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Аннотация: Повышение качества высшего образования зависит от решения 
проблемы активизации, расширения гуманитарных практик и имплемента-
ции социальных и духовных констант устойчивого развития общества в под-
готовку специалистов. В документах международных организаций и страте-
гиях образовательной политики России решение этой задачи связывается с 
объединением научно-образовательных, интеллектуально-практических и 
социально-гражданских сообществ в целостном культурно-образователь-
ном пространстве для организации ценностно-смыслового взаимодействия 
субъектов. От духовно-практической направленности этого взаимодействия 
зависит решение проблемы. Цель работы – выявление концептуальных 
линий проблемы ценностно-смысловой и духовно-практической направлен-
ности культурно-образовательного пространства будущих специалистов и 
обоснование роли праксеологического подхода в ее решении. Аксиологиче-
ский и антропологический подходы определили выбор комплекса методов: 
анализ и синтез исследовательских инициатив, экспликация и терминоло-
гическая реконструкция, познавательные процедуры трансляции концеп-
туальных конструктов в культурные практики (интерпретация, интеграция, 
универсализация и другие). Выявлены концептуальные линии, гуманитар-
ные детерминанты необходимости активизации взаимодействия будущих 
специалистов с субъектами культурно-образовательного пространства и в 
новой теоретической плоскости эксплицирован и интерпретирован терми-
нологический каркас исследования культурно-образовательного простран-
ства, праксеологического подхода, стратегических ориентиров и социально-
личностных интенций будущих специалистов, а также конституированы и 
обоснованы конструктивные решения проблемы. Исследование позволяет 
сделать вывод о расширении границ и актуализации метафизического, гума-
нитарного знания, новых подходов в культурно-образовательном простран-
стве и о необходимости (в перспективе) разработки методологии и методики 
экспертизы инновационных практик.

Ключевые слова: герменевтический подход, духовно-практическая деятель-
ность, инновация, континуум, праксеологический подход, праксеология, 
ценностно-смысловая деятельность.
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Summary: Recently, in humanitarian research, there has been a search 
for approaches to increasing the role of innovative, value-semantic and 
spiritual-practical orientation of scientific and educational activities 
of future specialists, which entirely depends on the real cultural 
and educational space. The problematic situation is caused by an 
insufficient level of conceptualization, philosophical and philosophical-
methodological understanding of the transition of future specialists to 
new ways of generalization, assimilation and practical use of knowledge. 
The praxeological approach as a set of research procedures and operations 
(reflection, analysis, synthesis, universalization, intensive theorization 
and others) made it possible to form ontological assumptions and 
hypothetical positions of revealing the potential of both cultural and 
educational space and its subjects (future specialists), and in practical 
terms – to form projections of their educational spiritual and practical 
activities and to explicate the main possibilities of the praxeological 
approach. 
Based on the analysis of experience and the establishment of patterns 
of development of the cultural and educational space, assumptions have 
been developed regarding the functional significance of the praxeological 
approach: in the constitution of spiritual and practical forms of scientific 
and educational activity; in the value-spiritual «selection» of norms 
and rules for the design and modeling of scientific and educational 
and practical activities; in the evaluation of educational and scientific 
innovations; in the practical support of positive-constructive value-
semantic activity; in expanding the possibilities of methodological 
approaches due to the potential of complementarity. 

Keywords: spiritual and practical activity, innovation, continuum, 
praxeological approach, praxeology, value-semantic activity.

