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надо будет отработать инструментарий оценки студенческих работ и критерии зачёта 
освоенной дисциплины (модуля). Однако, на наш взгляд, данные усилия вполне оправ-
даны с позиции обеспечения соответствия качества подготовки студентов установлен-
ным требованиям профессионального стандарта. 

В свою очередь, с точки зрения развития сетевого взаимодействия, мы имеем дело 
с новой его функцией — не только распределение или консолидация имеющихся об-
разовательных ресурсов, но и такое объединение ресурсов, которое даёт возможность 
построения нового содержания образования, возникающего только в условиях особого 
взаимодействия участников сети, и не может возникнуть у каждого участника сети 
отдельно при отсутствии такого взаимодействия. 

Таким образом, представляется, что в рамках формирования проектных компетенций 
студентов по направлению «Педагогическое образование» сетевая форма является не 
просто одной из новых возможностей, опцией по реализации образовательных про-
грамм, но и необходимым принципиально новым инструментом эффективного и каче-
ственного построения образовательной деятельности. 
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стРАтеГИИ И ФоРмы сетеВоГо ВзАИмодейстВИя  
соВРеменных унИВеРсИтетоВ

Конец ХХ и наиболее отчетливо начало ХХI века выявили несоответствие радикаль-
но изменившейся жизненной среде, разомкнутому в мировое пространство обществу, 
актуальным проблемам и потребностям современности имеющейся системы образова-
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ния, образовательных технологий и программ, стандартов, их классификации и переч-
ня, содержательного наполнения, спектра формируемых ими компетенций, качествен-
ного состава участников образования. Изменившуюся за последние 15–20 лет социо-
культурную и экономическую парадигму в настоящее время все еще обслуживает 
образовательная система, ориентированная на общество другого типа, в том виде, как 
она сложилась в прошлом веке. Трансформации общества в период перехода от инду-
стриального к постиндустриальному обществу привели к системному кризису высшего 
образования, который проявляется, в первую очередь, в разрыве между потребностями 
рынка труда и получаемыми в высшей школе квалификациями, в падении престижа 
преподавательского труда, в размывании функций образовательных институтов [1; 2]. 
Одним из перспективных путей развития высшего образования в новых условиях ста-
новится движение к «когнитивному обществу», обеспечение человеческого потенциала 
инновационной экономики. Такой сценарий развития высшей школы выражается в 
снижении роли образовательной бюрократии, в формировании сетевых сообществ, вы-
полняющих лидерские функции в системе образования, метауниверситетских профес-
сиональных объединений, которые станут центрами технологического и регионально-
го развития, позволят объединить образование, бизнес-структуры и общество, обеспе-
чат создание инновационных научно-практических решений актуальных проблем 
современности. 

При выстраивании образовательной политики на различных ее уровнях необходимо 
учитывать основные тренды сферы образования, к которым можно отнести следующие. 
Во-первых, парадигма эпохи Просвещения, предполагавшая формирование «Человека 
знающего», оказывается несостоятельной в современном мире. Целевым ориентиром 
высшего образования сегодня должно стать формирование «Человека креативного», 
способного порождать новое знание, создавать эффективные технологии решения ак-
туальных профессиональных задач. Это человек, который обладает возможностями 
построения различных сценариев своего карьерного пути, человек, способный достра-
ивать по принципу «апгрейда» необходимый набор компетенций для освоения новых 
видов деятельности, профессиональных ролей и статусов. 

Во-вторых, сегодня претерпевает существенные изменения сам институт профессий, 
в том числе и в сфере образования. Появляются новые функционалы, которые струк-
турируются как новые типы занятости, такие, к примеру, как игротехник, модератор, 
тьютор и т. п. В то же время, образовательные стандарты зачастую не успевают за 
динамичной, складывающейся в настоящее время системой образовательных и вос-
питательных функций. В связи с этим становятся все более популярными модульно-
компетентностные образовательные технологии. 

