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Работа посвящена описанию педагогической категории «об
разовательное пространство» и ее регионального измерения. 
Рассматриваются физическая, символическая, ментальная сос
тавляющие этого понятия, поднимаются вопросы связи ценнос
тного освоения регионального пространства и его роли в форми
ровании положительной идентичности молодого человека.

В современной науке все глубже укореняется представ
ление об образовании как специально организованном 
процессе освоения социального опыта и формирования на 
этой основе индивидуального опыта учащихся. Результа
том взаимодействия социального и индивидуального опы
та становится развитие личности, раскрывающее ее твор
ческие возможности. Открытие мира во всей его полноте, 
многообразии связей, смыслов, устремлений и попытка 
найти и обрести свое место в нем происходит на протяже
нии всей жизни человека. Жизнь человека -  это его путь 
в культуру и его бытие в культуре. Мир культуры можно 
представить как многоуровневые взаимно пересекающие
ся пространства: физическое (окружающая нас географи
ческая и предметная среда), ментальное (то, о котором мы 
думаем, и то, что мы представляем), символическое (про
странство, населенное смыслами культуры, воплощенны
ми в конкретные формы и предметы), социальное (про
странство социальных связей). Мир культуры включает 
в себя мир образования, где школа как учреждение и зна
ния как необходимый компонент обучения в ней -  значи
мые, но очень небольшие фрагменты гораздо более широ
кого поля. Мир образования («образовательное простран
ство») можно рассмотреть как микромодель мира культу
ры, в котором представлено каждое из его «измерений».



Прежде чем перейти к категории регионального обра
зовательного пространства, необходимо определить, что 
понимается под словами «регион» и «региональное про
странство». Существует некоторая терминологическая 
путаница относительно того, что называть регионом -  
административную единицу, совокупность администра
тивно-хозяйственных единиц, объединенных территори
ально, или физико-географическое образование. В наших 
работах мы опираемся на принятое в европейской Хартии 
регионализма представление о том, что регион является не 
только физико-географической, структурно-управленчес
кой и хозяйственной общностью, но и единством народов, 
объединенных общей исторической судьбой. В этом опре
делении нам важны обе составляющие -  единство природ
но-географических координат, в которых разворачивается 
человеческая деятельность, и единство смысловой напол
ненности пространства, которая осознается как значимая 
для живущих на этой территории людей.

Региональное пространство можно рассматривать в уз
ком и широком смысле. В узком смысле это физическое про
странство региона. В широком смысле это пространство 
смыслов, продуцируемых сообществом людей в процессе 
их деятельности. Множество самопроявлений человека не 
позволяет определить «набор» необходимых и достаточных 
смыслов, которые обязательно должны быть выработаны 
людьми, живущими в регионе. Скорее можно обозначить 
доминанту, которая связана с такими почти эфемерными 
сущностями, как любовь к своему краю и ощущение близо
сти судьбы отдельного человека и его малой родины.

Интегрирующим фактором регионального пространства 
становится региональная культура. Под региональной куль
турой мы понимаем вариант общенациональной культуры 
и одновременно самостоятельное явление, обладающее соб
ственными закономерностями развития и логикой историче
ского существования, которую отличает наличие своего на
бора функций, продуцирование специфической системы со
циальных связей и особого типа личности, способность ока
зывать влияние на общенациональную культуру в целом.



Региональное образовательное пространство -  это 
единство физических, ментальных, символических и со
циальных составляющих, которое опирается на ценности 
региональной культуры и стремится их транслировать. 
Физическое измерение регионального образовательно
го пространства представить легче всего. Действительно, 
существует сеть образовательных учреждений различно
го типа, которые составляют единую систему региональ
ного уровня. Чтобы образовательное учреждение воспри
нималось как компонент регионального образовательно
го пространства, оно должно не только присутствовать на 
его территории, но и транслировать определенные смыс
лы (известны случаи, когда, например, образовательное 
учреждение дополнительного художественного образова
ния находилось на территории города, но воспринималось 
и его сотрудниками, и жителями города как некое чуже
родное явление). При этом физическое измерение регио
нального образовательного пространства стремится к рас
ширению: в него включаются учреждения культуры, спор
тивные и торгово-развлекательные центры -  все, что со
ставляет «среду обитания» современного человека.

Как частный случай расширяющегося образователь
ного пространства можно рассмотреть взаимодействие 
двух систем -  системы образования и системы культуры. 
В настоящее время наметилось взаимное движение шко
лы и музея навстречу друг другу. Однако формы и спосо
бы этого взаимодействия не проработаны. При сохране
нии принятых и традиционных форм экскурсионного об
служивания школьников и студентов в музее необходима 
разработка новых способов контактирования.