DOI 10.37882/2223-2982.2023.12-2.22

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Исследование готовности студентов к принятию стратегических решений в из-
меняющемся культурно-образовательном пространстве» (FRRS-2023-0012)

2 The article was prepared within the framework of the project «Research of students’ readiness to make strategic decisions in a 
changing cultural and educational space» (FRRS-2023-0012)



86 Серия: Гуманитарные науки №12-2 декабрь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

Введение

Современный Homo educandus и будущий специ-
алист, как и во все времена, ждет от науки, обра-
зования и техники помощи в разрешении проблем 

взаимодействия с обществом, природой и в осмыслении 
места, роли в постоянно меняющемся мире и в будущей 
профессиональной деятельности. Актуализация про-
блемы культурно-образовательной поддержки лично-
сти в реализации и развитии ее человеческого капитала 
и устойчивого развития общества императивно требует 
от высшего образования обеспечения всех его субъек-
тов методологией постижения ценностей и смыслов но-
вых открытий науки, инновационного поиска, характера 
современной коммуникации и стратегий гуманитарно-
го, метафизического усиления научно-образовательных 
процессов высшей школы. 

Отвечая на насущные потребности развития обще-
ства и обозначая роль высшего образования в их реа-
лизации, международные организации, ООН, ЮНЕСКО 
на основе анализа программ, документов высшего об-
разования в контексте современных глобальных про-
цессов и их последствий разработали стратегические 
ориентиры, которые способствуют укреплению нацио-
нальных систем образования [3]. Предыдущая Програм-
ма ЮНЕСКО (2005 – 2014 гг.) содействовала образованию 
в интересах устойчивого развития общества. Но Инчхон-
ская декларация и рамочная программа действий по 
осуществлению цели 4 в области устойчивого развития 
отмечает, что «…глобальные проблемы, такие как изме-
нение климата, в срочном порядке требуют изменения 
образа жизни и трансформации того, как мы мыслим и 
действуем. Чтобы добиться этих изменений, нам нужны 
новые навыки, ценности и отношения, которые приво-
дят к созданию более устойчивых обществ [6]. 

Последнее время философия образования и педа-
гогика обращают самое серьезное внимание на цен-
ностно-смысловое содержание и характер генерализа-
ции, усвоения и практического использования нового 
знания в профессиональном образовании, в реальном 
социальном пространстве и пространстве будущей 
практической деятельности. Анализ исследовательской 
литературы проблем современного образования и опы-
та практической работы свидетельствует о значитель-
ном комплексе проблем разного характера и степени 
напряженности в их решении, связанных с ролью гума-
нитарных детерминант успешного достижения целей 
устойчивого развития образования. Ряд исследователей, 
имеющих богатый опыт культурных практик, в том числе 
антропопрактик [8], указывают на дисбаланс во взаи-
мосвязи теоретической и практической направленно-
сти образования [10], на необходимость формирования 
особого рода движения от квалификации к компетенции 
[16; 17]. Это противоречие мы можем интерпретировать 

как разрыв между профессиональной компетентностью 
и человеческим капиталом, минимизировать который 
может гуманитарное сопровождение теории и практики 
обучения и наполнение их морально-этическими и ду-
ховными смыслами. На этот аспект устойчивого разви-
тия образования было обращено внимание еще в начале 
ХХ1 столетия в «Бухарестской декларации по этическим 
ценностям и принципам высшего образования в Евро-
пейском регионе» [1]. Интересный аспект обозначен для 
менеджмента российского образования в Проекте «Клю-
чевые направления развития российского образования 
для достижения Целей и задач устойчивого развития в 
системе образования до 2035 года» [21], в котором ука-
зывается на роль общества, профессионального сооб-
щества и социальных институтов не только в содействии 
качественному образованию в условиях партнерства, 
поддержки и вовлечения в эту деятельность правитель-
ства, частного сектора, гражданского общества и других 
субъектов, но и в подготовке студентов к будущим вы-
зовам и стратегическим ориентирам. 