В-третьих, сегодня усиливается конкуренция между различными университетами, и, 
более того, создается особый конкурирующий с академическим образованием институт 
образовательных ресурсов, выступающий не только в роли источника новой информации, 
но и способа формирования компетенций. Существующие в настоящее время мощные 
on-line платформы, такие, как coursera. org, universarium. org, по мнению экспертов, будут 
менять соотношение «универсального» и «неформального» образования, повышать зна-
чимость электронных и дистанционных систем обучения. Уже сегодня ведется речь об 
«образовательном паспорте» студента, представляющим электронное портфолио акаде-
мических достижений и уровня сформированности различных профессиональных и ме-
тапрофессиональных компетенций. Такой паспорт станет интегратором результатов, до-
стигнутых человеком в ходе реализации его уникальных образовательных маршрутов. 

Каким в этом контексте представляется возможный путь для развития университетов, 
в том числе педагогических? Это путь существенного повышения качества основных 
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образовательных программ, которые должны иметь гибкую основу, подвергаться из-
менениям в соответствии с образовательными потребностями и требованиями рынка 
труда, включая самих обучающимися, как в университетском образовании, так и в 
пространстве электронного обучения. Это путь к реальному совершенствованию под-
готовки специалистов посредством реализации сетевого сотрудничества. Сегодня ни 
один университет по отдельности, в «автономном режиме», не сможет адекватно от-
ветить на вызовы времени. Развитие сетевых технологий и форм, с одной стороны, 
дает возможность широкого доступа к образованию, с другой стороны — позволяет 
максимально использовать распределенные ресурсы (человеческие, материальные, управ-
ленческие и т. п.) для достижения современного уровня образования. Кроме того, об-
разовательная организация, вступающая в сетевые отношения, ориентируясь на высо-
кие стандарты, становится тем самым на путь инновационного развития, задействует 
мощные механизмы повышения квалификации всех участников образовательного про-
цесса. 

То есть преобразования социокультурной реальности на рубеже XX–XXI веков ста-
новятся основой трансформации подготовки педагогических кадров. Сегодня проис-
ходят кардинальные изменения государственной политики в области образования. Ба-
зовая цель развития и модернизации российского образования в актуальный период 
связана, прежде всего, с достижением оптимального сочетания доступности и высоко-
го качества, соответствующего актуальным и перспективным потребностям личности, 
государства и общества. 

Сегодня активно формируется мотивированное и обоснованное видение места и 
роли «нового образования» в новой социально-экономической парадигме, суть которой 
определяет стратегия развития России до 2020 года, основанная на «выборе в пользу 
инновационного пути развития» [3]. Происходящие трансформации направлены, пре-
жде всего, на изменение самой образовательной системы и повышение качества под-
готовки кадров для отрасли образования. Основные идеи модернизации образования 
в России включают в себя разработку и внедрение инноваций, обеспечивающих функ-
ционирование и развитие системы непрерывного образования нового общества; под-
держку педагогических исследований, ориентированных на ее методологическое, ме-
тодическое, технологическое и кадровое обеспечение; создание условий для системной 
трансформации всех уровней отечественной системы образования, повышение ее кон-
курентоспособности на европейском и мировом рынках образовательных услуг, опреде-
ляющих педагогически целесообразные способы реализации концепции развития чело-
веческого капитала и построения высокоэффективных систем подготовки специалистов, 
удовлетворяющих потребностям инновационной экономики знаний [4]. Сегодня не-
обходимо достижение мирового лидерства системы российского образования в соот-
ветствии с потребностями информационного общества и инновационной экономики; 
укрепление международного авторитета и конкурентоспособности российской школы, 
образовательного менеджмента и экономики образования, управления качеством об-
разования [5; 6]. 

Одной из ключевых задач современной образовательной политики в российском 
обществе выступает создание системы подготовки педагогов нового поколения, вос-
требованных обществом и способных адекватно отвечать вызовам времени, решать 
комплексные профессиональные задачи в контексте проблем инновационного развития 
российского общества. В связи с этим в настоящее время актуализируется потребность 
в создании сетевых объединений образовательных учреждений, способных соответство-
вать требованиям нового качества педагогического образования, таких, как открытость, 
доступность, непрерывность, практикоориентированность, новая конфигурация компе-
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тенций, разработка новых образовательных технологий, обеспечивающих высокий уро-
вень подготовки специалистов [7]. 

