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íîâîââåäåíèé?

Развитие системы образования ха-
рактеризуется, с одной стороны, воз-
растающим масштабом нововведений,
а с другой — локализацией сформи-
ровавшихся перспективных направле-
ний, противоречивостью норм, раз-
рывом между новым знанием, возни-
кающим в процессе изменений,
и тем, что транслируется в процессе
профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации педагогических
работников. Это приводит к тому,
что нововведения, несмотря на их
масштаб, не приводят к качественно-
му изменению системы образования
в целом и не переводятся: 
� в общественный заказ на развитие
образования;
� в норму управления и принятия
управленческих решений;
� в систему знаний в рамках подго-
товки молодых специалистов и повы-
шения квалификации. 

В связи с этим масштаб нововведе-
ний не равен качественному измене-
нию системы образования, если не
создаются механизмы преодоления
локализации и использования потен-
циала новшеств. Несмотря на высо-
кий потенциал отдельных нововведе-

ний на микроуроне (в общеобразователь-
ном учреждении), их локализация не
преодолевается в ситуации даже в таких
крупных масштабах, как переход на го-
сударственные стандарты. 

Нововведения реализуются в конкретной
ситуации, в местных условиях, формируя
новые и одновременно вписываясь в су-
ществующие. В этом смысле нововведение
локально, так как предполагает целост-
ность объекта, когда одни условия и про-
цессы уже сформированы и заданы пре-
дыдущей деятельностью, другие рассмат-
риваются и формируются целенаправленно,
а третьи изменяются по ходу. Вместе
с этим, распространение новшеств связано
не столько с преодолением локализации
конкретного нововведения, сколько с тем,
что нововведения могут интегрироваться
в сети, где между учреждениями, в кото-
рых они возникают, формируются свя-
зи — рождается новая целостность, кото-
рая не привязана к локальным условиям. 

Раздельное существование новшества
и среды, в которую оно вводится, обус-
ловлено разделением между конструирова-
нием (проектированием) новшества и вне-
дрения. Разработка нововведения, приня-
тие решения о нововведении, особенно
в таком как введение ФГОС, происходят
вне среды (конкретной школы) его даль-
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Формирование региональной сетевой ин-
фраструктуры в Томской области происхо-
дит по нескольким каналам.

Первый канал — формирование образова-
тельных сетей на базе Регионального цент-
ра развития образования (РЦРО), сотруд-
ники которого участвуют в создании «ме-
га-сети» на базе региональных проектов.

Сетевая инфраструктура объединяет сло-
жившиеся сетевые узлы различных проек-
тов по таким направлениям, как граждан-
ское, экологическое, этнокультурное обра-
зование, разработка методики аттестации
педагогических и руководящих кадров,
школьные технопарки и предприятия,
школьные пресс-центры. В этих сетевых
узлах, на местах, проводят краткосрочные
курсы по выбору, организуют и вовлекают
в проекты учащихся и учителей не только
отдельной школы, где они созданы,
но и школ муниципалитета. А порой —
и соседних муниципалитетов. Специфика
деятельности таких узлов — организация
коммуникации с другими центрами, с реги-
ональным центром развития образования
как организационно-методической структу-
рой сети, с учреждениями и организациями
других отраслей экономики, общественны-
ми организациями. Таким образом, в рам-
ках сетевой инфраструктуры появляется
возможность интеграции новшеств по раз-
личным направлениям для формирования
образовательных программ в соответствии
с ФГОС. 

Работа регионального центра развития об-
разования реализована в следующих мате-
риалах: 

1. Пакет нормативных актов, информаци-
онно-аналитических материалов и рекомен-
дации по организации ресурсно-внедренче-
ских центров инноваций на базе инноваци-
онных образовательных учреждений.

Он содержит локальные акты, методичес-
кие и аналитические материалы, инноваци-
онные и методические разработки ресурс-
но-внедренческих центров инноваций,

нейшего развития — извне. Такое внедрение
снижает потенциал новшества для качественных
изменений, так как для среды такое новшество
чужеродно. Это явление зафиксировано в науке
как «сопротивление новшествам», когда неожи-
данно «оживающие» компоненты среды активно
сопротивляются насильственному внедрению.
В этом смысле, «сопротивляются» нововведени-
ям не люди. Они выражают понимание, столк-
новение с противоречием. Это приводит к тому,
что потенциал нововведений используется в не-
полной мере или не используется вовсе. В ре-
зультате в организациях возвращаются к преж-
ним нормам полностью или частично, а само
нововведение не приводит к качественным из-
менениям, не обеспечивает развития — меня-
ются «вывески», а не процессы. Реальные из-
менения заменяются разговором («забалтывани-
ем»). Таким образом, новшества не воспроиз-
водятся ни только в системе образования,
но и в отдельном образовательном учрежде-
нии… как следствие, и в сети.