В этом смысле мы можем говорить о неиспользован-
ном потенциале изменяющегося настоящего и будуще-
го культурно-образовательного пространства, которое 
представляет для студентов дилемму, метафорично обо-
значенную нами как «угрозы и возможности». Известно, 
что формирование смысловых установок будущих спе-
циалистов более успешно в системе интеракции, и такую 
возможность можно использовать в культурно-образо-
вательном пространстве. Подтверждается это положе-
ние и анализом исследований реализации субъектности 
будущего специалиста в разных ценностно-смысловых 
его предпочтениях (личностно-социальных [28; 31; 14; 2; 
27]. Согласно позиции авторов, образование становится 
все более связанным со средой практического примене-
ния полученных знаний, умений, навыков и апробации 
сформированных компетентностей, но далеко не каж-
дая образовательная среда является культурно-образо-
вательным пространством как интеллектуально-этиче-
ским и духовно-практическим ресурсом качественного 
образования. Новый вектор изучения культурно-обра-
зовательного пространства оказался в значительной 
степени за пределами проектирования гуманитарных 
практик и разработки гуманитарных технологий, что и 
определило цель исследования – выявление концеп-
туальных линий проблемы ценностно-смысловой и 
духовно-практической направленности культурно-об-
разовательного пространства будущих специалистов 
и обоснование роли праксеологического подхода в ее 
решении. 

Методология и методы

Философская и общенаучная методология, отражая 
рефлексию предельных оснований всех видов деятель-
ности, синтезирует достижения, способствует формиро-
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ванию миропонимания, определению векторов инди-
видуального и социального творчества и отношения к 
миру. В теоретическом плане философская методология 
дала нам возможность сформировать онтологические 
допущения и гипотетические позиции раскрытия потен-
циала как культурно-образовательного пространства, 
так и его субъектов, а также установить смыслы, цен-
ности, приоритеты и ориентиры духовно-практической 
образовательной и профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Использование философской 
методологии в практическом плане позволило сфор-
мировать проекции образовательной и духовно-прак-
тической деятельности будущего специалиста, экспли-
цировать возможности праксеологического подхода к 
процессу имплементации категории «должного» (воз-
можного) в «действительное» и в реализацию целей и 
программ самореализации субъектов культурно-обра-
зовательного пространства. 

Данная проблема рассматривалась на основе ком-
плементарного взаимодействия антропологического, 
аксиологического, системного подходов с использо-
ванием переноса идей, мыслей из философского кон-
текста в психолого-педагогическую интеллектуальную 
плоскость, в которой философская интерпретация явля-
ется релевантной и конструктивной (герменевтический 
подход). В этом смысле методология способствовала 
научному поиску студентов, которые овладевали под-
ходами, методами и приемами открытия нового знания 
и восприятия процессов культурно-профессиональной 
среды и служила базисом использования различных ис-
следовательских, образовательных процедур и опера-
ций (рефлексии, анализа, синтеза, универсализации, ин-
тенсивной теоретизации и других) в конституировании 
праксеологического подхода. 

Обсуждение результатов

Анализ образовательно-профессиональных про-
грамм различных специальностей, образовательно-на-
учных программ подготовки кандидатов наук, докумен-
тов неформального образования, стратегий развития 
высших учебных заведений и других документов, кото-
рые представляют достоверные данные о функциони-
ровании культурно-образовательного пространства, 
дал возможность сформировать его характеристику. 
На данном уровне исследования удалось установить 
инвариантность и вариативность действий субъектов 
пространства в рамках нормативности организационно-
управленческих условий, а также осмыслить рациональ-
ную подконтрольность их действий и предусмотреть 
вариативность осуществления определенных шагов и 
актов. 

В изучении предмета исследования выявлена, с од-
ной стороны, связность принципов, последователь-

ностей, цепочек интеллектуального, ценностно-смыс-
лового и духовно-практического взаимодействия 
компонентов культурно-образовательного простран-
ства будущих специалистов и, с другой стороны, установ-
лены противоречия, существенно осложняющие это вза-
имодействие. Интерпретация противоречий обусловила 
необходимость определенных изменений векторов под-
готовки именно субъектов культурно-образовательного 
пространства. Во-первых, необходим переход обучения 
и реализации усвоенных знаний к технологиям и теори-
ям, которые рассматривают знание как следствие актив-
ной предметно-практической деятельности человека в 
окружающем его мире и связанным с теорией и практи-
кой в культурно-образовательном пространстве. 