Именно сетевые объединения ведущих вузов могут реализовать ключевые функции 
высшего образования в обществе знаний: подготовка квалифицированных кадров для 
базовых отраслей знаниевой экономики, проведение фундаментальных научных ис-
следований, создание новых подходов и решений, разработка технологических, соци-
альных и гуманитарных инноваций, новых социальных и инженерных практик, осу-
ществление поиска, «сборки» и трансферта знаний в интересах российских и зарубеж-
ных партнеров, формирование ключевых управленческих, коммуникативных, 
исследовательских проектных компетенций обучающихся, создание многомерной си-
стемы коммуникаций, характерной для общества знаний, для обсуждения базовых 
вопросов развития общества с участием экспертов — представителей науки, власти и 
бизнеса, создание условий для адаптации и социализации человека в современном 
мире [8]. Ключевые направления развития сетевых форм взаимодействия в современ-
ном образовании отражены в ряде ключевых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15. Сетевая форма реализа-
ции образовательных программ); Профессиональный стандарт педагога; Проект модер-
низации педагогического образования. Профессиональный стандарт педагога задает 
новую парадигму требований к деятельности и компетенций специалиста, и на сегод-
няшний день подготовить такого специалиста в рамках отдельного образовательного 
учреждения очень сложно. Это обусловливает потребность педагогических вузов в раз-
витии сетевых форм сотрудничества. 

Сетевые технологии  — это, прежде всего, консолидация усилий в целях достижения 
нового уровня качества, порождения совместного принципиального нового продукта. 
Высокое качество обеспечивается тем, что участники несут взаимную ответственность 
по совместной реализации созданного продукта, который не могут создать отдельные 
вузы. 

Так, развитие сетевых технологий в системе образования имеет два вектора. Первый 
вектор ориентирован на создание продуктов нового высокого качества, второй — пред-
писывает вузам быть открытыми и прозрачными для обеспечения абитуриентам до-
ступа к образованию, образовательным программам, вариативного получения образо-
вания. 

В то же время практическая реализация сетевого взаимодействия педагогических 
вузов связана с целым рядом проблем, требующих разработки эффективных стратегий 
их решения. 

Прежде всего, это недостаточность нормативно-правового и методического обеспе-
чения реализации сетевых форм сотрудничества университетов. Не менее важной про-
блемой выступает ограниченность и дисбаланс материальных и кадровых ресурсов для 
решения амбициозных задач развития педагогического образования. Осложняет реа-
лизацию сетевых технологий компетентностная неоднородность субъектов образования: 
профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого персона-
ла, учебно-вспомогательного персонала, контингента обучающихся. Неразвитость меж-
вузовского и внутривузовского менеджмента, отсутствие нормативной базы, логистики 
и технологий сетевого взаимодействия также становится проблемой, серьезно затруд-
няющей работу сетевых объединений вузов. 

Другая группа проблем связана с вопросами эффективности и целесообразности 
расходования ресурсов на реализацию сетевых программ. Очевидно, что успешно функ-
ционирующая сетевая программа предлагает получение результатов, по уровню значи-
мости и ценности превосходящих условную стоимость временных, материально-
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технических и энергетических затрат на ее поддержку. В то же время любые формы 
реализации сетевых образовательных программ требуют больших ресурсов: и матери-
альных, и финансовых, и интеллектуальных. 

Однако, несмотря на наличие вышеуказанных проблем, создание сетевых объедине-
ний педагогических вузов имеет высокую значимость для дальнейшего развития со-
временной системы российского образования. Они необходимы для осуществления 
эффективной деятельности по подготовке педагогических кадров высокого уровня на 
основе взаимовыгодных и взаиморазвивающихся отношений, организации взаимодей-
ствия с внешней средой, а также представления и защиты общих интересов в различ-
ных кругах. 

