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В статье рассмотрены сетевые формы реализации совместных образовательных прог-
рамм, которые направлены на повышение качества образования и расширение доступа 
обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения. Пред-
ставлены направления реализации совместных сетевых программ профессиональных 
образовательных организаций. 

The article describes the network forms of implementation of joint educational programs 
aimed at improving the quality of education and expanding access to modern students of 
educational technology and learning tools. Presents the directions of the joint network 
programs of professional educational organizations. 
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Переход от архаичного принципа 
«знания на всю жизнь» к принци-
пу «знания через всю жизнь» в 

полной мере отвечает идее непрерывно-
го образования, предполагающей разви-
тие и совершенствование каждого чело-
века на протяжении всей жизни. В кон-

тексте непрерывного образования изме-
нения программ, предлагаемые высшей 
школой, имеют два аспекта. Во-первых, 
содержание и образовательные цели тра-
диционных программ должны быть скор-
ректированы таким образом, чтобы они 
обеспечивали овладение базовыми зна-
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ниями и навыками, необходимыми для 
развития у всех обучающихся способно-
сти постоянно учиться и обновлять зна-
ния на протяжении всей жизни. Во-вто-
рых, образовательные организации выс-
шей школы должны предлагать более 
широкий выбор программ, чтобы охва-
тить образовательные потребности не-
традиционных категорий обучающихся с 
самой разнообразной мотивацией и це-
лями. 

Одним из аспектов изменившихся 
потребностей в образовании и профес-
сиональной подготовке является короткий 
«жизненный цикл» знаний, навыков и 
профессий. Как следствие, все более 
важными становятся непрерывность об-
разования, регулярное обновление инди-
видуальных способностей и повышение 
квалификации [3]. В развитых странах 
традиционный подход, предполагающий 
обучение в течение отдельного и ограни-
ченного периода времени, постепенно 
заменяется моделью непрерывного обра-
зования. Все чаще ожидается, что вы-
пускники профессиональных образователь-
ных организаций будут периодически воз-
вращаться в систему образования для 
того, чтобы приобретать, учиться приме-
нять, а также обновлять знания и навы-
ки, необходимые им в профессиональной 
деятельности. 

Еще одно важное следствие ускоре-
ния научно-технического прогресса — ос-
лабление акцента на запоминание беско-
нечных фактов и базовых данных наряду 
с ростом значимости методологических 
знаний и аналитических навыков, необ-
ходимых для того, чтобы учиться мыс-
лить и самостоятельно анализировать 
информацию. Сегодня в ряде научных 
дисциплин некоторые фактические дан-
ные, которые преподаются на первом году 
обучения, устаревают еще до окончания 
курса обучения, поэтому процесс обуче-
ния должен основываться на умении при-
менять знания для решения задач. Учиться 
тому, как трансформировать информацию 
в новые знания, превращать новые зна-
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ния в конкретные предложения становит-
ся более важным, чем запоминание ин-
формации. В этой новой парадигме глав-
ное место отводится аналитическим на-
выкам, то есть способности искать и на-
ходить информацию, об-
лекать вопросы в чет-
кую форму, формулиро-
вать проверяемые гипо-
тезы, выстраивать дан-
ные в определенном по-
рядке и оценивать их, 
решать задачи. Новые 
способности, которые це-
нятся работодателями в условиях эконо-
мики, основанной на знаниях, касаются 
устного и письменного общения, команд-
ной работы, взаимного обучения в кол-
лективе, творческого подхода, умения 
предвидеть, находчивости, умения адап-
тироваться к переменам. 

Опыт показывает, что многие в Рос-
сии не очень четко понимают суть сете-
вых организаций, а слово «сетевое» их 
пугает, вызывая ассоциации с чем-то 
мифическим. 

Под сетевой организацией следует 
понимать временное или постоянное об-
разование экономически независимых 
и географически разрозненных рыноч-
ных агентов, комбинирующих человече-
ский, физический, финансовый, соци-
альный капиталы и ключевые компетен-
ции, обладающих единой сетевой орга-
низационной культурой, действующих в 
рамках контракта единого информаци-
онного пространства и производящих на 
их основе конечный продукт или услу-
гу. При этом конечный продукт или услу-
га могут быть как сетевыми, так и тра-
диционными [1]. 

Сетевая организация не является аль-
тернативой традиционной организации, 
а выступает необходимым дополнитель-
ным элементом в бизнес-системах в эпоху 
интернета. По сути она является бизнес-
интегратором, в котором переплетаются 
и указываются интересы и функции всех 
участников бизнес-процесса. 