Во-вторых, раскрытие характера, потенциала и воз-
можностей культурного роста будущего специалиста в 
культурно-образовательном пространстве требует кон-
цептуализации перехода к инновационным способам 
научной и образовательной деятельности ценностно-
смысловой и духовно-практической направленности. 
В-третьих, акцент на необходимости принятия решений 
студентами по проблемам, которые возникнут в буду-
щем, требуют наполнения гуманитарным содержанием 
и философско-образовательными конструктами миро-
воззренческих стратегий и технологий. Этот фактор 
следует считать важным в условиях возрастания обще-
ственного интереса к онтологии смыслов, ценностей и 
духовных ориентиров познания мира, общества и жиз-
недеятельности человека. Неслучайно председатель 
Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО Ж. 
Делор, называя образование «сокрытым сокровищем», 
высказал мысль, что образование должно человеку «по-
мочь понять мир и понять другого» [5]. 

Также неслучайным следует считать вывод о не-
обходимости междисциплинарного исследования 
культурно-образовательного пространства, которое 
рассматривается в разных аспектах и контекстах: как 
психолого-педагогический и социально-культурный 
феномен [26, с.38-39; 11, с.64; 19, с.131-138. С.136; 18]; 
как совокупность его составляющих (информационное, 
коммуникативное, диалогическое пространство и т.п.); 
как определенный контекст, фон, как сравнение с други-
ми феноменами культуры и образования. Интересным в 
этом плане представляется анализ, обобщение и интер-
претация понятия в О.А. Янутш, которая указывает, что 
это понятие используется либо в качестве метафоры, 
либо как сугубо территориальная категория, либо (чаще 
всего) как синоним термина «культурно-образователь-
ная среда», либо как специфическая форма существова-
ния человека и общества, или как концептуальная сре-
да деятельности человека как собственно культурного 
существа» [26]. По правилам дефиниции существенны-
ми признаками этого понятия определены: культурно-
образовательная среда, специфическая форма суще-
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ствования человека и общества, концептуальная среда 
деятельности человека как собственно культурного су-
щества. В последнем существенном признаке, по наше-
му мнению, акцент делается на осмыслении человеком 
культурной среды, и эта позиция может быть исходной 
в функциональном измерении культурно-образователь-
ного пространства. В итоге культурно-образовательное 
пространство характеризуется как «…объективно суще-
ствующая в культуре система зон (локусов) физической 
и виртуальной реальности, используемых для реализа-
ции практик образования (обучения, воспитания, про-
свещения) и саморазвития ребенка» [26, с.38-39]. В этом 
определении существенным признаком дефиниции для 
рассмотрения нашего предмета может стать та его часть, 
в которой речь идёт о реализации практик образования 
(обучения, воспитания, просвещения) и саморазвития 
человека (авт. ребенка). Мы, высоко оценивая такую 
трактовку культурно-образовательного пространства, 
хотим заметить, что она конструктивна в понимании 
только в том случае, если а) в интерпретациях практи-
ки образования (обучения, воспитания, просвещения) 
не представляются исключительно формой «чисто те-
оретического продолжения обучения» или исключи-
тельно проверкой полученных теоретических знаний 
(по определению практики (praхis) – антипод теории); б) 
если культурно-образовательное пространство не иден-
тифицируется с определённым социально-культурным 
фоном; в) если оно не редуцируется до объективно-век-
торных компонентов; г) если в понимании роли культур-
но-образовательного пространства будет учитываться 
тот факт, что философский смысл понятий времени и 
пространства изменялся, приобретал новые черты и 
характеристики в результате роста знаний; д) если «фи-
зический смысл» пространства используется только для 
определения порядка событий в материальным мире. 

