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В статье анализируется эффективность сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений как модели функционирования образо
вательной системы региона. Предлагается введение кластерной моде
ли управления системой образования, которая позволит повысить 
инновационную активность отдельных образовательных учреждений 
и конкурентоспособность регионального образовательного сообщест
ва в целом.
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Управление образовательными системами на региональном и муниципальном 
уровнях в настоящее время представляется актуальной в практическом и исследова
тельском аспектах проблемой. Межрегиональная финансово-экономическая диффе
ренциация в России, социокультурные различия актуализируют формирование и 
функционирование различных как образовательных, так и управленческих (примени
тельно к сфере образования) моделей. И если учесть также реформирование сферы 
образования, то сегодня можно констатировать интенсивное развитие проблематики, 
относящейся к внедрению инноваций в системы образования, совершенствованию 
управления образовательными системами.

Процессы, происходящие в системе образования, являются разновидностью со
циальных процессов. Тем не менее, Ф. Р. Филиппов, анализируя функционирование и 
развитие системы образования как социального института, акцентирует внимание на 
специфических противоречиях, свойственных данным процессам: «Системы образо
вания взаимодействуют и с производительными силами общества, с научно
техническим прогрессом (формируя социально-профессиональные и «человеческие» 
качества работников производства и науки), и с производственными отношениями 
(создавая личностные предпосылки для воспроизводства и изменения общественной 
организации труда), и с социальной структурой общества (распределяя не только зна
ния, но и самих людей по основным «ячейкам»), и с его политической системой (пе
редавая от поколения к поколению важнейшие элементы политической культуры), и с 
общественной моралью, духовной культурой (формируя у новых поколений соответст
вующие общественным потребностям духовно-нравственные представления, ценност
ные ориентации) [1].
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Эффективность системы образования в России в значительной степени обу
словлена эффективностью её составляющих — региональных образовательных систем. 
Необходимость совершенствования последних признается большинством исследова
телей (А. О. Александрова, Г. А. Балыхин, С. А. Беляков, Л. М. Гохберг, Т. М. Давыден
ко, Л. И. Лурье, А. И. Субетто и др.) [2, с. 21], причем акцент делается на моделирова
нии инновационных систем образования. Проблема, оказывающаяся в центре внима
ния исследователей, может быть сформулирована таким образом: возможно ли опре
делённую модель, сформированную и позитивно освоенную в одном регионе, опосре
довать в других? Кроме того, если возможности моделирования конкретной образова
тельной системы на традиционных основах исчерпали свой потенциал, то есть основа
ния вести речь о кардинальной реорганизации системы.

Как верно заметил М. Н. Руткевич, «образование представляет собой систему 
определённым образом связанных между собой учреждений, организаций, выпол
няющих функции обучения, просвещения, воспитания. В качестве элементов этой сис
темы выступают подсистемы, которые в свою очередь могут рассматриваться как сис
темы меньшего масштаба и, далее, расчленяются на системы ещё более частные, 
вплоть до конечных элементов отдельных учреждений рассматриваемой системы» [3]. 
Эта мысль адекватно характеризует ситуацию в системе образования начала XXI ве
ка — а именно, интеграцию образовательных учреждений разного уровня и образова
тельных программ.

В настоящее время на практике апробировано несколько вариантов интеграции 
образовательных учреждений. Среди них: взаимодействие колледжей и отдельных 
факультетов, создание учебно-научно-педагогических коллективов, внедрение модели 
«лицей-колледж-университет», организация на базе отдельных колледжей филиалов 
вузов [4], создание образовательных округов, ресурсных центров и социокультурных 
комплексов, формирование сети (ассоциации) общеобразовательных учреждений и 
учреждений, реализующих профильное обучение [5].

В настоящее время в теории управления большими системами разработано 
достаточное количество механизмов управления: стимулирование, распределение ре
сурса, экспертное оценивание, ролевые игры и т. д. [6]. Особенностью названных сис
тем (агломераций) является то, что в них преобладает «человеческий фактор», то есть 
отношения между субъектами системы [7]. В качестве акторов в них могут выступать 
как конкретные физические лица, так и группы, объединённые по какому-либо при
знаку. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно поддерживать и диверсифицировать 
уже возникшие межсубъектные отношения. Таким образом, возможно выделение оп
ределённых контуров большой системы, где имеет место эффект синергии, столь не
обходимый для создания научно-технических инноваций.