Подобная ситуация приводит к рассогласова-
нию процесса генерации новых идей развития
образования, направленных на изменение его
качества в контексте международных тенден-
ций. Переход на стандарты, с одной сторо-
ны, — нововведение макромасштаба, а с дру-
гой — механизм запуска процесса развития на
микроуровне. На макроуровне — стандарт ос-
нование для преодоления локализации. Тем не
менее, он не обеспечивает единство нововведе-
ний. Таким образом, требуется создание меха-
низма интеграции, построения связей между
нововведениями, их непосредственными иници-
аторами и участниками. В связи с этим стано-
вится актуальным создание региональной ин-
фраструктуры по использования потенциала но-
вовведений. 

Ðåãèîíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
êàê ñåòü ïðîåêòîâ 

Создание региональной инфраструктуры —
проект, объединяющий всех активных участни-
ков региональной системы образования, и по-
тенциал нововведений, который они реализуют
и наращивают. 

À.Î. Çîòêèí.  Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ 
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а также образовательных учреждений, претен-
дующих на особый статус. Ресурсно-внедренче-
ские центры инноваций — это учреждения,
внедряющие инновационные образовательные
программы и проекты, пилотные площадки ре-
гиональных проектов развития образования
и стажёрские площадки повышения квалифика-
ции. Этот пакет материалов используется для
формирования инновационной структуры разви-
тия региональной системы образования и фор-
мирования демонополизированной системы по-
вышения квалификации. Риски, связанные с его
внедрением, обусловлены спецификой региона.
Поэтому при создании ресурсно-внедренческих
центров инноваций важно использовать потен-
циал образовательных учреждений. Эффектив-
ность использования материалов определяется
новыми финансовыми механизмами в системе
повышения квалификации.

2. Пакет нормативных актов, анализ и реко-
мендации по созданию инновационных сетей по
направлениям: гражданское, экологическое, эт-
нокультурное образование, школьные технопар-
ки и предприятия, школьные пресс-центры.

Пакет материалов содержит локальные акты,
методические и аналитические материалы, инно-
вационные и методические разработки центров
региональных сетевых проектов гражданского,
этнокультурного, экологического образования,
школьных предприятий и молодёжных пресс-
центров. Работа этих центров направлена на
организацию деятельности во внеурочное время.
Однако её содержание тесным образом связано
с образовательными программами учреждений,
а также с учебными программами по предме-
там. Центры взаимодействуют между собой
в форме краткосрочных спецкурсов, образова-
тельных событий и проектов. В настоящее вре-
мя ведутся пилотные разработки образователь-
ных программ центров на основе ФГОС. От-
личие подобных программ — привлечение
к образованию ресурсов представителей различ-
ных учреждений и организаций, занятых вне
системы образования. Региональный центр раз-
вития образования выполняет в этом случае
роль координатора сети — организует совмест-
ную деятельность с различными структурами
власти, бизнеса, гражданскими институтами.
Это позволяет привлекать дополнительное фи-
нансирование, а также кадровый ресурс из раз-
личных отраслей экономики и общества. 

Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé
óíèâåðñèòåò — êëþ÷åâîé ýëåìåíò

ðåãèîíàëüíîé ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû

Создание региональной инфраструктуры
не может обеспечиваться только внутрен-
ним потенциалом самой системы общего
образования. Для использования потенци-
ала новшеств важным условием становит-
ся не только развитие сетевой коммуника-
ции по горизонтали, на уровне общего
образования, но и по вертикали (всех
уровней образования).

Большая роль в становлении региональ-
ной сетевой инфраструктуры Томской об-
ласти отводится вузам, двое из которых
имеют статус Национального исследова-
тельского университета и считаются веду-
щими университетами страны (Томский
государственный университет и Томский
политехнический университет). 