Перспективность таких объединений показывает опыт сетевого сотрудничества вузов, 
инициатором которого стал Герценовский университет [9; 10]. С 2010 года в РГПУ 
им. А. И. Герцена ведется работа по созданию сетевого консорциума педагогических 
вузов. Первый этап, с 2010 по 2014 годы, включал в себя разработку научно-методических 
оснований его деятельности. Результатом первого этапа стало решение следующих 
задач:

• Разработка концепции консорциума.
• Разработка нормативно-правовой базы функционирования Консорциума и регла-Разработка нормативно-правовой базы функционирования Консорциума и регла-

ментов отношений в реализации программ. 
• Проведение организационных мероприятий по оформлению статуса сетевого кон-Проведение организационных мероприятий по оформлению статуса сетевого кон-

сорциума и организация первого этапа взаимодействия.
• Согласование зон ответственности и менеджмента консорциума.
• Начало реализации совместных образовательных программ.
• Внутренний аудит ресурсного потенциала членов консорциума для достижения 

целей деятельности и составление ресурсной матрицы.
• Разработка единой образовательной стратегии участников сетевого консорциума в 

контексте региональной специфики.
• Разработка общего плана-графика мероприятия/проектов сетевого консорциума в 

ближайшей и среднесрочной перспективе по направлениям деятельности (образова-
тельная, научная и др.).

• Разработка новых технологий образовательного процесса и научной деятельности 
в условиях сетевого взаимодействия.

• Технологическая стандартизация образовательного процесса в условиях сетевого 
взаимодействия (курсов, модулей, программ). 

На первом этапе были определены основные принципы организации и направления 
работы, разработана структурно-функциональная модель деятельности сетевого консор-
циума, организовано объединение педагогических вузов «Педагогические кадры России», 
разработан пакет документов, регламентирующих его работу. 

Деятельность консорциума базируется на следующих принципах: 
— добровольность участия;
— корпоративность и взаимоответственность;
— взаимовыгодность;
— открытость;
— объединяющая цель;
— объединенные элитные ресурсы;
— общие продукты (совместно созданные и реализуемые);
— координирующий центр и современный менеджмент;
— множественность уровней сетевого взаимодействия (образовательная, научная, 

издательская, экспертная деятельность и др.);
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— экономическая целесообразность и эффективность;
— измеримость результатов; 
— базовые направления работы консорциума;
— разработка и развитие сетевых технологий и возможностей эффективного взаи-разработка и развитие сетевых технологий и возможностей эффективного взаи-

модействия между участниками консорциума, органами государственного управления, 
академическим и бизнес-сообществом, региональными рынками труда (повышение 
рейтинговых показателей всех участников консорциума и т. д.);

— создание и развитие новых инфраструктурных форм организации научно-
образовательной деятельности на базе инновационно-технологического менеджмента 
(межвузовские центры, лаборатории, базы практик, информационно-библиотечные ре-
сурсы и др.);

— реализация сетевой распределенной системы подготовки бакалавров, магистров, 
аспирантов, докторантов и развитие академической мобильности на основе интеграции 
ресурсов сетевого консорциума;

— формирование на базе вузов сетевой распределенной системы повышения квали-формирование на базе вузов сетевой распределенной системы повышения квали-
фикации преподавателей и управленческого персонала;

— организация совместного участия членов консорциума в российских и междуна-организация совместного участия членов консорциума в российских и междуна-
родных конкурсах, программах, проектах, продвижение сетевого консорциума в между-
народное сетевое сотрудничество;

— позиционирование консорциума в системе высшего профессионального образова-позиционирование консорциума в системе высшего профессионального образова-
ния как организации, работающей по собственному сетевому стандарту;

— формирование взаимосвязанной распределенной совокупности баз данных как 
основы информационного сетевого взаимодействия вузов. 

Иными словами, целевые ориентиры работы консорциума определяются емкой фор-
мулой: «Новый контент + новые технологии + новые компетенции кадров». 

