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Понятие «образовательное пространство» всѐ чаще упомина-

ется в различных публикациях по педагогике, социологии, фило-

софии. Однако единого определения данного понятия до сих пор 

не сложилось (определение данного понятия отсутствует в БСЭ, 

Педагогическом словаре, Словаре русского языка, Педагогиче-

ской энциклопедии и др.), поэтому многие авторы отождествля-

ют это понятие с понятиями «образовательная среда», «образова-

тельное поле», что, на наш взгляд, не совсем правомерно. Приве-

дѐм определения данного понятия некоторыми авторами. 

И.А. Сурина понимает под образовательным пространством 

«упорядоченность социальных взаимодействий в образователь-

ном измерении и их результат, ожидаемый в процессе имплика-

ции общественного и личностного, объективного и субъективно-

го начал социальной реальности» [1]. 

Ю.Н. Михайлова считает, что образовательное пространство 

– «это проектируемая и создаваемая субъектами образования (пе-

дагогами, студентами, их родителями и т. д.) область их совмест-

ной деятельности, где между ними и образовательными система-
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ми (их элементами) начинают выстраиваться определенные связи 

и отношения, обеспечивающие реализацию личных и социальных 

целей образования» [2]. 

Ряд исследователей образовательное пространство трактуют 

как особый вид пространства, место, охватывающее личность и 

среду в процессе их взаимодействия, результатом которого ста-

новится приращение индивидуальной культуры студента [3]. По 

мнению ряда авторов, образовательное пространство – «это це-

лостное единое образование, состоящее из взаимообусловленных 

и взаимодействующих линий-пространств, ступеней, пластов, 

«сред» социально-образовательных ситуаций, обеспечивающих 

проявление активности, инициативности, творчества, потенци-

альных возможностей в процессе субъект-субъектных и субъект-

объектных отношений, где среда в пространстве является входя-

щим элементом» [4]. 

Можно и дальше приводить примеры различных трактовок 

понятия «образовательное пространство», но, как правило, все 

авторы отмечают следующие характерные его черты: структури-

рованность, организованность и содержательность. В процессе 

функционирование образовательное пространство создает внутри 

себя образовательную среду. Образовательная среда является 

частью образовательного пространства. Образовательная среда – 

это совокупность специально организованных условий, процес-

сов и социальных взаимодействий, оказывающих обучающее и 

воспитывающее влияние на личность [5]. 

Ясвин В.А. определяет образовательную среду как «систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, 

а также возможностей для еѐ развития, содержащихся в социаль-

ном и пространственно-предметном окружении» [6]. Формально 

систему можно определить как совокупность взаимосвязанных 

элементов, объединенных для достижения намеченной цели. Вы-

деляется три основных элемента образовательной среды: про-

странственно-архитектурный, социальный и психодидактический. 

Для управления образовательной средой как системой пред-

лагают воспользоваться кластерной теорией В.П. Бурдакова [6], 

который показал, что в любых системах можно выделить пять 

основных элементов-кластеров: энергетический, транспортный, 

технологический, экологический, информационный. Кластер – 
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это совокупность свойств системы, отвечающих за эффектив-

ность и качество решения определенного класса задач. Важней-

шим достижением теории В.П. Бурдакова является то, что кла-

стеры можно определить по экстенсивным параметрам (время, 

масса, деньги и пр.), доля которых (в %) имеет строго определен-

ное значение: энергетический – 38%, транспортный – 27%, эколо-

гический – 16%, технологический – 13%, информационный – 6%. 

Если в качестве количественной меры взять затраты, то можно 

эффективно управлять образовательной средой вуза. 

Энергетический кластер определяет энергетическую под-

держку образовательной среды и включает в себя затраты на 

электро-, тепло- и газоснабжение, затраты на аренду помещений, 

затраты на содержание административно-хозяйственного аппара-

та и заработную плату преподавателей и учебно-вспомога-

тельного персонала. Транспортный кластер определяет затраты 

на все виды передвижения внутри образовательной среды. 

Экологический кластер включает в себя затраты на обеспече-

ние санитарно-гигиенического обеспечения, охрану труда и без-

опасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

международных стандартов ISO 14000 и OHSAS 18001. Техноло-

гический кластер – это затраты на совокупность методов и 

средств для реализации учебного процесса в данной образова-

тельной среде. 

Информационный кластер определяет затраты на управляю-

щую информационную сеть. Все эти характеристики составляют 

топологию образовательной среды вуза и позволяют проводить 

оценку еѐ эффективности, для чего необходима достоверная фи-

нансовая информация для определения весовых значений каждо-

го кластера. Чем ближе значение кластеров к идеальным, тем эф-

фективнее образовательная среда. 

Данная методика использовалась для определения образова-

тельной среды филиала Самарского государственного техниче-

ского университета в г. Сызрани (Сф СамГТУ). В Сф СамГТУ 

разработан и внедрен проект совместной подготовки специали-

стов для ОАО «Тяжмаш», для чего была создана базовая кафедра. 

Суть этого проекта заключается в том, что студенты дневного 

отделения первую половину дня работают на заводе на рабочих 

местах, а во второй половине дня преподаватели филиала и спе-
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циалисты завода проводят со студентами теоретические и прак-

тические занятия.  

Оценка образовательной среды показала, что в случае с базо-

вой кафедрой кластерные соотношения больше приближены к 

идеальным, чем у традиционного обучения. Эффективность обра-

зовательной среды базовой кафедры подтверждается и анализом 

карьеры студентов базовой кафедры (55 % студентов, работаю-

щих на ОАО «Тяжмаш», имеет заработную плату выше средней, 

8% обучающихся на 5 курсе уже являются руководителями 

групп, 3% работают мастерами, 5% стажируются за границей).  

Проведенные исследования позволили выявить направления 

совершенствования образовательной среды в группах с традици-

онными формами обучения. Так было установлено превышение 

затрат на энергетический и информационный кластеры и не до-

статочное обеспечение технологического кластера. Выявленные 

недостатки легли в основу разработки мероприятий по повыше-

нию эффективности образовательной среды Сф СамГТУ на бли-

жайший период. 

В заключении следует отметить, что применение кластерной 

теории к управлению образовательной средой университета су-

щественно повышает эффективность данной среды.  
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В современных условиях университеты должны адекватно 

реагировать на вызовы внешней среды, удовлетворяя одновре-

менно социальные запросы общества и требования рынка. Отве-

том на рост потребности в высшем образовании и повышение 

требований рынка труда к качеству подготовки специалистов в 

условиях сокращения финансирования становится становление 

развитие учреждения высшего профессионального образования 

как субъектов рыночных отношений. 

Процесс модернизации, охвативший систему высшего про-

фессионального образования в Российской Федерации, обусловил 

выбранное направление государственной политики – создание 

качественно новых организационно – функциональных и эконо-

мических моделей университетов, выступающих в качестве 

предприятий и действующих в рыночных условиях. 

При этом именно университетам отводится роль центров ин-

новационной активности в экономике регионов и всей России в 

целом. Учебные заведения должны генерировать новые идеи и 

http://www.ias-journal.org/archive/2014/july/



