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Â ýïîõó áûñòðîé ñ�å�û òåõ�îëîãèé �àæå âûñîêèé óðîâå�ü ïðå��åò�î-�åòî�è÷åñêîé
ïî�ãîòîâêè ó÷èòåëåé �å îáåñïå÷èâàåò îæè�àå�îãî îáùåñòâî� ðåçóëüòàòà. Ó÷èòåëÿ
�åîáõî�è�î ãîòîâèòü ê ðàáîòå â ñåòåâîé îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�å. Ðå÷ü è�¸ò
î ôîð�èðîâà�èè ïðè�öèïèàëü�î �îâîé ñèñòå�û �åïðåðûâ�îãî îáðàçîâà�èÿ,
ïðå�ïîëàãàþùåé ïîñòîÿ��îå îá�îâëå�èå, è��èâè�óàëèçàöèþ ñïðîñà è âîç�îæ�îñòåé åãî
ó�îâëåòâîðå�èÿ. Êëþ÷åâîé õàðàêòåðèñòèêîé òàêîãî îáðàçîâà�èÿ ñòà�îâèòñÿ �å ïåðå�à÷à
ç�à�èé è òåõ�îëîãèé, à ôîð�èðîâà�èå êî�ïåòå�ò�îñòåé â �åÿòåëü�îñòè, ãîòîâ�îñòü
ê ïîâûøå�èþ óðîâ�ÿ ïðîôåññèî�àëü�îé êî�ïåòå�ò�îñòè. 

� профессиональная компетентность � сетевая модель � сетевой подход
� сетевые технологии � эксперимент

Изменяется и подход к методическому
сопровождению. Система дополнительного
профессионального образования пережива-
ет существенную трансформацию, в осно-
ве которой — предоставление возможнос-
тей для педагогов устанавливать внутрен-
ние контакты и выстраивать взаимодейст-
вие с целью оказания поддержки друг
другу в совершенствовании своей практи-
ческой работы. 

Общество XXI века в современном науч-
ном знании характеризуется как общество
информационное2. Определяющая тенденция

Â конце XX — начале XXI вв.
произошли социальные транс-
формации, затронувшие весь

мир: получил развитие новый тип
социальной структуры, именуемый
«сетевое сообщество», которая ос-
нована на использовании инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. Информационно-комму-
никационные технологии, в свою
очередь, позволили конструиро-
вать новые подходы к образова-
нию, обеспечивая альтернативные
возможности распространения
знаний, не зависящие от расстоя-
ния, времени и структуры, где
первостепенную роль играет тип
человеческих отношений, который
при этом поддерживается1.

1 Новиков А.Е. Сетевое обучение как перспективное
направление в системе образования // Инновационные
проекты и программы в образовании. 2010. № 1. С. 53–55.
2 Тоффлер Элвин. Шок будущего. М.: АСТ, 2001.
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его развития — последовательное возрастание
роли информации и знания, как важных факто-
ров образования, движущей силы профессио-
нального развития педагогов. Фундаментальной
характеристикой профессионального образования
в информационном обществе становится «харак-
тер новых отношений, которые во всё возраста-
ющей степени сводятся к взаимодействию людей
друг с другом», а основной формой организации
и внутриорганизационного управления выступает
сеть3. В образовании на смену системному под-
ходу в обучении приходит сетевой подход,
для которого характерны эклектичность и бесси-
стемность в получении информации, опосредо-
ванные мотивационными установками субъекта.

Сетевой подход в повышении профессиональной
компетентности педагогов ориентирован на про-
блемы педагогической деятельности, связанные
с инновационным развитием системы образова-
ния, на использование многоаспектной оценки
результативности подготовки педагогических ка-
дров. Это подтверждает и исследование, прове-
дённое в 2011–2012 году по инициативе Меж-
дународного информационного агентства «РИА
Новости» в рамках проекта «Социальный нави-
гатор», охватившее 82 627 респондентов (или
примерно 8 процентов общего учительского
корпуса страны) из 83 регионов РФ. Сегодня
около 60% педагогов пользуются Сетью в уз-
копрофессиональных целях — «для знакомства
с новыми научными и методическими разработ-
ками по своему предмету». Это позволяет авто-
рам данного исследования (первой Всероссий-
ской интернет-переписи школьных педагогов)
говорить о том, что даже для продвинутых учи-
телей Интернет скорее аналог «высокоскорост-
ной» библиотеки, нежели площадка для ожив-
лённых цеховых дискуссий и/или самообразова-
ния. Между тем современный педагог должен
не просто расширять свои знания, но присваи-
вать их в деятельностном режиме по средствам
сетевого подхода. 