Структура сетевого консорциума предполагает взаимодействие учреждений, относя-
щихся к различным уровням образования: вузов, педагогических колледжей, других 
образовательных учреждений, а также организаций-партнеров в сферах бизнеса, про-
изводства. Управление сетевым взаимодействием строится по уровневому принципу: 
общее руководство осуществляет вуз-координатор, который интегрирует деятельность 
совета консорциума и исполнительной дирекции. Вузы-участники консолидируют ра-
боту других образовательных учреждений, взаимодействуют с организациями-партнерами 
в сфере бизнеса и производства (см. рис. 1). 

В течение первого этапа возросло количество сетевых партнеров — участников кон-
сорциума. В начале деятельности в сетевое сотрудничество были включены 16 вузов, 
сегодня в составе объединения — 42 организации-участника. Сетевые формы сотруд-
ничества в Герценовском университете развиваются и в рамках реализации Программы 
стратегического развития университета. В Программе принимают участие 14 вузов, 
значительная часть из них  — это участники сетевого объединения «Педагогические 
кадры России». В научно-исследовательских проектах Программы принимают участие 
6 вузов-партнеров, в инфраструктурных проектах — 26 вузов-партнеров, 124 образова-
тельные организации, предприятия. 

Тем не менее особым вопросом, требующим дальнейшего исследования, является 
мотивация вступления вузов в консорциум, их представления об ожидаемых результа-
тах деятельности, преимуществах и возможных рисках. Серьезную проблему представ-
ляет собой и сам выбор сетевых партнеров. Выбор сетевого партнера не является ме-
ханической процедурой, это очень ответственный шаг, предполагающий использование 
опыта и потенциала каждого образовательного учреждения для повышения качества 
деятельности. И главную роль здесь играет понимание преимуществ подобного сотруд-
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ничества всеми его участниками, их готовность к активной работе, преодолению воз-
никающих трудностей, заинтересованность в конечном результате. Вопрос мотивации 
участников является ключевым и для процесса реализации сетевых образовательных 
программ. Это касается, прежде всего, понимания смысла и цели сетевой образова-
тельной программы с конкретным партнером: какую задачу решает эта программа, в 
чем нуждается университет сегодня, почему выбран именно данный сетевой партнер, 
какие именно компоненты программы и почему должны быть реализованы совместно, 
что отдается на аутсорсинг партнеру, в чем конкретно проявляется выгода и эффектив-
ность сетевой образовательной программы? Без внятного ответа на эти вопросы сете-
вая образовательная программа, требующая серьезных дополнительных трудозатрат, 
не имеет смысла. Сегодня начальный этап вхождения в пространство сетевых образо-
вательных программ высшей школой пройден. По мониторингу 2013 года, который 
проводился МИФИ, вузами России объявлено в качестве исполняемых более 2000 таких 
программ, из которых лишь минимальная часть фактически соответствует признакам 
сетевой образовательной программы, зафиксированных в статье 15 Федерального за-
кона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Если на первом этапе работы важным моментом был сам факт вступления в кон-
сорциум, то сегодня это уже не гарантирует вузам получение определенных дивидендов. 
Участие в сетевых формах взаимодействия становится привычной ситуацией, возрас-
тает количество подобных объединений. В связи с этим наиболее острой является про-
блема результативности деятельности консорциума, решение которой требует разра-
ботки механизмов измерения и оценки качества сетевого взаимодействия вузов. Не-
обходимо не просто объединение и присоединение участников, а интеграция усилий 
для создания общих продуктов, четкая координация работы на основе современного 
менеджмента. 