«Основная задача образовательных реформ — поиск общей модели оптималь
ного образования, что обусловливает становление самых разных методов его модели
рования: от банальных перерасчетов среднего балла до построения символической 
функции формирования мира, вытекающей из комплексного знания о переходных 
процессах на стыке различных реальностей (образование — медицины, образование — 
информационный мир и т. д.)» [8].

Нас, прежде всего, интересует такая модель функционирования образователь
ной системы региона, как сетевое взаимодействие образовательных учреждений, клю
чевая цель внедрения которой — обеспечение условий для получения учащимися ка
чественного общего образования независимо от места жительства. Этот социальный 
процесс стал, по сути, социальным механизмом преодоления эксклюзии1 — неравен
ства в доступе к общему образованию. (Эта глобальная проблема неоднократно под

1 Эксклюзия — ограничение социальной активности человека (группы людей) до их исключения из общ е
ственной жизни вследствие ограничения социальных и гражданских прав человека. — Цит. по Шмидт 
В.Р. Социальная эксклюзия и инклюзия в образовании / Учебно-методическое пособие [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/library/#Ш .
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нималась на страницах отечественной и зарубежной печати [9]). Таким образом, сете
вое образовательное сообщество региона при условии последовательной реализации 
данной модели может получить следующие характеристики: открытость, мобильность 
(способность к структурно-содержательной модернизации образования в соответствии 
с потребностями рынка труда в регионе), управляемость, рефлексивная восприимчи
вость к инновационным изменениям.

Совершенствование качества итогового результата образования заложено в 
идее построения школьных образовательных округов, сформированных вокруг базо
вых (опорных) школ, количество которых к 2010 году выросло до 120 [10].

«Под реструктуризацией сети общеобразовательных учреждений, расположен
ных в сельской местности, понимается оптимизация региональной системы образова
ния, обеспечивающая повышение качества образования за счет более эффективного 
использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 
ресурсов общеобразовательных учреждений на основе их концентрации и коопера
ции» [11].

Данная реструктуризация имела целью реализацию следующих на
правлений:

1) формирование сети базовых сельских школ, обеспечивающих высокое каче
ство знаний учащихся, желающих получить среднее и высшее профессиональное об
разование;

2) создание систем и центров дистанционного обучения в сельских удалённых 
территориях (с неразвитым транспортным обеспечением);

3) образование комплексов, в состав которых войдут общеобразовательные учре
ждения, учреждения начального и среднего профобразования, учреждения дополни
тельного образования и социально-культурные объекты, расположенные в сельской ме
стности;

4) модификация малокомплектных сельских школ в филиалы общеобразова
тельных учреждений основного или среднего (полного) общего образования.

На основе названной Концепции в Белгородской области была разработана ре
гиональная целевая программа «Развитие сети общеобразовательных учреждений ре
гиона: обеспечение условий для получения качественного общего образования неза
висимо от места жительства», а также ряд нормативно-правовых актов Белгородской 
области и инструктивно-методических документов [12].

К 2009 -  2010 уч. г. сеть общеобразовательных учреждений Белгородского ре
гиона была представлена следующими моделями: базовая (опорная) школа с сетью 
филиалов; ассоциация образовательных учреждений; социокультурный комплекс; 
ресурсный центр по организации профильного обучения. Рассмотрим основные ха
рактеристики данных моделей [13].

Базовая (опорная) школа с сетью филиалов
Модель «Базовая (опорная) школа» - образовательная организация, реали

зующая программы общего образования, оснащенная современным телекоммуника
ционным и компьютерным оборудованием; имеющая высококвалифицированный пе
дагогический коллектив, обладающий опытом инновационной деятельности. Основ
ная цель базовой (опорной) школы - обеспечение обучающимся высокого уровня ос
новного общего и среднего (полного) образования, необходимого для продолжения 
образования в учебных заведениях начального, среднего и высшего образования по
средством создания условий для эффективной и качественной реализации государст
венного образовательного стандарта. Базовая школа является юридическим лицом и 
имеет организационно-правовую форму муниципального бюджетного учреждения. 
При создании базовой школы образуется школьный округ -  территория, обслуживае
мая этой школой. Создание данного вида сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений предполагает реорганизацию малочисленных и малокомплектных сель
ских школ в качестве филиалов. По отношению к филиалам базовая (опорная) школа
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выступает в качестве ресурсного центра. Базовая школа может быть центром дистан
ционного обучения. Данная модель успешно апробируется на базе МОУ «Гимназия 
№ 2» г. Белгорода.

