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Ïðîáëå�à ôîð�èðîâà�èÿ êà�ðîâîãî ïîòå�öèàëà îò�îñèòñÿ ê êî�ïëåêñ�îé ñôåðå —
óïðàâëå�èþ ÷åëîâå÷åñêè�è ðåñóðñà�è, îñ�îâ�àÿ çà�à÷à êîòîðîãî ñîñòîèò
â ýôôåêòèâ�î� ñîõðà�å�èè, âîñïðîèçâî�ñòâå è ðàöèî�àëü�î� èñïîëüçîâà�èè
ïðîôåññèî�àëü�î ïî�ãîòîâëå��îãî ïîòå�öèàëà, îòâå÷àþùåãî ïîòðåá�îñòÿ� ñåãî��ÿø�åãî
è çàâòðàø�åãî ��ÿ. 

� повышение квалификации � педагогические работники � сетевое взаимодействие

Çа последние десятилетия в России
был накоплен значительный науч-
но-методический потенциал, свя-

занный с реализацией проектов
в рамках ФЦПРО и ПНПО. Воз-
можность эффективного использова-
ния инновационного потенциала ини-
циировала одну из ключевых идей
модели системы повышения квали-
фикации — формирование педагоги-
ческого сообщества, объединённого
общим пониманием основных на-
правлений модернизации российского
образования, деятельность которого
основана на сетевом взаимодействии. 

Образовательную сеть мы рассма-
триваем как среду, в которой любое
образовательное учреждение или
педагог могут взаимодействовать
с любым образовательным и другим
учреждением или педагогом по сов-
местной работе: обмену идеями, со-
зданием нового интеллектуального
продукта1.

Первичным элементом сетевого объе-
динения выступает прецедент взаимо-
действия, сетевое событие (проект, се-
минар, встреча, обмен информацией).
Каждый человек может вступать в оп-
ределённое взаимодействие с сетью,
и это взаимодействие составляет содер-
жание индивидуального образовательно-
го развития каждого человека, школы,
образовательной среды.

Сетевое взаимодействие — это систе-
ма связей, позволяющих разрабатывать,
апробировать и предлагать профессио-
нальному сообществу и обществу в це-
лом инновационные модели содержания
образования, экономики образования,
управления системой образования и об-
разовательной политики.

Под сетевым взаимодействием мы по-
нимаем способ деятельности по совмест-
ному использованию информационных,
инновационных, методических, кадровых
ресурсов. Эти ресурсы могут меняться
в ходе взаимодействия. Сетевое взаимо-
действие возможно только между теми
элементами сети, которые субъектно

1 Рытов А.И. Новые ориентиры системы
повышения квалификации педагогических работ-
ников: федерально-региональный подход //
Стандарты и мониторинг в образовании. 2011. № 2.



мает решения. Сетевое взаимодействие
эффективно тогда, когда не все события
сети спланированы заранее, а создаются
по собственной инициативе участников,
исходя из потребностей, и именно по этой
причине оказываются интересными для
других участников сети.

Процесс становления сети включает че-
тыре основных этапа: 
� информационно-аналитический;
� мотивационно-целевой;
� организационно-исполнительский; 
� контрольно-диагностический с выходом
на конечные результаты деятельности.

В сетевом пространстве мы выделяем сле-
дующие процессы: функционирование,
развитие, управление. 

Необходимость в управлении появляется
тогда, когда требуется организовать взаи-
модействие разных групп людей. Сущ-
ность управления в том, чтобы это взаи-
модействие было целенаправленным.

Сетевое взаимодействие в повышении
квалификации как педагогическая пробле-
ма ориентирует нас на изучение, разра-
ботку и создание сетевой среды, в кото-
рой может развиваться эта модель. Сете-
вое образование не следует отождествлять
с использованием компьютерной сети,
Интернета, хотя информационно-коммуни-
кационные технологии, по-видимому, ста-
нут его естественным элементом. Взаимо-
действие в сети связано с иным содержа-
нием и организацией, другим методичес-
ким и кадровым обеспечением всей обра-
зовательной инфраструктуры. Взаимодей-
ствие предстаёт не как традиционная
«вертикальная», иерархически организо-
ванная система, а как горизонтальная, са-
моорганизующаяся сеть. Доминирующие
в ней связи и отношения — не суборди-
национные, а информационные и коопера-
ционные, партнёрство и сотрудничество. 