Одним из значимых итогов первого этапа сетевого взаимодействия в Герценовском 
университете стало открытие 13 сетевых образовательных программ. Однако образо-

Рис. 1. Модель педагогического научно-образовательного консорциума
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вательная деятельность — это только часть сетевого сотрудничества, которое имеет 
многоуровневый характер, должно быть реализовано в различных видах и формах 
деятельности — образовательной, издательской, научно-исследовательской, экспертной 
и т. п. В соответствии с этим перспективы работы консорциума связаны с дальнейшей 
разработкой сетевых технологий и возможностей эффективного взаимодействия вузов-
партнеров. Это создание и развитие новых инфраструктурных форм организации дея-
тельности, межвузовских центров, сетевых лабораторий, баз практик, информационно-
библиотечных объединенных ресурсов, сетевой издательской деятельности. Дальнейший 
шаг в развитии сетевого консорциума — это реализация сетевой распределенной си-
стемы подготовки бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов, сетевых форм по-
вышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Безусловно, это тре-
бует разработки нового контента, новых технологий и формирования новых компетен-
ций кадров. 

На втором этапе работы (2014–2016 гг.) необходимо решение следующих ключевых 
задач:

— разработка образовательной логистики и порядка взаиморасчетов, схем органи-разработка образовательной логистики и порядка взаиморасчетов, схем органи-
зации вариативного образовательного процесса, обеспечивающих развитие академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей в консорциуме, а также сетевой техно-
логии дистанционного образования (в том числе для дополнительного образования, 
переподготовки, повышения квалификации и т. п.);

— сертификация кадрового ресурса и формирование элитных команд тьюторов, се-сертификация кадрового ресурса и формирование элитных команд тьюторов, се-
тевых методистов, менеджеров, экспертов, обеспечивающих сетевое взаимодействие в 
консорциуме;

— организация непрерывной системы повышения квалификации;
— создание информационного портала консорциума и распределенных сетевых об-создание информационного портала консорциума и распределенных сетевых об-

разовательных программ (курсы → модули → программы) для on-line взаимодействия;
— реализация различных сетевых форм деятельности консорциума;
— диссеминация результатов деятельности и формирование стратегического пар-диссеминация результатов деятельности и формирование стратегического пар-

тнерства (с производством и бизнес-сообществом) как обмена услуг;
— определение конкурентных преимуществ консорциума на рынке образовательных 

услуг и его информационно-имиджевое продвижение;
— мониторинг научно-образовательной деятельности консорциума на основе оценки 

его социально-экономической эффективности. 
Особое внимание нужно уделить логистическому обеспечению сетевой деятельности 

консорциума. Должны быть разработаны протоколы о намерениях; положения и регла-
менты; формы приказов и пакеты сопровождающей документации, совместно разра-
ботанные и утвержденные образовательные программы, обеспечивающие: аудит ресур-
сов членов консорциума; стандартизацию сетевой деятельности; внутреннюю сертифи-
кацию, аутсорсинг и лизинг элитного персонала; формирование распределенных 
элитных ресурсов, экспертных сообществ; академическую мобильность (см. рис. 2). 

Значимой составляющей второго этапа работы консорциума выступает расширение 
спектра форм сетевой образовательной деятельности. Сегодня это в основном частич-
ная реализация в другом вузе или в РГПУ сетевой программы через курс, блок, модуль, 
с выдачей студенту сертификата, который принимается вузом, соответственно, прой-
денная дисциплина вносится в приложение к диплому. 

Формы организации сетевого взаимодействия студентов и преподавателей могут 
осуществляться как в непосредственно, так и опосредованно. 

Непосредственное взаимодействие предполагает:
— командирование преподавателей в вуз-партнер с целью чтения лекций;
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— прохождение практики студентами на базах практик вуза-партнера;
— совместные гранты, конференции (семинары, круглые столы и т. д.). 
Технически опосредованное взаимодействие (оффлайн и онлайн) включает в себя:
— веб-конференции;
— веб-семинары (вебинары);
— дистанционные консультации (с утвержденным расписанием);
— ведение руководителями ООП рубрики на сайте университета о реализации ма-

гистерской программы (рис. 3).

Рис. 2. Логистическое обеспечение сетевой деятельности консорциума

Рис. 3. Формы организации сетевого взаимодействия
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Интеграция элитных ресурсов организаций-сетевых партнеров, объединенных в кон-
сорциум, предполагает включение всех участников в общее поле сетевого взаимодей-
ствия, формирование сетевого образовательного пространства, объединяющего техно-
логии и ресурсы, создание депозитария сетевых образовательных программ, сетевого 
фонда учебных курсов, модулей (рис. 4). 