В статье представлен сетевой подход в управ-
лении профессиональным развитием педагогов,
основанный на горизонтальных коммуникациях
(представлены итоговые или промежуточные
результаты экспериментальных площадок).

На смену традиционным иерархическим
структурам сегодня приходят сетевые
организации, которые благодаря своей
гибкости и подвижности способны от-
вечать требованиям современной жизни.
Однако у сетей имеются сложности
в координировании функций, в сосредо-
точении ресурсов на определённой це-
ли, в управлении решением сложных
задач за рамками определённого разме-
ра сетей. Тем не менее, эти технологии
разрешают проблему координации
и сложности в интерактивных системах
с обратной связью и коммуникацией
образцов повсюду внутри сети. Сети
создают беспрецедентное сочетание по-
движности и возможности выполнения
задачи, скоординированного принятия
решения и децентрализованного испол-
нения, которые обеспечивают сложную
социальную морфологию и самый высо-
кий уровень организации для всех со-
циальных действий. У сетей нет цент-
ра. Они действуют на бинарной логике:
включение / исключение. Всё, что вхо-
дит в сеть, полезно и необходимо для
её существования, что не входит — не
существует с точки зрения сети, и мо-
жет быть проигнорировано или элими-
нировано. Если узел сети перестаёт
выполнять полезную функцию, он от-
торгается ею и сеть заново реорганизу-
ется. Некоторые узлы более важны,
чем другие, но все они необходимы до
тех пор, пока находятся в сети. Сис-
темного доминирования узлов не суще-
ствует. Узлы усиливают свою важность
посредством накопления большей ин-
формации и более эффективного её ис-
пользования, поэтому значимость узлов
проистекает не из их специфических
черт, а из их способности к распреде-
лению информации. В этом смысле
главные узлы это не центральные узлы,
а узлы переключения, следующие сете-
вой, а не командной логике. Всё выше-
изложенное позволяет предположить,
что сети подвластны любые задачи, до-
стойные внимания социума. Важен во-
прос программирования сети, то есть
постановки цели.

3 Кастельс М. Становление общества сетевых структур
[Электронный ресурс]. URL: http://www.archipelag.ru/geoeco-
nomics/soobshestva/power-identity/(дата обращения: 25.12.2012).



внутри самой сети и при изменении внеш-
них условий;

� обеспечение мобильности — как верти-
кальной, в смысле наращивания уровня
интенсивности повышения квалификации,
вплоть до реального непрерывного образо-
вания, так и горизонтальной, предоставля-
ющей возможности для повышения квали-
фикации, удовлетворения любых профес-
сиональных запросов, возникающих у це-
левых аудиторий;

� образовательное учреждение в сетевой
модели профессионального развития педа-
гогов — не место, где работают профес-
сиональные целевые группы профессио-
нальной деятельности, не «площадка», ко-
торая должна организовать повышение
квалификации педагогов, а полноценный
участник сети, предлагающий другим уча-
стникам свои уникальные ресурсы;

� изменение отношения к педагогу: в сете-
вой модели он не тот, кого надо «обучить»,
а тот, чья сетевая активность и индивиду-
альная образовательная траектория оказы-
вают влияние в целом на развитие сети.

Анализ особенностей сетевых структур,
представленных сегодня в образовании,
свидетельствует, что активно развиваются
сетевые формы взаимодействия, и в этом
процессе выделяются следующие тенденции:

� изменяются базовые элементы — носи-
тели сети: от реально действующих орга-
низаций — к сообществам различной при-
роды (проектные группы, инновационные
коллективы, авторские команды и др.);

� растёт разнообразие субъектов сетевого
взаимодействия, оно начинает включать
и втягивать в свою сферу не только обра-
зовательные сообщества, но самые раз-
личные партнёрские группы;

� возрастает виртуализация сетевого взаи-
модействия. Если первые сетевые сообще-
ства выстраиваются, как правило, на реаль-
ной системе взаимодействий, то в последу-

Педагогическим основанием построения сете-
вой модели методического сопровождения де-
ятельности педагога в условиях инновацион-
ного развития образования выступает лично-
стно-ориентированный подход, в рамках ко-
торого целью образовательной деятельности
является личность, её профессиональное раз-
витие и саморазвитие.