Сетевая среда повышения квалификации
имеет четырёхкомпонентную структуру: 
� субъектный компонент; 

автономны и не подчинены навязанному
сверху кодексу взаимоотношений, который по
своей сути противоречит сетевому подходу.

Сетевое взаимодействие возможно при опре-
делённых условиях: 
� совместная деятельность участников сети; 
� общее информационное пространство; 
� механизмы, создающие условия для сетево-
го взаимодействия. 

Механизмом сетевого взаимодействия,
с нашей точки зрения, может быть коорди-
национный совет сети, ключевыми функция-
ми которого будут экспертная деятельность
и поиск способов по предъявлению нарабо-
ток участников сети профессиональному со-
обществу и всему обществу.

Сетевое взаимодействие даст эффект при
выполнении следующих условий:
� наличие у каждого из членов сети некото-
рого, пусть ограниченного, но качественного
ресурса; 
� добровольное распределение направлений
(разделов, блоков) между членами сети для
более глубокого изучения и создания качест-
венного ресурса;
� обязательное качественное приращение при
использовании сетевого ресурса;
� формирование общесетевого ресурса.

При сетевом взаимодействии не только рас-
пространяются инновационные разработки,
но также происходит диалог между участни-
ками и отражение опыта друг друга, а также
отображение процессов, которые происходят
в системе образования в целом. Инновации
в условиях образовательной сети приобрета-
ют эволюционный характер, что связано
с непрерывным обменом информацией
и опытом, отсутствием требования обязатель-
ного внедрения. 

Модель образовательной сети предполага-
ет, что каждый её участник проявляет себя
в нескольких аспектах: интерес, возможнос-
ти, идея, деятельность, взаимодействие, про-
игрывает свои возможные действия, прини-
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� пространственно-предметный компонент; 
� технологический компонент; 
� социальный компонент. 

Субъектный компонент. Субъектом сетевого
взаимодействия в сетевых программах повыше-
ния квалификации может выступать каждый
педагогический работник, независимо от его
профессиональной специализации и географи-
ческой принадлежности. В повышении квали-
фикации могут также принимать участие груп-
пы педагогов, школьные команды, представля-
ющие интересы образовательных учреждений
как коллективные субъекты общения и дея-
тельности в сетевой среде. Профессиональные
творческие группы-команды могут возникать
и в процессе сетевого взаимодействия. Форми-
рование подобных коллективов может стать
основой развития сетевых педагогических со-
обществ и залогом развития среды сетевого
взаимодействия в региональной системе повы-
шения квалификации. 

Значимыми субъектами в сетевой среде повыше-
ния квалификации являются носители инноваци-
онного профессионального опыта, которые слу-
жат «центрами кристаллизации» сетевого взаимо-
действия, основными факторами-мотиваторами
повышения квалификации и инициаторами совме-
стной деятельности в сети. Сетевое взаимодейст-
вие может стать для них мощным инструментом
продвижения инновационных образовательных
программ и создать условия для становления се-
тевого экспертного сообщества, способного ока-
зывать влияние на образовательную политику. 

Успешное взаимодействие всех субъектов в се-
тевой среде повышения квалификации обеспе-
чивается тьютором или тьюторской коман-
дой. Тьютор (тьюторская команда) — ключе-
вой фактор в обеспечении эффективности про-
фессионального общения, пусковой механизм
и центральное ядро всех процессов жизнедея-
тельности сети. Тьютор (тьюторская коман-
да) — «носитель» управленческих, организа-
ционно-педагогических функций на всех этапах
запуска и развития сети. 

Пространственно-предметный компонент
повышения квалификации. Для совместной
коллективной и индивидуальной деятельности
в сети должно существовать равнодоступное
для всех участников общее пространство, по-

этому следующий компонент сетевой
среды повышения квалификации —
пространственно-предметный. Он вклю-
чает материальные условия, в которых
организовано повышение квалификации: 
� помещения для проведения очных
встреч-событий (аудитории образова-
тельных учреждений, ИПК, ресурсных
центров); 
� точки удалённого доступа, располо-
женные на местах проживания участни-
ков сети для обеспечения дистанционно-
го взаимодействия (персональные ком-
пьютеры, имеющие подключение к гло-
бальной сети Интернет); 
� оборудование, технические средства,
используемые для проведения образова-
тельных событий (мультимедиапроекто-
ры, интерактивные доски, видео- и фо-
токамеры); 
� средства наглядности, пособия (печат-
ные и электронные). 

