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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП 
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. В статье приведены материалы научно-пе-
дагогического исследования понятия «пространственное раз-
витие» на предмет выявления возможности его применения  
в качестве системообразующего принципа разработки 
условий и механизмов пространственной со-организации 
субъектов профессиональной педагогической деятельности 
в условиях непрерывного опережающего педагогического 
образования. На основе метафорического метода раскрыт 
категориальный строй пространственного развития, опре-
делено его назначение в методологии и технологии профес-
сионального образования в качестве регулятора конструиро-
вания изменений и построения «живой» пространственной 
институции профессиональной общности педагогов. Опре-
делена методология пространственной организации про-
фессиональной деятельности педагогов, предполагающая 
применение стратегических методов (сценарный подход, 
дорожные карты, образовательные экспедиции, образова-
тельные миграции, ноогеновские задачи, дополненная реаль-
ность) и форсайт-методов, обеспечивающих выявление мест 
будущих научно-технологических прорывов и результатов их 
воздействия на определенные общественные сферы в сред-
не- и долгосрочной перспективе на основе экспертной оцен-
ки стратегических тенденций развития. Выявлен комплекс 
возможностей, предоставляемых использованием данного 
принципа как регулятора построения системы непрерывно-
го опережающего образования, ориентированной на дости-

жение национальных суверенных целей, включающих расши-
рение спектра факторов размещения объектов и субъектов 
взаимодействия в образовательном пространстве; форми-
рование образовательно-научных комплексов, реализующих 
кластерную интеграцию исследовательских и образователь-
ных проектов системы непрерывного образования педагогов; 
нормирование процедуры сертификации новых профессий и 
техники внедрения сетевой распределенной деятельности; 
построение персонализированных маршрутов непрерывно-
го педагогического образования и др. В качестве промежу-
точного результата исследования проблемы формирования 
на основе принципа пространственного развития системы 
условий, обеспечивающей в рамках непрерывного педагогиче-
ского образования возможность создания профессиональной 
событийной общности, в статье представлена технология 
формирования команд изменений, включающая шаг со-органи-
зации, проектную встречу, проспективную и стратегическую 
сессии и, наконец, инновационный форум.

Ключевые слова: пространственное развитие, систе-
мообразующий принцип, непрерывное педагогическое 
образование, метафорический метод, профессиональные 
педагогические сообщества, понятийный дискурс, нацио-
нально ориентированная система образования, сравнительно- 
сопоставительный анализ, пространственная со-органи-
зация, субъекты профессиональной педагогической дея-
тельности, команда изменений

Для цитирования: Игнатьева Г. А., Загидуллин Р. Р., Тулупова О. В. Пространственное развитие как системообразую-
щий принцип непрерывного педагогического образования // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 268—276. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.66.879.



269

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

Original article

SPATIAL DEVELOPMENT AS A SYSTEM-FORMING PRINCIPLE  
OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)
Abstract. The article presents the materials of a scientific 

and pedagogical study of the concept of spatial development 
in order to identify the possibility of its application as a sys-
tem-forming principle for the development of conditions and 
mechanisms for the spatial organization of subjects of profes-
sional pedagogical activity in continuous advanced pedagog-
ical education On the basis of metaphorical method the cate-
gorical structure of spatial development is revealed, its purpose 
in the methodology and technology of vocational education as 
a regulator of constructing changes and building a “living” 
spatial institution of professional community of teachers is 
determined. The methodology of spatial organization of profes-
sional activity of teachers is defined, which involves the use of 
strategic methods (scenario approach, roadmaps, educational 
expeditions, educational migrations, noogenic tasks, augment-
ed reality) and foresight methods that ensure the identification 
of places of future scientific and technological breakthroughs 
and the results of their impact on certain public spheres in 
the medium-term and long-term prospects based on an expert 
assessment of strategic development trends. The complex of 
possibilities provided by the use of this principle as a regulator 
for building a system of continuous advanced education focused 

on achieving national sovereignty goals, including expanding 
the range of factors for the placement of objects and subjects 
of interaction in the educational space; the formation of edu-
cational and scientific complexes implementing cluster integra-
tion of research and educational projects of the system of con-
tinuous education of teachers; normalization of the certification 
procedure for new professions and techniques for the introduction 
of network distributed activities; building personalized routes 
for continuing pedagogical education, etc. As an intermediate 
result of the study of the problem of formation on the basis of the 
principle of spatial development of the system of conditions that 
enable the creation of professional event community within the 
framework of continuing teacher education, the article presents 
the technology of formation of change teams, including the step 
of co-organization, project meeting, prospective and strategic ses-
sions and, finally, the innovation forum.