Психологическим основанием построения дан-
ной модели выступает субъектно-деятельност-
ный подход, в рамках которого человек рас-
сматривается как источник активности по от-
ношению к той деятельности, которую он осу-
ществляет. 

В ходе выполнения программ эксперимен-
тальных площадок (Нижегородская область,
город Томск, ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края), направленных на построение
сетевой модели, мы выделили и проанализи-
ровали проблемы, характеризующие состояние
системы повышения профессиональной компе-
тентности педагогов, и в первую очередь про-
блему несоответствия институциональной
модели повышения квалификации и сетевой
модели развития образования.

Образовательная политика последних лет ак-
центирует внимание на сетевых моделях раз-
вития системы образования, это актуализиру-
ет необходимость разработки сетевой модели
развития профессиональной компетентности
педагога, предполагающей

� множественность независимых друг от
друга центров, объединённых целью развития
профессиональной компетентности педагога,
взаимодействующих между собой в рамках
совместно разрабатываемых программ и про-
ектов на различных уровнях;

� развитие вариативности — взаимозаменяе-
мых равноценных направлений развития,
возможностей выстраивания каждым педаго-
гом индивидуальной траектории своей про-
фессиональной компетентности; 

� возможности гибкой, мобильной перестрой-
ки сети в условиях чрезвычайных ситуаций

Å.Â. Âàñèëåâñêàÿ.  Ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè: ñåòåâîé ïîäõîä
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ющем они всё больше опираются на виртуаль-
ные взаимодействия и виртуальных партнёров;

� изменяется характер продукта, востребуемого
и распределяемого в рамках сети: от моно-
предметной, преимущественно дидактической
информации — к инновационному и затем
к комплексному интеллектуальному продукту;

� с изменением характера сети (от линей-
ной — к нелинейной) изменяются формы дес-
симинации: от централизованно-репродуктив-
ной — к событийной дессиминации на основе
самоорганизации.

Так, в социально-управленческом эксперимен-
те, проводимом совместно с институтом разви-
тия образования Нижегородской области, вы-
делено четыре уровня в сетевой модели: 

1) образовательное пространство образова-
тельных учреждений;

2) муниципальное образовательное пространст-
во, в котором методическое сопровождение на-
правлено на координацию и интеграцию дея-
тельности образовательных учреждений и обес-
печивает систему условий и ресурсов развития.
Профессиональное сообщество образует вре-
менные (неформальные) или постоянные объе-
динения вокруг общих комплексных проблем,
вырабатывает и осуществляет инициативные
проекты и программы, выявляет «места разры-
ва» непрерывности или остановки профессио-
нального развития педагога. Такими сетевыми
объединениями являются проблемные или твор-
ческие группы; 

3) образовательное пространство региона,
в котором формируется территориальная сеть
экспериментальных площадок и координируют-
ся процессы их взаимодействия; 

4) образовательное пространство на федераль-
ном уровне (уровень межрегиональных свя-
зей), в котором разрабатывается нормативная
основа сетевой деятельности, направленной на
сохранение единого информационного образо-
вательного пространства. 

Такая четырёхуровневая структура организации
экспериментальной деятельности имеет целост-
ный характер: объединение усилий по вертикали

(между уровнями) и координацию целей
по горизонтали (лиц и организаций, на-
ходящихся на одном уровне) в контексте
общей стратегии развития образователь-
ного информационного пространства. Се-
тевая организация предлагает целенаправ-
ленный интенсивный обмен информацией,
знаниями, научными проектами, семина-
рами, мастер-классами; материальными,
интеллектуальными, организационными,
кадровыми ресурсами. Неэффективные
образовательные структуры в сетевом со-
обществе приобретают возможность под-
тягиваться до эффективных, переориенти-
роваться на новые направления деятель-
ности или интегрироваться с более ус-
пешными субъектами инновационной дея-
тельности. В результате устанавливаются
оптимальные связи «педагог как индиви-
дуальный субъект инновационной дея-
тельности» — «школа как коллективный
субъект инновационной деятельности» —
«профессионально-педагогическое сооб-
щество как сетевой субъект иновацион-
ной деятельности». Именно эта диффе-
ренцированная система взаимодействий
и требует системно-организованного на-
учно-методического сопровождения.