Например, в школьной практике утвердилось представ
ление о необходимости «выхода за страницы учебника» 
и практико-ориентированной деятельности учащихся. Раз
нообразные проекты (творческие, исследовательские), кото
рые готовят школьники, позволяют реализовать эту педа
гогическую задачу В то же время для музейной педагогики 
эта деятельность все еще остается неизвестной. Нам кажет



ся достаточно интересным следующий путь: совместная ра
бота над проектами, которые представляют интерес и для 
системы образования, и для системы культуры. В этом от
ношении региональная проблематика проектов становит
ся особенно актуальной. Разработанные нами основы вза
имодействия музея и школы можно было бы кратко пред
ставить следующим образом: есть общая тема (например, 
«Камнерезное искусство Урала»), в ее в рамках определя
ются направления исследовательских проектов, в которых 
могут быть задействованы как школьники, так и студенты. 
Для работы над проектами необходимо обращение к мате
риалам, хранящимся в музее (документы, музейные пред
меты и пр.). Их изучение требует адекватного представле
ния, в том числе с помощью электронных информацион
ных ресурсов. Целостные проекты могут быть использова
ны для пропаганды культурного наследия региона в целом 
и конкретного музея в частности. Такая работа позволяет не 
только «задействовать» пространство музея, но и осваивать 
его как ценностно значимое.

Ментальное измерение регионального образователь
ного пространства может быть рассмотрено как совокуп
ность содержания образования (в единстве его знаниевой 
и ценностно-ориентирующей составляющих) и техноло
гий, методов и методик, способствующих его усвоению. 
Для регионального образовательного пространства осо
бую значимость приобретают учебные дисциплины, обра
зовательные проекты, объединяющие учебную и внеучеб- 
ную деятельность, региональные издания краеведческой 
проблематики. Постоянно изменяющиеся условия жизни 
диктуют необходимость корректировки содержания обра
зования, в том числе и регионального.

Несмотря на разнообразие учебных дисциплин, кур
сов, программ и учебных пособий, посвященных регио
нальному развитию, до сегодняшнего дня так и не появи
лось целостной программы, позволяющей включить реги
ональную проблематику в качестве важного компонента 
в содержание образования. Наличие столь значимых кур



сов, введенных, например, в Свердловской области, как «Ге
ография Урала», «История Урала», «Художественная куль- 
тура Урала», «Литература Урала», а также краеведческих 
занятий создает необходимые предпосылки для выработ
ки единой стратегии включения регионального содержа
ния в учебные предметы, но пока это носит скорее механи
ческий характер: к общему для всех регионов содержанию 
учебной дисциплины присоединяется региональное.

Хотя подвижки в этом направлении есть. Довольно удач
ным примером может служить появление курса «Урал. Че
ловек. Истоки», в основе которого лежит идея интеграции 
регионального содержания с общекультурным, и стрем
ление опираться при его построении на принципы социо
культурного подхода. Но поскольку эксперимент по внедре
нию этой программы в настоящее время еще только ведет
ся, о его эффективности можно будет судить много позже.

Вопрос о символическом измерении регионального об
разовательного пространства чрезвычайно сложен. Его 
можно и нужно рассматривать в неразрывной связи с мен
тальным -  как два взаимопроникающих процесса. Зада
ча включения человека в пространство культуры видится, 
в том числе и в понимании и освоении им символических 
«кодов», из которых создан текст культуры региона.

С одной стороны, символизация пространства -  про
цесс, идущий в культуре постоянно. Освоение среды вос
принимается как движение вглубь, к смыслам культуры, ко
торые продуцируюся в данных географических координа
тах на основе определенного исторического опыта. В этом 
случае символическое измерение регионального образо
вательного пространства можно рассмотреть в контек
сте знакомства с содержательной стороной региональной 
символики (изучение истории обретения регионом име
ни, официальной символики края, неформальных симво
лов, в числе которых могут находиться и те человеческие 
типы, которые объединяют в себе характерные черты лич
ности, воспитанной в определенных исторических услови
ях на данной территории). Гораздо более сложным является



собственно символическое наполнение регионального об
разовательного пространства. Здесь становятся значимы
ми те образовательные структуры, которые существуют на 
определенной территории, накопленный ими «символиче
ский капитал» (высокое качество образования, предлагае
мое образовательным учреждением, востребованность вы
пускников и пр.) -  то, что сегодня используется для разра
ботки имиджевых программ образовательных учреждений.