Keywords: spatial development, system-forming princi-
ple, continuous pedagogical education, metaphorical method, 
professional pedagogical communities, conceptual discourse, 
nationally oriented education system, comparative analysis, 
spatial co-organization, subjects of professional pedagogical 
activity, change team 
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Введение
Целесообразность разработки темы. На основе тео-

ретического и сравнительно-сопоставительного анализа 
научных источников и практики построения непрерывного 
педагогического образования выявлена проблема дефици-
та опережающих научных исследований в области содер-
жания, технологий, механизмов управления и построения 
инфраструктуры непрерывного педагогического образова-
ния, что продолжает увеличивать существующий разрыв 
между темпами обновления содержания и способов орга-
низации педагогической подготовки и общего образования. 
Обращение к проблеме неадекватности существующих и 
реализуемых моделей профессионального развития педаго-
гических кадров, целевые ориентиры которых направлены 
на достижение суверенных национальных целей развития 
и воспитания нового поколения педагогов XXI в., требу-
ет перехода к проектно-преобразующей методологии про-
странственной организации образовательных систем на 
основе их взаимодополняющего взаимодействия, ориен-
тированного на обеспечение технологического и мировоз-
зренческого суверенитета России.

Изученность проблемы. Степень разработанности про-
блемы пространственного развития системы непрерывного 
педагогического образования мы считаем крайне недоста-
точной, что и потребовало дополнения и уточнения само-
го понятия «пространственное развитие», выявления его 
сущности как системообразующего принципа и регулятора 
структуры, форм и содержания опережающего образования 
педагогов. Кроме того, в практике построения профессио-
нальных сообществ существуют серьезные недостатки при 
конструировании изменений при прямом использовании 

и обращении к категории «пространственное развитие», 
широко применяемой в экономике и бизнес-образовании.

На конструкторском и моделирующем этапе наше-
го исследования при введении в научный оборот рабоче-
го определения понятия «пространственное развитие» на 
основе закономерностей проектно-преобразующей пара-
дигмы, зафиксированных в работах О. С. Анисимова, 
Н. М. Борытко, Ю. В. Громыко, В. С. Лазарева, В. И. Сло-
бодчикова [1—5], а также в ранних авторских исследовани-
ях Г. А. Игнатьевой и О. В. Тулуповой [6; 7], была сформу-
лирована ценностно-смысловая сущность данного понятия 
как системообразующего принципа, а также проработаны 
основы реализации философско-методологической и тео-
ретической функции пространственного развития непре-
рывного педагогического образования и формирования 
полного цикла развития педагога в профессиогенезе.

Придерживаясь точки зрения В. М. Полонского [8; 9], мы 
рассмотрели процессы адекватной интерпретации в системе 
образования и различных вариантов «заимствований» тер-
минов и понятий в педагогической науке и обратились к воз-
можности применения метафорического метода, описанного 
в работе Т. А. Липской [10], а затем на проектировочном эта-
пе провели сравнительно-сопоставительный анализ трактов-
ки понятия «пространственное развитие» в сфере экономи-
ки и в области непрерывного педагогического образования, 
опираясь на работы исследователей в области экономики: 
А. Г. Гранберга, П. А. Минакира, И. В. Наумова с соавтора-
ми, О. В. Тарасовой [11—14] — и нормативные документы, 
характеризующие данное явление в целом.

Актуальность научного исследования определяется 
изменением соотношения между факторами производства  
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в пользу человеческого капитала и усилением конкуренции 
в сфере развития образования, что требует организационной 
трансформации различных сфер деятельности с учетом роста 
нестабильности и обострения внешней политической ситуа-
ции. Увеличение вклада образования в экономический и тех-
нологический рост страны требует перехода к проектно-пре-
образующей методологии пространственной организации 
образовательных систем на основе их взаимодополняющего 
взаимодействия, обеспечивая вклад в обеспечение техноло-
гического и мировоззренческого суверенитета России.