Томский государственный университет
в рамках госконтракта с администрацией
Томской области реализовал проект «Ис-
пользование потенциала взаимодействия
вузов и школ для повышения качества
образования и развития открытого обра-
зовательного пространства региона».
В рамках проекта проводилось исследова-
ние формирующего характера, что способ-
ствовало появлению новых сетевых про-
грамм и проектов с включением вузов
и школ, различных форм коммуникации,
формированию образовательных сооб-
ществ в регионе.

Проект направлен на преодоление сло-
жившейся практики взаимодействия раз-
ных уровней образования, характеризую-
щейся иерархическими связями и отноше-
ниями, когда вузы «диктуют» школам
представления о качестве подготовки уча-
щихся. Социологическое исследование
в рамках проекта выявило различные ори-
ентации участников коммуникации вуз-
школа в представлениях о качестве обра-
зования, влияние на преодоление односто-
ронних, порой крайних и жёстко фиксиро-
ванных точек зрения. Исследование
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гуманистических представлениях о качестве
образования, выходящих за рамки резуль-
татов ЕГЭ и «поступления в вуз». Сооб-
щества инициируют совместные разработ-
ки, влияют на образовательную политику
в регионе, участвуют в разработке управ-
ленческих решений.

Именно четвёртая модель позволяет со-
здать основания для интеграции потенциала
новшеств и качественного изменения систе-
мы образования в целом. 

Îñíîâíûå äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíîé 
ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû

Становление и развитие региональной сете-
вой инфраструктуры, в центре которой ста-
новится Национальный университет, спо-
собствуют переходу от образовательных
сетей, в том числе в варианте «мега-сеть»,
к формированию образовательных сооб-
ществ, предлагающих различные модели
и программы образования в условиях пере-
хода к ФГОС. Это становление развора-
чивается в следующих формах: 
1. События сети.
2. Создание регионального банка иннова-
ционных разработок на принципах управ-
ления знаниями. 
3. Разработка образовательных программ
в условиях образовательной сети.

Охарактеризуем кратко каждую из них.

1. Ñîáûòèÿ ñåòè.

� Организация проблемных семинаров в ре-
альном и виртуальном формате для выявле-
ния проблем, тенденций, формирования
групп (популяций нововведений), выявления
лидеров, формирование основных подходов
к решению проблемы, разработка програм-
мы проектных семинаров.
� Организация экспертных семинаров, на-
правленных на обсуждение результатов
и потенциала нововведений. Важно, что на
этих семинарах представляются результаты
и новшества для широкого общественного
и профессионального обсуждения.

выявило, что вузы оказывают влияние на со-
держание и качество образования, прежде все-
го на родителей и учащихся. В условиях вве-
дения ФГОС вопрос о коммуникации вузов
и общеобразовательных учреждений по форми-
рованию новых образовательных программ ста-
новится ещё острее. 

Определение различных моделей взаимодейст-
вия вузов и школ позволило выделить наибо-
лее эффективные модели в становлении регио-
нальной сетевой инфраструктуры: 

1. Ñèòóàöèî��àÿ �î�åëü — основана на еди-
ничных, временных, разрозненных связях «по
случаю» или под задачу. Коммуникация опи-
рается преимущественно на личные контакты
и характеризуется временной прагматической
ориентацией — повышение результатов ЕГЭ,
увеличение количества учащихся, поступающих
в вузы, «рекрутинг» абитуриентов.

2. Ïðàã�àòè÷åñêàÿ �î�åëü — взаимное ис-
пользование коммуникаций и ресурсов для ре-
шения каждым участником различных задач.
Школы, как правило, гимназии и лицеи, ис-
пользовали возможности вузов для повышения
собственного рейтинга и увеличения объёма
и спектра платных образовательных услуг. Ву-
зы — обеспечение абитуриентами с высокой
мотивацией и результатами подготовки, выра-
жающейся в высоких балах ЕГЭ. Эта модель
приводит к частичному или полному «погло-
щению» школ вузами, то есть созданию про-
фильных классов, ориентированных на вузы,
факультеты, специальности или полная профи-
лизация всего учреждения. 

3. Ïðîåêò�àÿ �î�åëü — ориентирована на
совместную работу в рамках каких-либо про-
ектов или разработку / апробацию учебно-ме-
тодических комплектов. В такой коммуника-
ции ставятся общие для школы и вуза задачи
повышения качества образования, ограничен-
ных одним проектом и сроками. При этом
проект инициируется, как правило, одним уча-
стником, часто — вузом. 

