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В последнее время в педагогической литературе, в статьях по социологии, 

политологии, культурологи все чаще встречается выражение «образовательное 

пространство», которое стало популярным наряду с такими понятиями, как 

«экономическое пространство», «информационное пространство», «культурное 

пространство» и др. Указанное словосочетание иногда употребляется как 

простой оборот речи, как художественный прием, как интуитивно понятная 

фраза, помогающая автору точнее передать смысл сказанного. 

С философской точки зрения при анализе понятия «пространство» 

возможна реализация различных подходов, которые условно можно разделить 

на объектные, субъектные и деятельностные. При объектной установке 

пространство представляется как определенная картина мира, понимаемая в 

качестве совокупности внешних объектов. Субъектная установка предполагает 

представление пространства как отражение наших чувств и мыслей. И, 

наконец, деятельностный подход позволяет рассматривать пространство в 

качестве единства внешних по отношению к субъекту вещей и его мыслей о 

них, образуя феноменологическое единство «практик». Это означает, что 

пространство образуется не только вещами, но и смыслами. Исходя из этого 

постулата, который отражает единство внешних по отношению к субъекту 

вещей и его мыслей о них, можно утверждать, что понятия «пространство» и 

«образование» сопоставимы. 

В обобщенном виде под термином «образовательное пространство» 

понимается множество объектов, между которыми установлены отношения. 

Методологически в образовательном пространстве можно выделить несколько 

отдельных подпространств. Сюда можно отнести подпространства на основе их 



качественной характеристики: дидактическое пространство, воспитательное 

пространство, пространство школьного учебного предмета; на основе его 

«глубины»: социальное пространство класса, индивидуальное образовательное 

пространство. Последнее трактуется как упорядоченные устойчивые 

взаимоотношения личности с социальной образовательной средой, с семьей и 

другими воспитательными институтами, ориентированными на ее 

самореализацию, на формирование здоровых отношений в различных сферах 

жизнедеятельности, а также в учебном процессе. Индивидуальное 

образовательное пространство позволяет удовлетворять образовательные 

потребности индивида, оказывать социальное воздействие на личность и 

раскрывать ее жизненные силы. 

Обобщая современные тенденции применения термина «пространство» в 

отечественной педагогике, можно выделить несколько подходов к определению 

сущности образовательного пространства: системно-целостный (Г.П. Сериков); 

ментально-эмоциональный (Р. Эверман, Ю.В. Копыленко и др.); личностно-

развивающий (J. Sechrest, J.L. Parker); социально-географический 

(В.Г. Кинелев, Е.Б. Сошнева); дистанционный (A.W. Bates, T. Evans, J.E. Lee и 

др.); локально-постерный (Л.А. Санкин, M. Cesaroni, E. Kopachkov). 

Для всех перечисленных подходов общим является применение единых 

характеристик: системности; наличия пространственных координат; 

рассмотрения элементов системы не изолированно, а целостно; 

информационности пространства; территориальной целостности образования; 

личностно-развивающей направленности обучения. Что же касается  различий 

между названными подходами, то они заключаются в самом определении 

сущности основного ядра образовательного пространства. В рамках системно-

целостного подхода под образовательным пространством понимается 

своеобразный элемент общественной формации и продукт жизнедеятельности 

человека в форме вложенных друг в друга образовательных систем, где 

большая система по отношению к меньшим системам образует 

соответствующее образовательное пространство. Значимость же развития 



ментальных и эмоциональных возможностей и способностей личности, и 

связанную с этим необходимость совершенствования методик и технологий их 

формирования и развития выступает на первый план при  

ментально-эмоциональном подходе. В личностно-развивающем подходе в 

качестве ведущего компонента образовательного пространства рассматривается 

личность учащегося и его взаимодействие с содержанием, методиками и 

технологиями обучения. В рамках социально-географического подхода 

основное внимание уделяется созданию единого образовательного 

пространства и единой информационной среды. Дистанционный подход 

предлагает совершенствование методик, используемых в образовательном 

пространстве, новых средств, независимость обучаемых, текстовую 

коммуникацию. Наконец, при использовании локально-постерного подхода 

вводится понятие малого образовательного пространства отдельно взятого 

образовательного учреждения, факультета, отделения в реальной 

действительности. 

Образовательное пространство как таковое представляет собой 

достаточно сложно устроенную иерархию, пирамиду пространств. В нем 

достаточно просто выделяется ряд уровней, известных в педагогической 

литературе под различными обозначениями: глобальное образовательное 

пространство, образовательное пространство страны, региональное 

образовательное пространство, городское (территориальное) образовательное 

пространство, муниципальное образовательное пространство, образовательное 

пространство учебного заведения и т.д. Как видно из самих названий, ведущим 

основанием для структурирования пространства выступает система координат, 

территориальная составляющая пространства. 

Предпосылками создания ЕИОП можно назвать: внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс; потребность в 

качественном и оперативном удовлетворении потребностей участников 

образовательного процесса в образовательной информации; необходимость 

обучения работе участников образовательного процесса в условиях 



информационного общества; обязательность установления оперативной связи 

между субъектами образовательной деятельности с целью решения задач 

управления образованием; повышение социальной значимости образования и т.д. 

Из вышесказанного следует, что ЕИОП есть продукт глобализации 

образования, связанный, в первую очередь, с формированием 

унифицированных форм, содержания и методов образования, обеспечиваемых 

единством нормативных документов об организации образования и единством 

сертификатов, аттестатов, дипломов образовательных учреждений. Применение 

Интернета в учебном процессе, а также унификация учебно-методических 

пособий и измерителей качества образования (скажем, введение Единого 

государственного экзамена) является необходимым компонентом в 

формировании ЕИОП. И потому базовыми составляющими, формирующими 

основу и развитие ЕИОП, являются: непрерывность компьютерного 

образования на всех его уровнях; содержание ЕИОП как особая организация 

деятельности личности; мониторинг ЕИОП как обеспечение развития 

индивидуальной образовательной траектории; единая нормативно-правовая 

база и единые стандарты; наполнение и систематика информационных 

ресурсов. 