Основной технологический компонент
сетевой среды повышения квалификации
в разрабатываемой модели — индивиду-
альный образовательный маршрут повы-
шения квалификации. Он представляет
собой структурированную программу дей-
ствий субъекта в сетевой среде повыше-
ния квалификации на некотором фиксиро-
ванном промежутке времени и имеет сле-
дующую временну`ю структуру (рис. 1).

Содержательная структура индивидуаль-
ного образовательного маршрута основа-
на на выборе содержательных модулей
профессионального развития (рис. 2).

Соотношение между тремя видами мо-
дулей определяется общей программой
повышения квалификации. Каждый мо-
дуль включает определённое число часов
(условных часов). Индивидуальная про-
грамма повышения квалификации реали-
зуется различными способами — очно
и дистанционно: 
� очная часть состоит из очных сетевых
событий (установочной сессии, семина-
ров (по выбору), итоговой рефлексивной
сессии);



� предоставить им возможность ознако-
миться с картой образовательных ресур-
сов, разнообразием инновационных
практик. 

С помощью полученной информации уча-
стники формируют проект индивидуальной
программы повышения квалификации
в рамках единой программы.

Основные сессии состоят из очных, вирту-
альных событий и дистанционной части
повышения квалификации. Их цели:
� реализовать субъектами взаимодействия
индивидуальную программу повышения
квалификации;
� устранить собственные профессиональ-
ные дефициты;
� развить профессиональную компетент-
ность. 

Цели итоговой рефлексивной сессии:
� экспертиза и самоэкспертиза реализуе-
мых субъектами взаимодействия проек-
тов, выполнения программы индивиду-
ального маршрута повышения квалифи-
кации;
� самодиагностика профессиональной ком-
петентности.

Основные требования к сетевой про-
грамме повышения квалификации: 

Модульность. Программа повышения
квалификации может осваиваться и цели-
ком, и отдельными частями в произволь-
ном порядке и количестве. 

� дистанционная часть — период между оч-
ными сетевыми событиями, во время которо-
го участники обучаются и общаются опосре-
дованно, осваивают материалы проектно-ана-
литических событий и дистанционных обуча-
ющих модулей, выполняют индивидуальные
задания, выстраивают профессиональное об-
щение в сети Интернет, разрабатывают ито-
говые проектные квалификационные работы
(индивидуальные и коллективные). 

Цели установочных сессий:
� ввести слушателей в инновационное обра-
зовательное пространство сетевой среды по-
вышения квалификации;
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Ðèñ. 1. Âðå�å��à`ÿ ñòðóêòóðà è��èâè�óàëü�îãî

îáðàçîâàòåëü�îãî �àðøðóòà (ïðîãðà��û)

ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè

Âðåìåííàÿ̀ ñòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà (ïðîãðàììû) 

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

Ôèêñèðóåòñÿ îáùèé
ñðîê ïðîõîæäåíèÿ

ìàðøðóòà

Ñîñòàâëÿåòñÿ âðåìåí-
íî `̀é ãðàôèê ó÷àñòèÿ
â ñåòåâûõ ñîáûòèÿõ

Ïðîãðàììà èíäèâèäóàëü-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ìàðøðóòà ïðåäïîëàãàåò
óñêîðåííûé èëè çàìåä-
ëåííûé òåìï ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷à-
ñòíèêà ñåòåâîãî âçàèìî-

äåéñòâèÿ, ó÷èòûâàåò
âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà

åãî æèçíè

Ãðàôèê ó÷àñòèÿ â ñåòåâûõ
ñîáûòèÿõ è âûïîëíåíèÿ
äèñòàíöèîííûõ çàäàíèé
ïî ìåñÿöàì ñ óêàçàíèåì

êîíòðîëüíûõ òî÷åê – ñðî-
êîâ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé,