Научная новизна представленной авторами статьи 
состоит в том, что в ней на основании матрицы понятия 
«пространственное развитие» рассмотрены различные 
значения его основных компонентов и составлено опреде-
ление данной дефиниции в качестве системообразующе-
го принципа, тем самым дополнено и уточнено содержа-
ние этого междисциплинарного понятия применительно  
к системе непрерывного педагогического образова-
ния. Впервые предложено использовать понятие «про-
странственное развитие» в ряду других разработанных 
в педагогической науке системообразующих принципов 
и разработана концептуальная модель пошаговой техно-
логии пространственной со-организации участников про-
ектно-деятельностной кооперации как команды изменений 
в условиях непрерывного педагогического образования.

Цель статьи состоит в обосновании сущности примене-
ния системообразующего принципа для достижения наци-
ональных суверенных целей развития педагогов в условиях 
непрерывного опережающего образования.

Задачи научного исследования в целом определя-
ются в соответствии с п. 5.7.5 «Перспективы развития 
непрерывного педагогического образования» Програм-
мы фундаментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период до 2030 года 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 3684-р) и в рамках первого этапа нашего иссле-
дования представлены: научным обоснованием совре-
менной стратегии пространственного развития непре-
рывного педагогического образования и разработкой на 
основе междисциплинарного и трансдисциплинарного 
подходов пошаговой технологии формирования команд 
изменений, действующих в пространстве проектно-дея-
тельностной кооперации.

Теоретическая значимость данной работы состоит 
в расширении теоретических представлений о способах 
построения открытой опережающей системы професси-
онального развития педагогических и управленческих 
за счет реализации системообразующего принципа про-
странственного развития непрерывного педагогического 
образования.

Практическая значимость определяется тем, что в прак-
тику педагогической подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов внедрены меха-
низмы и условия пространственной со-организации субъек-
тов профессионально-педагогической деятельности, обеспе-
чивающие становление и формирование системы националь-
но ориентированного, суверенного образования.

Основная часть
Любые эволюционные изменения, происходящие в сфе-

ре образования и обществе, для успешности их конструи-
рования и осуществления требуют стечения двух обстоя-
тельств: наличия внешнего требования (социального зака-

за) на эти изменения и, с другой стороны, потребности  
в этих изменениях самих участников или конструкторов 
изменений (социальный запрос). Встреча «необходимости» 
и «потребности» выводит исследование на противоречие 
или систему противоречий, составляющих основу поста-
новки исследовательской задачи.

Первое обстоятельство представлено целым комплек-
сом государственных инициатив, целевых установок и 
ожидаемых результатов, касающихся системы непрерыв-
ного педагогического образования. Приоритет эффектив-
ных действий российского общества в ответ на большие 
вызовы, с опорой на знания гуманитарных и социальных 
наук, включая и педагогическую, консолидацию лучших 
общественных инициатив для создания национальной цен-
ностно-смысловой платформы развития Человека, фикси-
руют целевые показатели и задачи научно-технологическо-
го развития России, зафиксированные:

– в Национальном проекте «Образование» (https://edu.
gov.ru/national-project/about/);

– Национальном проекте «Учитель будущего поколе-
ния России» (https://apkpro.ru/proekty/uchitel-budushchego- 
pokoleniya-rossii/);

– Национальном проекте «Цифровая образовательная 
среда» (https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/);

– Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 года [утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изм.  
от 26 сентября 2022 г.)].

Особое место в этом ряду занимает Указ Президента 
РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», 
обозначивший для нас целевой ориентир, который фик-
сирует роль и функции образования для других сфер 
общества, обеспечивая опережающую функцию образо-
вания; дает возможность не приспосабливаться, а про-
ектировать с позиций образования предметы совмест-
но-распределенной деятельности разных сфер практики 
всех уровней непрерывного образования (проявление 
функции непрерывности или перманентности); позво-
ляет создавать зону не только ближайшего развития,  
по Л. С. Выготскому, но и стратегического простран-
ственного развития, включаясь в образовательную наци-
ональную политику по «выращиванию национальной 
гениальности» и трансформационного лидерства поко-
ления будущего XXI в. [15].