Справедливым будет вывод, сделанный нами в пре-
дыдущих исследованиях, о том, что пространство даже 
в физическом его понимании выражает не только струк-
турность и протяженность различных уровней бытия, 
но и представляет собой социокультурный феномен 
индивидуальной и общественной жизни. Именно по-
этому рассматривать его необходимо «…не только как 
практическую жизнедеятельность и непрерывное раз-
витие субъектов поликультурного мира, а как континуум 
реализации субъектности Homo educandus, его самоут-
верждения, конструирования методологии созидания 
природно-физиологической, социальной и духовной 
сферы жизнедеятельности, в каждой из которых психо-
логические интенции личности должны стать метатек-
стом, основою создания влиятельной культурной сре-
ды» [11, с.64] . 

Личностно-ориентированный и социальный смысл 
культурно-образовательного пространства в разных 
контекстах подчеркивают многие авторы (в контексте 

трансформации культуры [14], формирования професси-
ональной культуры и мобильности [20; 25]. В этом смыс-
ле культурно-образовательное пространство должно 
быть «включённым» не только в область субъективных 
переживаний, моральных и эмоциональных оценок, а и 
в широкий социальный контекст. Авторы И.В. Ослякова, 
Н.Е. Йоффе, О.С. Абайдуллина, ссылаясь на исследова-
ния Н.А. Позниной [20], Т.А. Фегуловой [25] и других ав-
торов, пишут: «Культурно-образовательное простран-
ство формируется в современных учебных заведениях 
и представляет собой систему взаимоотношений вуза и 
студенческого общества, при котором, кроме теорети-
ческого обучения по дисциплинам, создаются условия 
для самореализации учащихся и предоставляется воз-
можность на основании практических кружков, обра-
зовательных методик, социально-культурных программ 
и мероприятий развивать творческие способности сту-
дентов, вырабатывающих привычку студентов мыслить 
масштабно, принимать практические решения и предла-
гать собственные методики, направленные на решение 
производственных вопросов» [19, с.136].

Следует заметить, что в заключении авторы указыва-
ют на то, что «формирование культурно-образователь-
ного пространства обеспечивается образовательной 
системой общества в целом. Именно на «сложно орга-
низованной целостности, в которой ключевыми ком-
понентами выступают сферы культуры и образования, 
актуализирующие и транслирующие смыслы, созданные 
в процессе человеческой деятельности», акцентирует 
внимание автор И.Я. Мурзина, анализируя структуру, 
функции, социокультурный потенциал регионального 
культурно-образовательного пространства [18, с.29]. Мы 
считаем, что в этой сложно организованной целостности 
самые большие переживания субъектов культурно-об-
разовательного пространства связаны с неизвестными 
процессами будущей деятельности и с вызовами, кото-
рые определяются глобальными проблемами, новейши-
ми техническими достижениями, трансдисциплинарным 
характером научного знания, интеркультурной комму-
никацией мира и единства. Готовность к такого рода вы-
зовам требует новых способов, навыков, компетенций, 
которые ЮНЕСКО определила как трансверсальные ком-
петенции [30], а на практике они получили название «soft-
skills» (мягкие, гибкие) навыки. Причем, большая часть 
этих навыков (критическое мышление, креативность и 
др.) занимают тройку лидерских позиций в ТОП-10 навы-
ков, [32]. К ним относятся: критическое, рефлексивное и 
инновационное мышление, обоснованное принятие ре-
шений, концептуальность; интер-персональные навыки; 
интра-персональные навыки; глобальное гражданство 
и этика природы. Причём, перечень компетенций, обо-
значенных ЮНЕСКО, допускает добавления. В название 
блока «критическое и инновационное мышление», ис-
ходя из опыта реализации образовательных программ 
и роли философии в этом процессе, нами добавлено 
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«рефлексивное мышление», в перечень навыков этого 
блока внесён навык «концептуальность», поскольку в 
программных результатах обучения (в образовательных 
программах магистратуры) обозначено умение концеп-
туализировать явления, процессы, события. В название 
блока «глобальное гражданство» мы добавили форму-
лировку «этика природы» дополнительно к навыку «ува-
жение окружающей среды». Мы считаем, что трансвер-
сальные компетенции, выходя за рамки предметности, 
крайне важны для всех формируемых компетенций. В 
строгом соответствии с принципами антропологиче-
ского подхода Т. И. Ковалёва предлагает к двум группам 
ключевых компетенций («hard skills» и «soft skills») до-
бавить «self skills» [8]. Комплексный характер действия 
трансверсальных компетенций, когда каждая из них 
комплементарно усиливает другую, без сомнения, ста-
новится фактором такого интеграционного континуума, 
как культурно-образовательное пространство. Однако 
мы считаем полноценными площадками культурно-об-
разовательных практик только те из них, которые сооб-
разны природе человека, его социальности, духовности 
и раскрывают потенциал и возможности будущего спе-
циалиста и при этом являются «экспериментальным по-
лем» инноваций. 

