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Аннотация. Рассмотрены методические аспекты преподавания пространственной экономики 
как научно-образовательной дисциплины. На основе компаративного анализа определены не-
которые подходы к использованию апробированных ранее форм обучения. Выделены меж-
дисциплинарные узлы и намечены пути повышения эффективности усвоения знаний. Отме-
чена необходимость применения обобщающих результатов эмпирических исследований для 
активизации процесса обучения.  
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Abstract. The methodological aspects of teaching spatial economics as a scientific and educational 
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improve the efficiency of knowledge assimilation are outlined. The necessity of applying the gener-
alizing results of empirical research to enhance the learning process is noted. 
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Курс пространственной экономики является относительно новым для осво-
ения в научно-методическом плане. Цель его постановки состоит в передаче обу-
чающимся целостного системного представления о пространстве, как синтетиче-
ской категории на основе интегрирования различных элементов частных теорий 
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и концепций пространства. Чтобы обеспечить согласованное изучение такого 
объекта – изменяющегося в ходе исторических трансформаций экономического 
пространства – необходим многоаспектный подход. Он требует таких научно-
методических приемов, которые способны с позиции различных наук получить 
новое комплексное знание на базе междисциплинарных научных исследований 
пространственных процессов и явлений. Важную роль при этом играет облада-
ние методами геокогнитивного анализа. 

В этой связи одним из ключевых научно-методических подходов является 
проблемно-познавательный, тесно связанный с научно-исследовательским спо-
собом получения знаний. Именно такой подход формирует особый тип порож-
дающего (инновационного) знания, накладывая на него социальные условия  
и эпистемические обязательства, свойственные научным сообществам. Таким 
образом, это обстоятельство, единственное в своем роде, формирует онтологи-
ческий способ отношения к предмету. Как раз такое отношение к знаниям со-
ставляет онтологический фундамент изучения и позволяет формировать основу 
исследовательского поведения [1].  

Такого рода подходы тем более необходимы, поскольку официальный ста-
тус пространственной экономики определен не до конца. На наш взгляд, её 
можно определять как науку, исследующую взаимодействие неравномерно рас-
пределенных социально-экономических подсистем, объектов пространствен-
ного и экономического, и отношений между ними, в соответствии с едиными  
в пределах (рамках) этого географического пространства экономическими ин-
ститутами. Это тем более необходимо, поскольку важность этого направления 
исследований признается во всем мире [2]. 

В XXI веке происходит трансформацией парадигмы пространственного раз-
вития экономики. Это обусловлено становлением мира сетевых отношений.  
Их законы не только не похожи на ключевые концепты индустриальной эпохи, 
но и нередко являются их зеркальной противоположностью. 

Поэтому следует считать, что экономическая целостность пространственного 
развития территории является функционально-компонентной, а также структурно-
отраслевой с точки зрения экономики. Именно это требует определенного разме-
щения в пространстве природных, социальных и экономических подсистем.  

По-видимому, в не столь отдаленной перспективе национальные экономики 
будут сорганизованы как совокупность сетевых проектов разного уровня и про-
филя. Территориальные инновационно-промышленные кластеры, представляю-
щие собой локализованные сетевые узлы глобальных цепочек, станут их ключе-
вым структурным звеном в создании стоимости. 

С научно-методической точки зрения в процессе освоения курса простран-
ственной экономики может получить широкое распространение кейсовый метод, 
как метод обучения, где студенты и преподаватели участвуют в непосредствен-
ном обсуждении деловых ситуаций или задач.  

Вышеупомянутый метод в настоящее время активно применяется в сфере изу-
чения менеджмента и маркетинга. Идеи кейс-стади относительно просты. 
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Метод case-study в отличие от других методов обучения имеет свои при-
знаки и технологические особенности. Кейсы, в частности, серьезно отличаются 
от задач, которые используют в семинарских и практических занятиях. Здесь ска-
зывается различие целей использования задач и кейсов в обучении. Первые (за-
дачи) предназначены студентам как материал для изучения и применения от-
дельных теорий, методов, принципов. Вторые (кейсы) помогают студентам по-
лучить целый набор разноплановых навыков. Как правило, задачи имеют одно 
решение и один путь, ведущий к решению, кейсы - много решений и целый набор 
альтернативных путей. В варианте с кейсом обучающиеся фактически получают 
готовое для применения решение. Его можно использовать по аналогии. Кейс 
увеличивает вероятность использования готовой схемы решений для схожей си-
туации. Наличие в «багаже» студента проработанных кейсов формирует навыки 
решения более серьезных вопросов [3]. 

Следовательно, научно-методический дискурс пространственной эконо-
мики заключается в передаче обучающимся целостного системного представ-
ления о пространстве как синтетической категории на основе интегрирования 
различных элементов частных теорий и концепций пространства. Это требует 
разработки и применения подходов, способных обеспечить комплексное изу-
чение геопространственного объекта во времени с помощью методов различ-
ных наук. Наиболее перспективными методами представляется участие обу-
чающихся в организации междисциплинарных научных исследований про-
странственных процессов и экстраполяция полученных результатов в виде ак-
тивных форм обучения, основывающихся на системно-деятельностном под-
ходе.  
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