Использование сетевой модели потребо-
вало изменения подхода к методическо-
му сопровождению педагогов, в резуль-
тате чего методисты информационно-ме-
тодического центра города Томска отка-
зались от идеи охватить одновременно
всех педагогов школ города мероприяти-
ями по овладению актуальными для них
новшествами, а организовали целена-
правленную работу по конкретному ин-
новационному направлению с небольшой
группой педагогов отдельных школ, ко-
торые впоследствии стали носителями
новой педагогической практики. При-
оритет отдан практико-ориентирован-
ным, деятельностным методам повыше-
ния профессиональной компетентности
педагогов. Разовые мероприятия по оз-
накомлению с актуальным новшеством
заменены системой долгосрочных, целе-
направленных мероприятий по овладе-
нию конкретным новшеством.



� все ДОУ разработали и представили на
экспертизу в Информационно-методическом
центре (ИМЦ) г. Томска основную обра-
зовательную программу своего учреждения;
� научились анализировать современные
занятия (непосредственно образовательную
деятельность/НОД) — 100% участников
проблемно-творческой группы (ПТГ);
� умеют учитывать принципы, заложен-
ные в федеральных государственных тре-
бованиях к основной образовательной
программе (ФГТ) в процессе организа-
ции и проведения ННОД — 50% участ-
ников ПТГ;
� умеют формулировать образовательные
цели и задачи ННОД — 60% участни-
ков ПТГ;
� умеют разрабатывать конспекты
ННОД — 86% участников ПТГ;
� умеют применять технологии по формирова-
нию предпосылок УУД в старшем дошколь-
ном возрасте — 92% участников ПТГ;
� умеют организовать образовательную
деятельность с применением проектного
и исследовательского методов — 90%
участников ПТГ.

В связи с тем, что сетевые проекты реа-
лизуются не первый год, преобладают ме-
роприятия разработнического характера.
Тем не менее, значительное количество
мероприятий информационного характера
в течение третьего года работы над сете-
выми проектами объясняется тем, что
в 2012–2013 учебном году методистами
практиковалось проведение семинаров
с привлечением специалистов из других
регионов (вебинары МЦФЭР г. Москва,
семинар ИРО Кировской обл. в рамках
Сетевой школы методиста на федеральном
портале http://netedu.ru/, семинары центра
А.И. Бороздина г. Новосибирск и др.).
Кроме того, методисты сами активно про-
водят мероприятия информационного ха-
рактера для слушателей других регионов
(вебинары для педагогов г. Тюмень; веби-
нар, семинары для педагогов ДОУ г. Се-
верска Томской области, семинары для
студентов Томского городского педагоги-
ческого колледжа и Томского государст-
венного педагогического университета). 

Способы организации взаимодействия в рам-
ках сети методического сопровождения основа-
ны на использовании деятельностного подхода.
Педагоги, знакомящиеся с опытом разработчи-
ков, становятся тоже участниками сетевого
взаимодействия, но их деятельность по освое-
нию нового опыта носит пассивный характер.
У них складывается определённое представле-
ние о новшестве, может сформироваться поло-
жительная мотивация к его освоению. В ре-
зультате сетевого взаимодействия стало воз-
можным использовать интеллектуальный по-
тенциал педагогов из разных образовательных
учреждений для создания диагностических, ди-
дактических и методических материалов.

Анкетирование, проведённое среди заместите-
лей директоров общеобразовательных учреж-
дений по итогам реализации проекта «Форми-
рование сетевой модели развития профессио-
нальной компетентности заместителей дирек-
торов в условиях развивающейся школы» по-
казало, что участники инновационной деятель-
ности удовлетворены полученными результата-
ми. Наиболее популярными остаются тради-
ционные критерии полезности — «получение
практических рекомендаций и новой информа-
ции». Показательно то, что на третьем месте
критерий, специфичный для работы замести-
телей директоров, — «использование инфор-
мации и навыков в работе с коллегами в об-
щеобразовательном учреждении», а больше
половины респондентов «смогли решить опре-
делённые профессиональные проблемы, ис-
пользуя полученные знания и навыки». Боль-
ше половины респондентов выбрали критерии,
характеризующие интерактивный и практико-
ориентированный подходы. 