В завершении концептуализации культурно-обра-
зовательного пространства можно согласиться с рас-
смотрением его как «совокупности реальных элементов 
социально-сформированного культурно-образователь-
ного континуума, который представлен социальными 
условиями, информационным и законодательным обе-
спечением, определенными культурными и образова-
тельными системами с их программами и событиями, 
которые реально влияют на культурное развитие че-
ловека. В субъективном измерении – это элементы со-
знания, существующие в сознании как норма, интенция, 
идеал и осуществляющие связь с реальным состоянием 
вещей через ценностные ориентации» [23, с.165]. 

Концептуальные линии гуманитарного усиления 
процесса изучения культурно-образовательного про-
странства и устранения недостатков в его развитии, на-
чиная с его дефиниции, можно продолжить следующим 
образом: 

 — необходимость перехода образования на ин-
новационные ориентиры обучения и практики, 
активный поиск новых методов и приемов ис-
пользования знаний, умений, навыков; – цен-
ностно-смысловая и духовно-практическая кон-
цептуализация инновационных процессов в 
культурно-образовательном пространстве; –  
обоснование необходимости ценностной, ин-
новационной и практико-духовной направлен-
ности социально-культурного контекста реа-
лизации субъектности будущего специалиста, 
представленного различными обзорными и экс-

периментально-аналитическими практиками; – 
философско- педагогическое методологическое 
сопровождение культурно-образовательных 
практик и другие. 

Концептуальные линии исследования со всей оче-
видностью приводят к утверждению о необходимости 
использования праксеологического подхода к форми-
рованию целей, содержания и условий включения бу-
дущих специалистов в систему социокультурных и ду-
ховных связей, в которых реализуется познавательная 
и профессиональная активность. Праксеологию и прак-
сеологический подход связывают с исследованиями 
польського философа Т. Котарбинского, который в сере-
дине ХХ столетия опубликовал «Трактат о хорошей робо-
те» [9]. Его исследования стали началом формирования 
праксеологии и праксеологического подхода как спец-
ифического «способа анализа человеческой деятельно-
сти в аспекте ее целесообразности, рациональности, еф-
фективности и как общей теории «умелой» организации 
деятельности» [33, с.118]. Данная трактовка, по нашому 
мнению, предполагает (в соответствии с праксеологиче-
ским стандартом) использование праксеологического 
подхода как анализа совершенствования всей жизне-
деятельности, а не действий по проверке соответствия 
теоретических знаний практике. Значительный вклад 
в осмысление этого вопроса, в том числе в определе-
ние понятий « праксиология и праксеология” внесли  
Г.В. Зуев, А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова, В.С. Федотова и дру-
гие [7, с.7-15; 15, с. 76-87; 13]. 