4. Ìî�åëü «Îáðàçîâàòåëü�îå ñîîáùåñò-
âî» — объединяет разных участников комму-
никации на ценностно-смысловых основаниях,

À.Î. Çîòêèí.  Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ 
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Экспертная оценка позволяет выявить сильные
и слабые стороны, определить потребности в рас-
пространении, сформировать группы потенциаль-
ных потребителей. В связи с этим, важно, чтобы
экспертные семинары носили массовый характер.

� Организация проектных семинаров по формиро-
ванию проектов, сетевых проектных мастерских.

Проектные семинары проводятся, прежде всего,
для участников различных сетевых проектов по
сквозной проблематике, позволяющей определить
перспективные новшества для различных проектов,
программ, тем самым формируются универсальные
технологии и средства, которые могут быть пере-
несены из одной практики в другую. Для обеспе-
чения рабочего режима проектных семинаров,
предлагается не делать их массовыми, открытыми
для широкой публики. Основная задача в их рам-
ках — генерация проектных идей, а поэтому важ-
но не столько получить оценку, сколько на матери-
але новшеств сформировать «инновационный обра-
зовательный продукт», выходящий за рамки от-
дельно взятой локальной школы.

2. Ñîç�à�èå ðåãèî�àëü�îãî áà�êà ðàçðàáîòîê
�à ïðè�öèïàõ óïðàâëå�èÿ ç�à�èÿ�è. 

Процесс создания и использования инновацион-
ных разработок строится на принципах концеп-
ции управления знаниями, а именно:
� выявление и архивация знаний, накопленных
в системе образования, в форме регионального
банка инновационных разработок;
� распространение и пропаганда знаний разме-
щением регионального банка инновационных
разработок на сайте и предоставление информа-
ции об авторах и каналах коммуникации с ними;
� внедрение разработок, включая создания про-
грамм повышения квалификации (отдельных мо-
дулей), в том числе дистанционных, разработка
содержания — набора сервиса, позволяющего
простроить различные формы работы, в том
числе в социальной сети;
� создание (производство) знаний в сетевых ла-
бораториях и кластерах, виртуальных авторских
коллективах, а также сетевых мастерских апро-
бации, и внедрение на основе кооперации вузов
и школ, формирование сетевых сообществ. 

Сотрудничество по созданию и использованию
разработок позволит:
� сформировать сеть разработчиков и участни-
ков инноваций в образовании;

� создать и укрепить связи между ними;
� вырастить культуру коммуникации в но-
вых формах;
� масштабировать процесс инноваций,
при этом постоянно расширяя границы
профессиональных сообществ;
� конкретизировать услуги сопровождения
процесса создания, распространения и ис-
пользования инновационных разработок.

3. Ñîïðîâîæ�å�èå ðàçðàáîòêè îáðàçî-
âàòåëü�ûõ ïðîãðà�� â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÔÃÎÑ.

Переход на ФГОС обуславливает, что
любое нововведение в образовательном уч-
реждении становится частью образователь-
ной программы. А поэтому при любом но-
вовведении важно понимать, что программа
меняется не механически (техническим
включением раздела в программу), а син-
тетически — влечёт изменения и согласо-
вания с другими разделами программы.
Акцент в процессе разработки программ
ставится на:
� изменение способа разработки програм-
мы: от тематического к процессуальному;
� программирование сопровождения процес-
са формирования личного опыта ученика
в условиях среды и местного сообщества.

Таким образом, региональная сетевая ин-
фраструктура расширяет и обогащает само
представление об образовательной сети.
Если в начале 2000-х гг. сложилось «уз-
кое», административное представление об
образовательной сети, как группе школ,
объединённых вокруг опорной школы,
то современное представление предполага-
ет сетевую коммуникацию образователь-
ных сообществ. Региональная сетевая ин-
фраструктура — это самоорганизующаяся
«мега-сеть» общеобразовательных учреж-
дений различного уровня, включая как об-
щеобразовательные учреждения, так и ву-
зы. Сетевая коммуникация в рамках такой
инфраструктуры приобретает качество
термоядерной реакции, высвобождающий
потенциал отдельного локального нововве-
дения, и порождает энергию, приводит
к качественному изменению системы
образования. 
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