Сетевые образовательные возможности позволят студентам выстраивать индивиду-
альные образовательные маршруты с учетом выбора студента в гибких условиях рабо-
ты вузов — сетевых партнеров. Сетевая образовательная деятельность включает в себя 
такие компоненты, как:

Авторские учебные дисциплины: 
• сетевые  модули; 
• сетевые  образовательные  программы. 
Инновационное содержание: 
• электронные  и  дистанционные  технологии  обучения; 
• интерактивные  сетевые  технологии; 
• стажировки,  включенное  обучение. 
Диверсификация технологий: 
• образовательный  портал; 
• консолидированный  электронный  библиотечный  фонд; 
• единая  электронная  система  документооборота. 
Открытая среда. 
Независимая аттестация: 
• единые  стандарты  оценки  компетенций; 
• тестирования  в  режиме  on-line  (рис. 5). 
Таким образом, сетевые технологии и формы — это технологии конструирования 

конечного продукта с использованием элитных ресурсов, призванные обеспечить по-
вышение эффективности, доступности и качества образования. 

Рис. 4. Интеграция элитных ресурсов организаций-сетевых партнеров
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Опыт реализации сетевых образовательных программ в Герценовском университете 
показал, что можно выделить три смысловых вектора преимуществ в их реализации: 
элитная подготовка кадров для определенного сегмента экономики; подготовка кадров, 
требующая интеграции материально-технических ресурсов; общедоступность опреде-
ленных сетевых программ. 

Первый смысловой вектор «элитарность» подразумевает подготовку уникальных 
специалистов, которые будут востребованы в узкоспециализированных сферах эконо-
мики. Такие образовательные программы не предполагают массовой подготовки. Так, 
примечателен опыт Санкт-Петербургской высшей школы перевода, которая с 2008 года 
реализует сетевые образовательные программы по подготовке высококвалифицирован-
ных переводчиков для обеспечения нужд правительства, международных организаций 
и потребностей бизнес-сообщества. Сетевыми партнерами школы стали Министерство 
иностранных дел РФ, переводческие службы Европейской комиссии и Организации 
Объединенных Наций, Европарламент, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН), МВФ, ИКАО (Международная организация гражданской авиации), 
Женевский университет, ESIT — Сорбонна, Шанхайский университет и др. К образова-
тельному процессу привлекаются переводчики высочайшего уровня, обучающие про-
ходят практики и стажировки в рамках международных мероприятий, выпускники 
работают в системе МИД России, в штате лингвистических служб ООН. Это чрезвы-
чайно дорогостоящая образовательная программа, но ее результаты многократно пре-
восходят затраты на ее реализацию. Очевидна внутренняя мотивация всех субъектов 
реализации такой программы: университета, обучающихся, работодателей, активно 
участвующих в процессе ее реализации. 

Другой смысловой вектор потребности в сетевой форме реализации образовательных 
программ связан с консолидацией уникальных материально-технических ресурсов 
сетевых партнеров. Такие программы чаще реализуются для подготовки специалистов 
естественнонаучного и инженерного профилей. Основной экономический эффект до-
стигается за счет более рационального и интенсивного использования уникальных 

Рис. 5. Модель организации образовательного процесса в сетевом консорциуме
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научных приборов, технологических установок и т. п. Так, РГПУ им. А. И. Герцена со-
вместно с Елецким государственным университетом им. И. А. Бунина реализует про-
грамму «Физика наноструктур и наноэлектроника». В Елецком университете действует 
уникальная специализированная лаборатория для изучения и развития нанотехнологий, 
что расширяет возможности знакомства обучающихся с приборным высокотехнологиче-
ским парком двух университетов. Помимо этого, у обучающихся появляется возможность 
участвовать в совместных исследованиях, используя указанные материально-технические 
ресурсы. Потребность в сетевом сотрудничестве обусловлена и созданием в городе Елец 
первого в России центра по производству и дистрибуции диагностических радиофарма-
цевтических препаратов ОАО «Роснано», что предполагает возрастание потребности ре-
гиона в высококвалифицированных специалистах в сфере нанотехнологий. 