ó÷àñòèÿ â ñîáûòèÿõ 
ñåòè ïîâûøåíèÿ 

êâàëèôèêàöèè

Ðèñ. 2. Ñî�åðæàòåëü�àÿ ñòðóêòóðà è��èâè�óàëü�îãî îáðàçîâàòåëü�îãî �àðøðóòà 

(ïðîãðà��û) ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè

Ñîäåðæàòåëüíàÿ ñòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ìàðøðóòà (ïðîãðàììû) ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

Îáÿçàòåëüíûå ìîäóëè Ìîäóëè ïî âûáîðó Ôàêóëüòàòèâíûå ìîäóëè

ïðåäëàãàåòñÿ 
îñâîåíèå âñåìè
ó÷àñòíèêàìè
âçàèìîäåéñòâèÿ

âõîäÿò â îáÿçàòåëüíóþ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ÷àñòü èíäèâèäóàëüíîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà

îòðàæàþò èíäèâèäóàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ïîòðåáíîñòè
ñëóøàòåëåé
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Интерактивность. Каждый участник про-
граммы имеет возможность трансформировать
программу, сообразно индивидуальным предпо-
чтениям. 

Проектный режим работы. 

Индивидуальная траектория профессионального
развития. 

Конвертация результата сетевого взаимо-
действия в результаты повышения квалифика-
ции. Каждый участник сетевой программы по-
вышения квалификации получает документ ус-
тановленного образца в соответствии с освое-
нием индивидуальной программы (сертификат,
удостоверение, свидетельство), субъекты сете-
вых площадок сертифицируются как сетевые
методисты сетевых программ повышения ква-
лификации. 

На основе программы повышения квалифика-
ции в сети выстраивается деятельность. Про-
грамма стандартизируется согласно внутрисете-
вым критериям. В отличие от образовательных
программ, реализуемых в иерархических струк-
турах, например в системе ИПК, стандартизи-
рованных по формальным признакам, сетевые
программы стандартизируются с учётом того,
что реализация этих программ предполагает
относительную самостоятельность субъектов
сетевой среды, готового продолжительное вре-
мя находиться один на один с программой.
Поэтому стандарты сетевых программ повы-
шения квалификации как образовательных
должны нормировать в качестве содержания
образования деятельность, являющуюся ядром
каждой программы. Учебная составляющая се-
тевой программы повышения квалификации
в этом случае может становиться материалом,
на котором отрабатываются способы осуществ-
ления деятельности. 

Сетевые стандарты могут фиксироваться в се-
тевом соглашении. Таким сетевым соглашени-
ем может стать рамочный договор, определяю-
щий:
� отношения между участниками сети (вклю-
чая стандарты материальной, финансовой, ор-
ганизационной обеспеченности);

� конфигурацию и требования к про-
граммам, выставляемым каждым узло-
вым субъектом (сетевой площадкой)
в сеть. 

Деятельность субъектов повышения ква-
лификации проявляется в сетевых собы-
тиях. Сетевое событие есть инстру-
мент, ситуация переноса, в которой про-
исходит взаимообогащение субъектов се-
тевой среды опытом деятельности.

Социальный компонент сетевой среды
повышения квалификации включает:
� внешние факторы в виде обществен-
ного мнения — как профессионального
сообщества, так и других социальных
институтов, причастных к деятельности
системы образования;
� определение актуальности проблемати-
ки профессионального взаимодействия со
стороны макросред;
� политику государства в области обра-
зования. 

Совокупность факторов влияния широкой
социальной среды определена В.А. Ясви-
ным как «общественный ветер»2. 

Другая составляющая социального ком-
понента сетевой среды профессионально-
педагогического общения — это субъ-
ектное самосознание. Субъектное само-
сознание — это комплекс представлений
участника сетевого взаимодействия о се-
бе как представителе определённого про-
фессионального сообщества, целостный
образ, включающий систему отношений
и установок к себе как субъекту обще-
ния. В отличие от других социальных
групп, в группах сетевой среды нет
строго определённых ролей и иерархиче-
ской подчинённости. Группы профессио-
нально-педагогического общения откры-
ты для новых участников. ÍÎ 

2 Ясвин В.А. Образовательная среда. 
От моделирования к проектированию. М., 2001.