Актуальность нашего исследования определяется ори-
ентацией на решение задач повышения эффективности 
подготовки педагогических кадров, а именно: 

1) реализация образовательными организациями сред-
него профессионального и высшего педагогического обра-
зования задач развития кадрового потенциала российской  
и региональных образовательных систем;

2) интеграция системы непрерывного педагогического 
образования в процессы цифровой трансформации;

3) построение системы опережающего непрерывного 
педагогического образования, включая процессы концеп-
туального, научно-методического и инструментально-тех-
нологического обеспечения процесса инновационного раз-
вития страны, реализуемые на основе коллаборации обра-
зовательных институтов и социальных партнеров, деловых 
объединений, работодателей и т. п.

В современной социокультурной образовательной ситу-
ации система непрерывного педагогического образования 
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с ее ядерной институцией — дополнительным профессио-
нальным образованием как подсистемой образования взрос-
лых — является основным ресурсом модернизации системы 
образования в целом и развития ее кадрового потенциала, 
интегрируя различные образовательные практики с разными 
институционными форматами работы от повышения про-
фессиональной квалификации до освоения новых социаль-
ных ролей и позиций [5].

Социокультурная и практическая актуальность под-
нимаемой авторами статьи проблемы определяется необ-
ходимостью конструирования практики событийного 
неформального образования педагогов на основе исход-
ного требования к построению научно-организационно-
го сопровождения процессов горизонтального обучения, 
учитывая нормативный характер взаимодействия педа-
гогических и управленческих кадров, предписывающий 
разработку нового содержания, новых форматов орга-
низации деятельности, условий и механизмов простран-
ственного развития взаимодействующих субъектов обра-
зования и системы базовых идей, которые необходимо 
реализовать в процессе конструирования пространства 
«событийных встреч» и создания стратегических команд 
изменений [1; 6; 7; 16; 17].

Таким образом, процессы стратегического преобразо-
вания в образовании, ориентированном на обеспечение 
национального технологического и мировоззренческого 
суверенитета, послужили для нас основой ответственного 
самоопределения и обращения к исследованию понятия 
«пространственное развитие», включив его в число одно-
го из значимых и прорывных направлений современной 
педагогической научной мысли в контексте возрастающего 
интереса к обозначенной проблеме в системе непрерывно-
го педагогического образования.

Обсуждение терминологического поля понятия «про-
странственное развитие» в рамках деятельности по созда-
нию в самой ближайшей перспективе проектно-сетевой 
модели полипозиционного пространства новых практик 
профессиональных сообществ разных типов и направлен-
ностей, выступающих в качестве механизма формирования 
ключевого стратегического ресурса развития передовой 
национально ориентированной системы образования, спо-
собной обеспечить духовно-нравственный, мировоззрен-
ческий и технологический суверенитет России, мы начали  
с постановки проблемы: «Что такое пространственное раз-
витие как системообразующий принцип и универсальный 
механизм командного взаимодействия?»

Совершенствование понятийно-категориального аппа- 
рата и научной терминологии современной педагогиче-

ской науки и практики образования становится объек-
тивной необходимостью в связи с неоднозначностью их 
интерпретации, введением в обиход новых терминоло-
гических конструкций, не адекватных или не соответ-
ствующих действительности, применяемых без учета 
закономерностей инновационных процессов, протека-
ющих в системе национально ориентированного обра-
зования, что безусловно затрудняет достижение суве-
ренных национальных целей развития и воспитания 
человека [8].

По утверждению М. В. Полонского, изобретение новых 
понятий и категорий в последние годы стало чуть ли не 
главной целью проводимых исследований, общепринятые 
педагогические понятия механически заменяются новы-
ми, заимствованными из других наук (например, «ниши», 
«трофики» — из области биологии, «инкубатор» —  
из технической сферы), и иноязычными терминами 
(например, «скрайбинг», «хакатон», «сторителлинг») [9]. 
Данную ситуацию можно охарактеризовать как «поня-
тийную катастрофу», поскольку налицо дефицит педа-
гогических понятий и категорий, раскрывающих суть 
построения современного образовательного пространства 
командной работы педагогов.