Ключевым фактором, способствующим функционированию социальной сети, 
является оптимальное территориальное размещение. Так, гимназия № 2, шко
лы № № 7, 37, 29, 27 и Белгородский государственный университет располагаются в 
непосредственной близости друг к другу. Для указанных школ гимназия становится 
опорной; с вузом же и отдельно с его факультетами заключены договоры о сотрудни
честве. В настоящее время сложилась система традиций сотрудничества: ока
зания методической помощи, курирования кафедрами направлений в работе, прове
дения методических семинаров и семинаров по обмену опытом работы, предоставле
ния производственных площадей. Гимназия является базой для прохождения педаго
гической практики студентов; входит в Ассоциацию БелГУ. Достаточно высокий ког
нитивный уровень учащихся гимназии; выбор обучающимися и их родителям профи
ля обучения; численность обучающихся в старших классах позволяет открыть разные 
профили обучения с учётом потребностей социума. Сеть позволяет использовать по
тенциал действующих на данной территории культурных учреждений и учреждений 
дополнительного образования: Дворца детского творчества, Дворца культуры «Со
кол», Центра молодежных инициатив, Городского дворца культуры, библиотеки, киноте
атра «Радуга», Детской музыкальной школы № 3, спортивных школ № № 2, 5, 8 и др.

Одной из целей введения модели «опорная школа» является организация про
фильного обучения на старшей ступени образовательных учреждений общего обра
зования и предоставление возможности учащимся получить образование в соответст
вии с образовательными потребностями и возможностями через выстраивание инди
видуальных образовательных траекторий и маршрутов.

Базовая школа является наиболее технически или кадрово оснащенной. А выс
шее учебное заведение, соответственно, располагает необходимыми для реализации 
профильного обучения ресурсами. В этом случае мы имеем пример социального пар- 
нёрства в сегменте общего образования, реализованного в виде модели смешанной 
(горизонтальной и вертикальной) интеграции.

Социокультурный комплекс
Ключевым признаком данной модели является ориентация на создание едино

го образовательно-культурного пространства, интеграцию школы и социума с акцен
том на разные составляющие такого сотрудничества (поддержание и формирование 
национально-культурных ценностей, профессиональная подготовка, социальная под
держка и защита, формирование здоровьесберегающей среды, формирование соци
альной и культурной компетентностей учащихся, решение духовно-просветительских 
задач по воспитанию молодёжи). В качестве примера рассмотрим социокультурный 
комплекс, сформировавшийся на базе МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная 
школа» Валуйского района.

Модель взаимодействия с социумом здесь строится на качественно ином уров
не, поскольку его ключевыми субъектами являются не только культурно
образовательные учреждения, но весь спектр учреждений, реализующих социальные 
функции на территории. Так, осуществляется тесное сотрудничество как с Домом 
культуры, музыкальной школой, библиотекой, детским садом, Станцией юных нату
ралистов, другими учреждениями дополнительного образования, так и с администра
цией сельского поселения, отделением милиции, медицинским учреждением, настоя
телем местного храма, музеями, психолого-педагогическим центром, образователь
ными учреждениями других сёл и т. д. Это позволяет создать оптимальные условия 
для самоопределения, развития и реализации творческих и интеллектуальных спо
собностей учащихся. Школе в такой модели отводится главенствующая роль как цен
тру социокультурного комплекса.

Социокультурный образовательный комплекс понимается как образовательная 
единица, представляющая собой интеграцию общеобразовательной школы и учреж
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дений дополнительного образования, реализующая программы дошкольного и обще
го образования, программы дополнительного образования; а также имеющая матери
альную базу, позволяющую использовать в процессе образования и воспитания совре
менные технологии. Целесообразно также включение в комплекс учреждений культу
ры, медицины и профессионального образования.

Ассоциация образовательных учреждений
Ассоциация создается для добровольного и свободного объединения школ в це

лях консолидации различного рода ресурсов и совместного решения организационно
хозяйственных и образовательных вопросов. Ассоциированное образовательное про
странство создает возможности для наличия общей образовательной программы для 
обучающихся и педагогов, объединения ресурсов (экономических, педагогических, 
методических, социальных и пр.). Также создается возможность для индивидуализа
ции образовательных программ.