Сетевая организация не является 
альтернативой традиционной орга-
низации, а выступает необходи-
мым дополнительным элементом 
в бизнес-системах в эпоху интер-
нета. 
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Сетевым организациям присущи сле-
дующие функциональные характеристики: 

/ высокая организационная гибкость; 
/ комбинация ключевых технологий и 

компетенций; 
/ ориентация на информационные 

технологии; 
/либерализация и актуализация до-

ступа к информации; 
У глобальность взаимодействия участ-

ников сети; 
/ превращение потребителей в актив-

ных участников процесса воспроизвод-
ства; 

/ наличие глобального поля выбора и 
использование ресурсов с целью оптими-
зации затрат [4]. 

Переход к сетевой форме не означа-
ет полномасштабного перевода на сете-
вые рельсы всех аспектов и всех биз-
нес-функций организаций, это определе-
ние набора виртуальных и материальных 
элементов, наилучшим образом отвечаю-
щих потребностям организации. 

В статье 15 «Сетевая форма реали-
зации образовательных программ» Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [5] говорится, 
что образовательные программы могут 
реализовываться образовательной орга-
низацией как самостоятельно, так и со-
вместно с иными образовательными орга-
низациями посредством организации се-

тевого взаимодействия 
(далее — сетевая фор-
ма реализации образо-
вательной программы). 
При этом отмечается, 
что в сетевых формах 
реализации образова-
тельных программ могут 
также участвовать орга-
низации культуры, науч-

ные, медицинские, физкультурно-спортив-
ные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для обуче-
ния, проведения учебной и производствен-
ной практик и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 

Сетевая форма реализации со-
вместных образовательных прог-
рамм осуществляется по соглаше-
нию образовательных организа-
ций или по решению органов вла-
сти, в ведении которых находят-
ся образовательные организации. 

соответствующей образовательной прог-
раммой. 

Сетевые формы реализации образо-
вательных программ применяются в це-
лях повышения качества образования, 
расширения доступа обучающихся к со-
временным образовательных технологи-
ям и средствам обучения, предоставле-
ния обучающимся возможности выбора 
различных профилей подготовки и специ-
ализаций, углубленного изучения учебных 
курсов, предметов, дисциплин, модулей, 
более эффективного использования име-
ющихся образовательных ресурсов. 

Сетевое взаимодействие осуществля-
ется в формах: 

/ совместной деятельности образова-
тельных организаций, направленной на 
обеспечение возможности освоения обу-
чающимися основной образовательной 
программы с использованием ресурсов 
нескольких образовательных организаций, 
а также при необходимости ресурсов орга-
низаций науки, культуры и спорта и др.; 

/ зачета образовательной организа-
цией, реализующей основную образова-
тельную программу, результатов освое-
ния обучающимися в рамках индиви-
дуального учебного плана программ учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин, моду-
лей, практик, дополнительных образова-
тельных программ в других образователь-
ных организациях, участвующих в сете-
вом взаимодействии. 

Сетевая форма реализации совмест-
ных образовательных программ осущест-
вляется по соглашению образовательных 
организаций или по решению органов 
власти, в ведении которых находятся об-
разовательные организации. Инициатора-
ми организации соответствующей деятель-
ности могут выступать также обучающи-
еся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Образовательные организации, участ-
вующие в реализации образовательных 
программ в рамках сетевого взаимодей-
ствия, должны иметь соответствующие 
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лицензии на право осуществления обра-
зовательной деятельности. 

При совместной реализации образо-
вательной программы двумя и более об-
разовательными организациями: 

/ направление обучающегося, зачис-
ленного в одну образовательную органи-
зацию, для освоения части образователь-
ной программы в другие образователь-
ные организации осуществляется с его 
согласия (согласия родителей (законных 
представителей)); 

/ образовательные организации, реа-
лизующие в рамках сетевого взаимо-
действия отдельные части основной об-
разовательной программы, обеспечива-
ют учет и документирование результа-
тов освоения обучающимися соответству-
ющих учебных курсов, предметов, дис-
циплин, модулей; 

/ результаты промежуточной аттес-
тации обучающегося при освоении учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин, мо-
дулей в других образовательных органи-
зациях, осуществляющих обучение, за-
считываются образовательной организа-
цией, в которую обучающийся был за-
числен на обучение по основной обра-
зовательной программе. Такая органи-
зация ведет общий учет результатов ос-
воения обучающимся основной образо-
вательной программы. 