Обозначенные обстоятельства определили проблему 
научного исследования, представляемого в данной ста-
тье: какой должна быть система условий, обеспечивающая  
в рамках системы непрерывного педагогического образо-
вания и на основе принципа пространственного развития 
возможность формирования профессиональной событий-
ной общности?

Методология. Категориальный строй системообразу-
ющего принципа пространственного развития как регуля-
тора конструирования нового формата пространственной 
со-организации профессионально-событийной общности 
педагогов представлен на основе метафорического метода 
следующими компонентами: определение понятия, цель и 
задачи, объекты и субъекты пространственной организации 
деятельности, сценарии и направления развития, форматы 
работы и механизмы построения пространства, характе-
ристики которых раскрыты через применение метафори-
ческого метода, позволившего сопоставить термины двух 
сфер деятельности, относящихся к разным областям и слу-
чаям применения [10].

В рамках проведения анализа необходимо было разде-
лить два понятия и стоящие за этой парой понятий явления 
в экономической сфере и сфере образования, а затем пред-
ставить результаты сравнительно-сопоставительного ана-
лиза понятийного дискурса в формате таблицы.

Результаты сравнительно-сопоставительного анализа понятийного дискурса категории «пространственное развитие» 
в экономической сфере и в сфере непрерывного образования

Компоненты сравнения Понятие «пространственное развитие»
в экономической сфере в сфере непрерывного образования

Термин Пространственное развитие следует 
понимать как прогрессивные изменения 
в пространственной (территориальной) 
организации общества, осуществляемые 
посредством эффективной государственной 
политики развития регионов, направленные 
на оптимизацию системы территориального 
распределения ресурсов, в т. ч. человеческих и 
организационных [13; 15]

Пространственное развитие представляет 
собой системообразующий принцип, 
оптимальным образом соединяющий 
характеристики личного и общественного 
через продуктивное разрешение жизненно 
важных и профессионально значимых 
противоречий между ними, позволяющее 
выявить универсальный механизм решения 
стратегической задачи построения 
национальной системы непрерывного 
педагогического образования
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Окончание табл.

Компоненты сравнения Понятие «пространственное развитие»
в экономической сфере в сфере непрерывного образования

Цель и задачи 
пространственного развития

Проведение эффективной государственной 
политики пространственного развития, 
направленной на обеспечение национальной 
безопасности страны и сохранение устойчивого 
баланса различий в уровне и качестве жизни 
населения [11]

Механизм ответственной поддержки проектов, 
связанных с осуществлением суверенных и 
национальных целей развития и воспитания 
человека, правового регулирования пространствен-
ного развития непрерывного образования и 
реализации функции самоопределения образования 
среди других общественных практик

Объекты и предметы 
пространственной 
организации деятельности

Объекты экономики, социальной сферы, 
транспортной, энергетической и иных 
инфраструктур [14; 18]

Пространственное развитие выступает в 
качестве сутевой ценностной характеристики 
национально ориентированного образования, 
регулируя механизмы управляемой 
трансформации непрерывного образования 
всех уровней как самостоятельной формы 
общественной практики

Субъекты пространственной 
организации деятельности

Хозяйствующие экономические субъекты 
различных сфер деятельности, участники 
общественных отношений, ответственные за 
качество жизни, материально-техническое 
и финансово-экономическое обеспечение 
различных услуг и насущных потребностей 
населения [12; 19]

Субъекты социокультурного ответственного 
общественного действия, создающие на основе 
принципа пространственного развития единую 
систему научно-методического сопровождения 
педагогов в качестве особой социальной 
технологии, пронизывающей все другие 
социальные сферы, обеспечивающей целостность 
общественного организма, безопасное 
образование, формирование технологического и 
мировоззренческого суверенитета России

Сценарии и направления 
пространственного развития

Инерционный сценарий, предполагающий 
сохранение традиционных направлений 
расселения и развития экономики.
Приоритетный сценарий, ориентированный на 
снижение различий в социально-экономическом 
развитии регионов, что является фактором 
повышения масштабов экономического роста, 
научно-технологического и инновационного 
развития Российской Федерации