Необходимость включения в образовательное простран
ство социального измерения очевидна. По сути, мы ведем речь 
не только о пространстве общественных связей, но, шире -  
пространстве социокультурном, в котором любые взаимодей
ствия есть отражение ценностных установок личности.

Особая роль отводится педагогическому взаимодей
ствию. Современная педагогика создала достаточно боль
шой арсенал средств организации учебной деятельности, да 
ющих учащемуся возможность не только проявить себя, но 
и научиться продуктивному сотрудничеству с товарищами 
и учителем. Образовательное пространство становится «по
лигоном» для наработки способов, форм и средств социаль
ного взаимодействия, которые впоследствии оказываются 
основой социального поведения человека. Но кроме того, со
циальное пространство -  это поле для взаимодействия си
стемы образования с обществом (оно может носить как опо
средованный характер: взаимодействие родителей и школы, 
так и непосредственный -  выполнение определенного «со
циального заказа» -  от участия, например, в экологических 
программах или программах, посвященных сохранению 
культурного наследия, до подготовки кадров).

Возникает естественный вопрос: что может служить ин
тегратором регионального образовательного пространства? 
На наш взгляд, это ценности региональной культуры.

Ни для кого не секрет, что сегодня в обществе доминиру
ет представление о региональном как «второсортном», недо
статочно развитом по сравнению со столицей. Определение 
региональной культуры в качестве «нестоличной» форми
рует представление о культуре региона как о культуре, су



ществующей на границе «культурного мира столицы», сле
дующей за ней тенью, копирующей ее образцы и стандарты, 
с запозданием повторяющей основные этапы ее развития. 
Однако, обращаясь к истории культуры отдельного региона 
(в нашем случае -  Урала), мы обнаруживаем не только сво
еобразие природно-географических и экономических усло
вий жизни, этнокультурных традиций, но и уникальность 
и ценность проявлений человеческого духа. Региональную 
культуру, с одной стороны, можно рассматривать как мо
дель жизни, с другой -  как становящееся здесь и сейчас 
культурное пространство, в которое с рождения включен 
человек, живущий на данной территории. И тем самым ре
ализует идею обретения открытого пространство для диа
лога с прошлым и будущим, личностью и социумом.

Размышление над категорией регионального образова
тельного пространства приводит к вопросу о цели его су
ществования, о значении, которое оно приобретает в сов
ременных реалиях жизни. Эта цель, пожалуй, единствен
но возможная для образования -  формирование челове
ка с позитивной идентичностью.

Идентичность -  отождествление себя с определенным 
человеком, группой, образцом. Идентичность вырабаты
вается под воздействием внутренних и внешних условий. 
Внутренние условия связаны с миром личности, с теми 
смысложизненными ориентациями, которые для нее ха
рактерны, иначе говоря -  с миром «Я». Идентичность но
сит ценностно-ориентационный характер и может рас
сматриваться как одна из форм включенности человека 
в социально-культурное пространство.

На формирование самоидентичности влияют различ
ные факторы, среди которых особо значимыми нам кажут
ся мнения других людей о человеке. Внешними характери
стиками идентичности могут служить атрибуция данного 
индивида как принадлежащего к определенной националь
ной культуре, социальной или профессиональной груп
пе и т. п. (идентичность такого рода можно рассматривать 
в оппозиции «Я -  Другой»). По сути, идентичность явля



ется интегрирующим началом личности, обеспечивая тож
дественность человека самому себе и тому образу, на кото
рый он ориентируется. В нашем случае формирование по
зитивной идентичности можно рассматривать как специ
фическую форму обретения и освоения/присвоения соци
окультурного опыта в процессе образования.

В заключение остановимся на одной принципиально 
важной характеристике регионального образовательного 
пространства -  его открытости. По поводу того, что такое 
«открытое образовательное пространство» сегодня много 
спорят педагоги, философы, социологи. Каждый вкладыва
ет в это понятие собственный смысл. Одни говорят, что это 
пространство образования «для всех», понимая под этим 
обучение на протяжении всей жизни. Другие полагают, что 
это поле для взаимодействия различных социальных групп 
и институций. Третьи подчеркивают принципиальную от
крытость современной культуры, продуцирующей множе
ственные смыслы, которые осваиваются в ходе обучения- 
воспитания человека. В каждом из подходов есть своя прав
да. Региональное образовательное пространство -  это воз
можность реализации каждого из этих подходов и поле для 
поиска эффективного взаимодействия образования как со
циального института с образованием, которое создает обра
зы мира и образцы культуры.
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