь всех этапов 

формирования будущего специалиста и создает условия для формирования у 

обучающегося проявить умения к профессиональной самореализации, способно-

сти творчески решать не только производственные задачи, но и жизненные, быть 

социально мобильным. Ключевым партнером в цепочке взаимодействия 

«Школа – Колледж – ВУЗ» является Предприятие, которое должно стать для об-

разовательных организаций определенным проводником к реализации потребно-

сти социально-экономического и научно-технического развития региона (муни-

ципального образования). Тесная связь образования и предприятия обеспечивает 

мобильность изучения внешних запросов общества, независимую оценку каче-

ства подготовки выпускников образовательных организаций, определяет их кон-

курентоспособность. 

В Смоленском районе в рамках сетевого взаимодействия общеобразователь-

ных школ и СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» проводится работа 

по созданию индивидуальных образовательных траекторий в области предпро-

фильной подготовки 8–9 классов. В основе данной подготовки будущих квали-

фицированных кадров лежит формирование образовательными организациями 

целостного образовательного пространства «Школа – Техникум», позволяющего 

создать множество видов деятельности для обучающихся: исследовательскую 

(проектную) деятельность, социальную практику, профессиональные пробы. Всё 

это способствует индивидуализации и дифференциации обучения старшекласс-

ников, развитие у них необходимых современному обществу социальных, про-

фессиональных и личностных компетенций [9]. 

Единое образовательное пространство «школа – колледж – вуз – предприя-

тие» обеспечивает возможность построения для каждого образующегося своей 

индивидуальной образовательной траектории и позволяет обучающемуся: 

− стать конкурентоспособным работником; 
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− обеспечить его готовность к освоению новой инновационной технологии 

труда; 

− обладать социально-профессиональной мобильностью; 

− адаптироваться к темпам социально-экономического развития страны, ко-

торое влечет за собой структурные перемены занятости людей и неопределен-

ность. 

Таким образом, в современном мире формирование единого открытого об-

разовательного пространства является обязательным условием качественной 

подготовки обучающегося для каждой образовательной организации, так как си-

стема профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускника, го-

тового к самостоятельному выходу на рынок труда, может сформироваться в 

полном объеме только при взаимодействии образовательного пространства 

школы и профессиональной организации. 
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