Сценарии и стратегия запуска инноваций:
1) стратегия «Приобрести готовое»: 
образовательная организация с большим 
объемом финансово-экономических ресурсов 
покупает инновационное решение, сделанное 
под ключ, внедряет готовые и «чужие» продукты 
без затрат на исследование, не принимает или с 
трудом принимает новое;
2) стратегия «Копировать образцы 
деятельности»: стабильно функционирующая 
образовательная организация внедряет хорошо 
зарекомендовавшее себя новшества, готовые 
схема действий с минимальными затратами, 
получив краткосрочный успех, сценарий дает 
сбои при его использовании в новых условиях;
3) стратегия «Создать»: развивающаяся 
организация стремится занять лидерские 
позиции через стартап, опережает потребности 
в услугах, формирует их, создает новые нормы 
для выращивания кадров и ресурсы командного 
взаимодействия [1; 20; 21]

Институциональная 
территориальная структура

Политические и экономические институты, 
органы власти и управления, коммерческие и 
некоммерческие организации, домохозяйства 
и др. [15; 19]

Инновационная многоуровневая 
инфраструктура, включающая инновационные, 
стажировочные, пилотные, переговорные 
площадки практикоориентированной науки и 
наукоориентированной практики [5; 6]

Новые формы 
пространственной 
организации

Экономические кластеры, сервисные 
зоны, экономико-расселенческий каркас, 
экономическая сеть, промышленные и 
транспортные узлы, центры экономического 
роста и др. [12; 13; 22]

Научно-образовательные, проектно-сетевые 
кластеры, точки роста и распределения 
ресурсов, профессиональные, профессионально-
родительские, детско-взрослые сообщества, 
научно-промышленное, социальное, научно-
индустриальное, школьно-университетское 
партнерство, содержательно-деятельностные 
кооперации и коллаборации, конвергентные 
узлы и ассоциации [20; 21]

Механизмы и условия 
пространственной 
организации

Механизмы и условия реализации Стратегии 
пространственного развития РФ: программиро-
вание и планирование; координация, контроль 
и мониторинг; методологическое обеспечение; 
разработка стратегического инструментария 
мониторинга и оценки реализации; выявление 
и тиражирование передовых практик; создание 
центров анализа и мониторинга качества 
инфраструктуры, обеспечение перехода из зоны 
развития в зону стабильного функционирования 
и обратно, создавая круг эффектов 
пространственного развития

Механизмы трансфункционального 
управления развитием с включением 
новых функций и позиций педагогических 
и управленческих кадров: сценирование, 
сетевое проектирование, проектное 
конструирование, гуманитарная экспертиза, 
консультирование, командообразование, 
игровое моделирование, прогнозирование, 
форсайт, стратегирование, образовательный 
коворкинг, научно-проектный консалтинг, 
научное наставничество и т. д. [4; 20]
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Не вдаваясь глубоко в положения теории простран-
ственного развития в сфере экономики и территориального 
развития общества и государства, нами было установлено, 
что не существует как единого учения или единой мето-
дологической позиции о принципах пространственного и 
территориального развития, так и плана построения единой 
платформы инновационной инфраструктуры и создания на 
ее основе единой системы научно-сервисного сопровожде-
ния процесса подготовки нового поколения профессиона-
лов и построения практик профессиональных сообществ  
в качестве «живой институции» выращивания «событий-
ных встреч» педагогов-профессионалов в контексте наци-
онально ориентированного образования.

Создание полного жизненного цикла развития педа-
гога в профессиогенезе в контексте нашего исследова-
ния определяется в качестве универсального механизма 
сопровождения человека в различные периоды его жизни, 
направленного на развитие трансформационной способ-
ности педагога входить в профессиональные сообщества, 
осуществлять рефлексию своей собственной деятельности 
и, таким образом, уже на созданной единой концептуаль-
но-методологической платформе, реализовывать принци-
пиально новые универсальные нормы профессиональной 
деятельности как антропологической категории националь-
но ориентированного непрерывного образования педагоги-
ческих кадров [5—7; 14].

Результаты. Определив понятие «пространственное 
развитие» в качестве принципа, мы представили его харак-
теристики, которые отвечают всем признакам, присущим 

функции системообразования пространства формирова-
ния целостной и ответственной личности Человека XXI в., 
что позволило соотнести данный принцип с рядом извест-
ных системообразующих принципов: фундаментализации, 
открытости, опережающего образования, полноты, вариа-
тивности и преемственности. Однако, несмотря на требо-
вания ФГОС о связи непрерывности уровней образования 
и преемственности ступеней развития человека, они про-
должают оставаться декларативными принципами, не уча-
ствуя в построении реального сценария изменения россий-
ского образования, что часто обосновывается сложностью 
и ресурсозатратностью конструирования изменений и соз-
дания прорывных социальных технологий.