 Праксеологический подход в культурно-образова-
тельном пространстве, которое становится для будуще-
го специалиста площадкой готовности к эффективной, 
ответственной работе, пространством адаптации к но-
вым условиям и становления, по мнению Э. Тоффлера, 
«нового гуманитарного образованного специалиста», 
который кроме финансового вознаграждения стремится 
«найти в работе смысл, сущность, значимость» [22, с.610].

Другой аспект имплементации праксеологического 
подхода в исследования и в практики культурно-обра-
зовательного пространства касается ценностно-смыс-
ловых социальных и духовных ориентаций субъектов. 
Сегодня в процессе усвоения, создания и реализации 
знаний в компетентностях специалиста должны быть 
утверждены новые ценности: нестандартное мышление 
в условиях «информационного бума» и неопределенно-
сти; умение интегрировать свою картину мира из разно-
образия образов; способность быть уверенным в разно-
образии жизненных ситуаций. Философская рефлексия, 
преобразовывая интенции, показывает, что современ-
ное знание является не только познавательным элемен-
том, а и главным конструктом новаторства, направлен-
ного на создание новых знаний, новых продуктов, новых 
способов жизнедеятельности. Причем, «когнитивные 
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новации, новые продукты должны быть не просто по-
лезными, а должны соответствовать культурному коду 
человека, в котором духовность становится ядром» [29]. 

В четвертом выводе заключается возможность прак-
тического воздействия праксеологического подхода на 
процесс «приостановления» или минимизации негатив-
ных тенденций, которые стали следствием масштабно-
го влияния культуры постмодерна и after-постмодерна: 
подмена информацией других видов знания, культ «ин-
струментального разума», отождествление индивиду-
ального подхода с личностным знанием, упрощение 
алгоритма создания и оценивания инноваций (от идеи, 
проектирования, ее реализации на практике – до анали-
за результатов и методологии генерации нового знания 
и инновационной культуры. 

Заключение 

На основе философско-образовательной рефлек-
сии трансформаций научно-образовательного и социо-
культурного пространства эксплицированы идеи, кон-
цепции гармонизации континуума институций науки, 
образования, социума и личностного взаимодействия 
будущих специалистов с субъектами культурно-об-
разовательного пространства. Детерминантами этого 
процесса признаны ценностно-смысловые, культурно-
духовные, инновационно-интеллектуальные, практико 
ориентированные подходы и принципы подготовки 
будущего специалиста к полноценной многогранной 
жизнедеятельности. Культурно-образовательное про-
странство будущих специалистов представлено как 
система их отношений с социально-сформированным 

культурно-образовательным континуумом (регио-
нальным, государственным, глобальным) и интелли-
гибельным миром (идеалы, ценности, смыслы и т.д.). 
Обоснована необходимость имплементации праксе-
ологического подхода в процесс гармонизации куль-
турно-образовательного пространства, для которого 
станут возможными аксиологическое и духовное из-
мерение инновационного процесса обучения и прак-
тики, признание приоритетного значения человеко-
мерных новаций в отличии от результатов с «чисто» 
технической и экономической выгодой и т.п.

Доказаны роль и функциональное значение прак-
сеологического подхода к новому измерению образо-
вательно-научных инноваций, которые должны бать 
не только когнитивными, а и практически-полезными, 
с точки зрения выполнения полного цикла деятельно-
сти: целеполагание, определение реальных условий 
действительности и определение стратегии и тактики, 
адекватных целям и условиям действительности. Потен-
циал подхода дополняют: ценностно-духовная «селек-
ция» норм и правил проектирования и моделирования 
научно-образовательной и практической деятельности; 
конституирование духовно-практических форм науч-
но-образовательной деятельности; теоретизация прак-
тического сопровождения позитивно-конструктивной 
ценностно-смысловой деятельности; разработка меха-
низмов приобщения студентов к системе участия в прак-
сеологически регламентированному взаимодействию; 
через духовно-практическую направленность осмысли-
ваются фундаментальные социальные константы; рас-
ширение комплементарных возможностей других мето-
дологических подходов.
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