Третий смысловой вектор «общедоступность» качественного образования в большей 
степени связан с социальной миссией университетов. Ключевой задачей реализации 
подобных сетевых программ является преодоление компетентностной неоднородности 
вузов России. В этом случае более «сильный» университет поддерживает партнеров 
интеллектуальными ресурсами, обеспечивает их необходимой методической и техно-
логической поддержкой, является в некотором плане «донором». Такое сотрудничество 
в наименьшей степени связано с взаимовыгодным обменом информации и ресурсами. 
Остро встает вопрос о мотивации сетевых партнеров, которая зачастую определена стрем-
лением соответствовать провозглашенным Минобрнауки РФ приоритетам, а не внутрен-
ними потребностями в изменении технологий и способов реализации образовательных 
программ. Однако такое сотрудничество вряд ли способствует развитию потенциала се-
тевых партнеров, поскольку каждый из них остается «при своих», а иногда даже теряет 
возможности роста. Например, новый проект по созданию ассоциации «Национальная 
платформа открытого образования» (НПОО), учредителями которой стали 8 ведущих 
вузов России, предполагает, что другие вузы будут использовать реализуемые на этой 
платформе учебные курсы в своей образовательной практике. Развитие подобных тех-
нологий позволит существенно оптимизировать сетевую реализацию образовательных 
программ, увеличить число обучающихся в ведущих вузах России, но в то же время и 
оптимизировать численность научно-педагогических работников российских вузов. 

Безусловно, деятельность сетевого консорциума имеет свои риски и преимущества. 
Как показал опыт работы на первом этапе, риски связаны в первую очередь с необхо-
димостью введения системы инновационных изменений во всех вузах-партнерах. Это 
требует введения различных форм вузовского менеджмента, реструктуризации деятель-
ности учреждения, изменения мышления всех участников сетевого взаимодействия, 
развития новых компетенций вузовских преподавателей. В то же время системным 
эффектом сетевого взаимодействия выступает развитие каждого участника и повыше-
ние капитализации кадрового потенциала, открытость и гибкость образовательных 
систем, возрастание конкурентоспособности, что, в конечном счете, приводит к повы-
шению качества педагогической деятельности во всей отрасли образования. 

Деятельность Герценовского университета по организации и координации сетевого 
консорциума педагогических вузов — это исполнение требований времени и ответ на 
сегодняшние обстоятельства. Разработка и реализация проектов консорциума потребу-
ет значительных усилий, но в нем есть мощная перспектива. 
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Т. И. Сидненко

ИнФРАстРуктуРА сетеВоГо ВзАИмодейстВИя ВузоВ 

Современные требования, предъявляемые к конкурентоспособности вузов в контек-
сте исследования общей конкурентоспособности российского образования, затрагивают 
такие системные проблемы, как качество образовательных услуг, ресурсный потенциал 
вузов, реальные требования рынка труда и перспективные требования всех отраслей 
экономики России. Закрепленная Федеральным законом модель профессионального 
образования позволяет в большей степени, чем прежде, сориентировать систему про-
фессионального образования на нужды конкретных отраслей социальной сферы, эко-
номики и производства, потребности заказчика соответствующих образовательных услуг. 
Данная модель в значительной степени адаптирована к реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы обучения. Именно сетевое взаимодействие 
нескольких образовательных структур позволяет в полной мере обеспечить комплексное 
освоение обучающимися знаний и выработку компетенций. 

Наметившаяся сегодня тенденция «диалогового окна» между государственными струк-
турами, вузами и научно-исследовательскими организациями в вопросе выработки 
единой стратегии и методик реализации сетевого взаимодействия позитивна [2]. Одним 
из подтверждений тому стало Всероссийское совещание «Реализация образовательных 
программ высшего образования в сетевой форме: интегративные технологии», прове-