Принцип пространственного развития является осно-
вой особой технологии формирования команд изменений, 
разработка и апробация которой в рамках федеральной 
инновационной площадки Министерства высшего образо-
вания и науки РФ «Сетевой проект подготовки наставни-
ков по развитию» является промежуточным результатом 
представляемого исследования. Использование данной 
технологии в условиях непрерывного педагогического 
образования требует принципиального ответа на следу-
ющие вопросы: что будет предметом проектно-деятель-
ностной кооперации? кто будет ключевыми участниками 
данной общности? после чего следует вовлечь их в дея-
тельностное поле формирования образовательного про-
странства, насыщенного новыми смыслами и типами ком-
муникаций? Данная технология предполагает прохожде-
ние ряда шагов (см. рис.).

Рис. Технология пространственной со-организации проектно-деятельностной кооперации как команды изменений

Первый шаг — это со-организация команды изменений 
в пространстве смыслов проектно-деятельностной коопера-
ции. Данный шаг включает следующие действия: заключе-
ние соглашений о горизонте планирования, целях и задачах, 
формирование состава команды, необходимого и достаточ-
ного для запуска изменений, наращивание ресурсной базы. 
Следующий шаг — это проектная встреча команды изме-
нений, в ходе которой происходит согласование смыслов 
участников команды, формирование целевых показателей 
и проектируется цикл образовательных событий.

Кульминационным шагом описываемой технологии 
считается проспективная сессия. Ключевыми действую-
щими лицами являются проспекторы — разнопрофильные 
специалисты, аккумулирующие свои ресурсы, прежде все-
го интеллектуально-волевые, вокруг команд изменений, 
работающих по разным направлениям. Проспекторы явля-
ются носителями новых идей, передовых знаний, вдох-
новляющих команды изменений на проектирование новой 
реальности. Проспективная сессия предполагает проекти-
рование образа образования будущего по алгоритму: про-
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блематизация — целевые ориентиры, риски — способы 
преодоления, благополучатели — эффекты. Всё это фик-
сируется в едином документе — концепте будущей обра-
зовательной реальности, — в котором сводятся все треки 
проектируемых изменений с учетом ключевых субъектов, 
готовых взять на себя ответственность за изменения. Еще 
одним результатом проспективной сессии является форми-
рование совета по пространственному развитию.

На следующем шаге совет по пространственному раз-
витию формирует стратегический план формирования 
смыслового пространства новой образовательной реаль-
ности, который далее включается в процедуру широких 
профессионально-общественных обсуждений. После 
учета всех замечаний и предложений стратегический 
план пространственного развития региональной системы 
непрерывного педагогического образования представля-
ется на разных информационных ресурсах, а также вно-
сится корректировка в действующие нормативные требо-
вания и регламенты.

И, наконец, завершающий этап — инновационный 
форум, объединяющий разные виды переговорных и дис-
куссионных площадок: площадка обсуждения потребностей 
и ожиданий благополучателей программ и проектов непре-
рывного педагогического образования, площадка возмож-
ностей, представляющая основные инструменты простран-
ственного развития, площадка консенсуса и консолидации, 
в рамках которой заключаются соглашения о совместной 
реализации проектов. В целях координации деятельности 
отдельных команд изменений создается ресурсно-информа-
ционная платформа, где цифровая среда обеспечивает высо-
кую эффективность выстраиваемых коммуникаций.

В настоящее время более 20 команд изменений, соз-
данных в системе образования Нижегородской области, 
успешно прошли первый и второй шаги описанной техно-
логии. В 2024 г. планируется проведение проспективной 
сессии с включением в пространство смыслов проектно-де-
ятельностной кооперации проспекторов — представителей 
лаборатории проблем непрерывного развития педагогиче-
ских кадров Российской академии образования.