Результаты анкетирования педагогов, прини-
мавших участие в реализации сетевого про-
екта «Технологии и методы деятельностного
типа в дошкольных образовательных учреж-
дениях» в 2012–2013 году, свидетельствуют
о том, что педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений, в начале проекта де-
монстрировавшие нулевой уровень знаний
о ФГТ, на конечном этапе достигли следую-
щих результатов:
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Отличительная особенность проектов в том,
что в 2012–2013 учебном году большое вни-
мание уделялось апробации и экспертизе раз-
работанных продуктов, причём не только на
базе общеобразовательных и дошкольных об-
разовательных учреждений г. Томска,
но и других регионов РФ.

Содержательные сетевые проекты реализуются
третий год. С каждым годом уменьшается ко-
личество проблемно-творческих групп
(61–31–16), это обусловлено и уменьшением
количества проектов и решением большинства
проектных задач в предыдущие два года.
Значительно уменьшилось количество педаго-

гов, принимающих участие в работе
ПТГ (2088–445–314), но количество
педагогов, непосредственно разрабаты-
вающих методические продукты, т.е.
работающих результативно, по сравне-
нию с прошлым годом увеличилось, не-
смотря на уменьшение количества про-
ектов (372–279–297). Таким образом,
в 2012–2013 учебном году 94,6% уча-
стников проблемно-творческих групп
работали продуктивно, что свидетельст-
вует об эффективности использования
сетевых технологий.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êîëè÷åñòâåííûõ äàííûõ 
â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè åäèíè÷íûõ ñåòåâûõ ïðîåêòîâ

Ãîä Êîë-âî ÏÒÃ Êîë-âî  Êîë-âî % ýôôåê- Êîë-âî  Êîë-âî Ïðîäóêòû
ïåäàãîãîâ, ïåäàãîãîâ, òèâíî ìåðîïðèÿòèé ìåðîïðèÿòèé

ðàáîòà- ðàçðàáàòûâà- ðàáîòàþùèõ èíôîðìàöè- ðàçðàáîòíè-
þùèõ â ÏÒÃ þùèõ ïðîäóêòû ïåäàãîãîâ îííîãî õàð-ðà ÷åñêîãî õàð-ðà

2010–2011 61 2088 372 17% 76 187 91

2011–2012 31 445 279 62,6% 52 209 51
(â òîì ÷èñëå (â òîì ÷èñëå (â òîì ÷èñëå 
ïÿòü ìåæðåã. 45 èç äðóãèõ 31 èç äðóãèõ 

ãðóïï) ðåãèîíîâ) ðåãèîíîâ)

2012–2013 16 314 297 94,6% 39 54 25
(â òîì ÷èñëå (â òîì ÷èñëå (â òîì ÷èñëå 

îäíà ìåæðåã. 76 èç äðóãèõ 76 èç äðóãèõ 
ãðóïïà) ðåãèîíîâ) ðåãèîíîâ)

Результаты экспериментальной деятельности
по созданию и апробации сетевой модели ме-
тодического сопровождения в повышении про-
фессионализма педагогов, проводимой совмест-
но с городским методическим центром в систе-
ме дополнительного педагогического образова-
ния ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края, доказывают, что вовлечение педагога
в педагогический эксперимент посредством се-
тевой модели позволяет обеспечить педагогу-
исследователю высший уровень профессиональ-
ного развития — аналитический, обеспечив
формирование деятельностно-смыслового про-
странства развития педагога посредством педа-
гогического проектирования.

Сетевая модель методического сопро-
вождения позволяет одновременно раз-
рабатывать несколько проблемных зон,
в которых на конкретном этапе разви-
тия заинтересовано образование; пред-
ставляет собой множество взаимосвязан-
ных узлов, вокруг которых формируют-
ся блоки сетевой организованности, на-
правлена не на содержательные, а на
развивающие цели. Содержание дея-
тельности выступает лишь в качестве
средства, способствующего осмыслению
педагогами своей собственной деятель-
ности. В результате чего нарабатывается
аналитический материал и обеспечивает-
ся диссеминация инновационного педаго-
гического опыта. ÍÎ