Сетевая форма реализации образо-
вательной программы позволяет исклю-
чить необходимость перегрузки педаго-
гов, транспортных издержек, конфликта 
интересов, дает возможность использо-
вать материально-техническую базу вуза, 
что наиболее актуально в инженерной и 
технологической сферах. 

Использование сетевой формы реа-
лизации образовательных программ мо-
жет быть существенно расширено за счет 
новых механизмов сетевого взаимодей-
ствия, в первую очередь за счет исполь-
зования современных информационных 
технологий. Это связано также с тем, 
что появление социальных сетей, масси-
вов больших данных, облачных техноло-
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гий открывает принципиально новые воз-
можности для решения актуальных за-
дач, стоящих перед системой образова-
ния. 

Сегодня в качестве 
стержневой профессио-
нальной компетенции 
педагога рассматривает-
ся проектная деятель-
ность. Базовой трудовой 
функцией педагога явля-
ется педагогическая дея-
тельность по проектированию и реализа-
ции: 

/ образовательного процесса в про-
фессиональных образовательных органи-
зациях; 

/основных общеобразовательных 
программ. 

Данные положения означают, что сле-
дует опираться на формирование проект-
ных компетенций педагогов как в сфере 
целостных образовательных программ, 
предполагающих коллективно распреде-
ленную деятельность в педагогических 
коллективах, так и в сфере индивидуаль-
ной педагогической деятельности, связан-
ной с преподаванием определенных учеб-
ных дисциплин, основных общеобразова-
тельных программ. 

Говоря о проектной компетенции пе-
дагога, необходимо дать определение этой 
компетенции. 

Проектная компетентность — это ин-
тегративная личностная характеристика, 
выражающаяся в способности и готовно-
сти человека к самостоятельной теорети-
ческой и практической деятельности по 
разработке и реализации проектов в раз-
личных сферах социальной практики на 
основе личностно осмысленных принци-
пов природо- и культуросообразности [2]. 

Проектная компетентность является 
показателем личностного развития педа-
гога в результате овладения проектной 
деятельностью на содержательно-процес-
суальном и операциональном уровнях. 
В зависимости от дидактических целей и 
задач в образовательном процессе мо-

Проекгная компетентность явля-
ется показателем личностного раз-
пития педагога и результате ов-
ладения проектной деятельностью 
на содержательно-процессуальном 
и операциональном уровнях. 
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жет происходить формирование проект-
ной компетентности в условиях учебного 
проектирования. 

Как следствие, это предполагает спо-
собность педагога проектировать: 

• образовательное пространство, об-
разовательные программы и индивидуаль-
ные образовательные маршруты обучаю-
щихся; 

/ содержание учебных дисциплин; 
/ технологии и конкретные методики 

обучения в рамках федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и с 
учетом примерных образовательных прог-
рамм. 

Формирование проектных компетен-
ций наиболее полно может быть реали-
зовано в рамках совместной работы боль-
ших групп обучающихся. 

Модель проектно-сетевой формы в 
данном контексте предусматривает исполь-
зование современных информационных 
технологий, позволяющих эффективно 
настроить такую работу (проводить де-
композицию проектируемого объекта на 
обсуждаемые части, давать возможность 
совместного редактирования документов, 
высказывания мнений и построения их 
рейтинговой оценки и т. д.). 

Разработка и внедрение профессио-
нальными образовательными организа-
циями инновационных образовательных 

программ является действенным меха-
низмом расширения их взаимодействия 
с работодателями и способствует разви-
тию региональной системы подготовки 
кадров. Внедрение таких программ ока-
зало значительное влияние на совершен-
ствование региональной профессиональ-
но-квалификационной структуры подготовки 
кадров с учетом требований работодате-
лей и потребностей рынка труда. 

Профессиональные образовательные 
организации участвуют в реализации со-
вместных сетевых программ в следую-
щих направлениях: 

/ реализации программ профессио-
нального повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работни-
ков образования и науки; 

/ реализация программ профильного 
обучения общеобразовательных учебных 
заведений; 

/ реализация программ в рамках оп-
тимизированных образовательных органи-
заций профессионального образования. 

Из перечисленных выше направлений 
первые два прошли апробацию с доста-
точно широким охватом регионов и об-
разовательных организаций и зарекомен-
довали себя в качестве перспективных 
направлений, позволяющих при экономии 
ресурсов реализовывать индивидуальную 
программу обучения. 
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