Описанная технология использует механизм коорди-
нируемой самоорганизации команд изменений, формируя 
т. н. «конструктивную напряженность» [23]. Согласно это-
му понятию, активные сообщества, опираясь на смыслы, 
производят новые смыслы, и этим обеспечивается устойчи-
вость системы непрерывного педагогического образования 
в векторе развития.

Таким образом, придать системе непрерывного педа-
гогического образования целостность, устойчивость, 
предотвратив разрушение внутренних и внешних скреп  
во взаимодействии «личность — общество», на наш взгляд, 
гарантированно обеспечит методология пространственно-
го развития, в рамках которой непрерывное педагогическое 
образование выступит во всей своей полноте как слож-
но-структурированный и самостоятельный (суверенный) 
субъект социокультурного действия, обладающий соб-
ственной системой целей и внутренним единством.

Заключение
Методология пространственной организации професси-

ональной деятельности педагога предполагает применение 
методов, используемые для исследования и изучения кол-
лективных и социокультурных явлений, включая: 1) стра-
тегические методы (сценарный подход, дорожные карты, 

образовательные экспедиции, образовательные миграции, 
ноогеновские задачи, дополненная реальность); 2) фор-
сайт-методы, обеспечивающие выявление мест будущих 
научно-технологических прорывов и результатов их воз-
действия на определенные общественные сферы в средне- 
и долгосрочной перспективе на основе экспертной оценки 
стратегических тенденций развития.

Метафорический метод позволил нам провести сравни-
тельно-сопоставительный анализ и описать объекты, явле-
ния, процессы из одной области, выражая их через термины, 
принадлежащие к другим областям, отличая их от аналогич-
ных объектов в технологической и экономической сфере.

Исторический смысл понятия «пространственное раз-
витие» позволяет нам сформулировать и выявить ряд каче-
ственных характеристик данной дефиниции:

1. Территория как место (или «топ») размещения раз-
личных видов деятельности, пространственная организа-
ция субъектов образования, имеющая свои ресурсы, инте-
ресы и возможности.

2. Пространственное развитие предполагает открытое  
и сетевое взаимодействие, расширение спектра факторов 
размещения объектов и субъектов взаимодействия.

3. Пространственное развитие предполагает выявление 
закономерностей размещения и установления соответствия 
между содержание и формой его освоения, а также задей-
ствования механизмов цифровой трансформации.

4. Пространственное развитие как системообразующий 
принцип определяет необходимость выделения «полюсов 
роста», точек роста и смысла для создания научно-образо-
вательных комплексов на основе кластерной интеграции 
исследовательских проектов системы непрерывного обра-
зования педагогов.

5. Пространственное развитие направлено на нор-
мирование процедуры сертификации новых профессий  
и механизмов внедрения сетевой распределенной дея-
тельности через привлечение к преподаванию професси-
оналов — практиков, ведущих ученых в соответствую-
щих научных областях.

6. Пространственное развитие ориентирует на постро-
ение сложной многопозиционной самоорганизующейся 
структуры, которая в ходе экспериментальной апробации 
может быть поименована как особое сетевое пространство 
проектно-инновационной деятельности педагогов, форми-
рующей образовательный универсум развития Человека 
возможного.

7. Пространственное развитие позволяет «проклады-
вать» персонализированные маршруты непрерывного 
педагогического образования через внедрение субъек-
тно-ориентированных форматов, воплощающих организа-
ционно-управленческий ресурс нового типа, когда любой 
участник образовательных отношений включается в каче-
стве субъекта собственной деятельности в различные про-
ектно-программные активности.

Экспериментальное исследование осуществлялось 
экспертно в ходе констатирующего эксперимента с при-
менением методики включенного наблюдения. В настоя-
щей статье мы не ставили цель во всей полноте предста-
вить всё многообразие средств и методов пространствен-
ной организации деятельности на основе описанной выше 
методологии, а посчитали необходимым ограничиться 
перечислением тех принципиальных особенностей, кото-
рые отличают введенный в научный оборот системообра-
зующий принцип от других.
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В ходе организации проектного эксперимента требова-
лось определить теоретические основания и методологию 
построения инновационной инфраструктуры профессио-
нальных педагогических сообществ в контексте принципов 

кумулятивной и кластерной экономической теории приме-
нительно к системе непрерывного опережающего педаго-
гического образования, что и составляет прогностический 
потенциал нашего исследования.
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