В регионе эта модель отрабатывается на площадке МОУ «Лицей № 5» и «Гим
назия № 6» г. Губкина Белгородской области. Совместная деятельность в рамках ассо
циации проводится по следующим направлениям: проведение совместных мероприя
тий (лекций, семинаров, форумов, конференций, диспутов, круглых столов, фестива
лей, конкурсов и т. д.), координация образовательных программ; вовлечение учащих
ся школы в учебную и внеурочную деятельность ассоциации, направленное на обеспе
чение доступа учащихся школы к ресурсам участников ассоциации, наиболее полное удовле
творение индивидуальных потребностей учащихся для выбора путей социализации.

Ресурсный (учебный, аналитический, информационно
методический) центр или центр профильного обучения

Ключевыми характеристиками ресурсного центра являются: высокая концен
трация информационных, методических, материально-технических, кадровых ресур
сов, реализация новых образовательных технологий обучения, инновационная дея
тельность, развитие информационных технологий системы образования, организация 
профильного обучения, ориентация на достижение высоких образовательных резуль
татов, связь учреждений общего и профессионального образования.

Модель «Школа — ресурсный центр» в Белгородской области апробируется на 
площадке Ракитянского района. Организация взаимодействия образовательных уч
реждений и других социальных институтов строится на основании социального заказа 
(интересы учащихся, запросы родителей). На рис.1 изображена схема сетевого парт
нёрства.
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Девятиклассники Введено-Готнянской, Лаптевской, Трефиловской основных 
общеобразовательных школ включены в предпрофильную подготовку. Это позволяет 
учащимся расширить выбор элективных курсов, максимально удовлетворив личност
ные запросы. В настоящее время школа работает над расширением вариативных ин
дивидуальных учебных планов в рамках новой модели, используя дистанционные 
формы обучения и партнёрство с вузами региона. Существует широкий спектр разных 
способов организационно-правового оформления ресурсного центра: в виде от
дельного самостоятельного учреждения с правами юридического лица, в виде струк
турного подразделения управления образованием либо на договорных основаниях. В 
зависимости от цели создания ресурсного центра выбирается и содержание положе
ния модели.

В основе всех вышеописанных моделей, так или иначе, находится сетевая 
структура организации. Для образовательных сетей характерны следующие достаточ
но известные в теории менеджмента способы организации:

В модели сети «Колесо» 
субъект «А» 

занимает позицию лидера

В модели сети «Круг» 
позицию лидера не занимает 

никто

В модели сети «Каждый 
с каждым» все субъекты 

занимают равные позиции

Сеть «Колесо»: иерархические сети, стандартизованные по формальным призна
кам. Сеть «Круг»: отдельные узлы этой сети несут уникальный ресурс, не дублируя, а до
полняя друг друга. Каждый узел сети несет в себе определенный функционал и содержа
ние. Сеть «Каждый с каждым»: узлы несут единообразный функционал и пересекающее
ся содержание. В идеале такое взаимодействие можно представить как конкурирующее 
(следовательно, развивающее). И отношения подобного рода, на наш взгляд, являются 
предпосылкой для образования еще одной модели функционирования образовательной 
системы - кластерной. В отличие от остальных, модель «Каждый с каждым» презюмирует 
создание наиболее благоприятного коммуникационного климата и эффективного взаи
модействия. Эта структура социального партнёрства создаётся с помощью аналитических 
зависимостей, материально-технических ресурсов, которые необходимы, а также посред
ством регламентирующих нормативных документов.

Вместе с положительными характеристиками функционирования сети необхо
димо упомянуть и о возможных трудностях объективного и субъективного характера. К 
субъективным трудностям следует отнести психологическую неготовность ряда сотруд
ников учреждений использовать новые методы работы, отказаться от привычных целе
вых установок без выделения общих стратегических приоритетов муниципальной сис
темы образования. Перераспределение ресурсов, в первую очередь кадровых и органи
зационных, по новым функциям и видам деятельности в период преобразований может 
вызвать некоторое сопротивление, психологический дискомфорт у работников, чьи 
должностные инструкции претерпевают изменения. Однако следует помнить, что этот 
процесс стимулирует модернизцию, выявление перспективных ресурсов развития, за 
счет которых возможен переход к более высокому качеству деятельности всей системы.

П. Бурдье [14], а вслед за ним Г. В. Градосельская [15] утверждают, что социаль
ная сеть изначально не дана, а должна быть «сконструирована через институализацию 
групповых взаимодействий, которые используются как надёжный источник других ресур
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сов». В сети выстраиваются отношения взаимных обязательств, аккумулируются интеллек
туальные ресурсы, качество которых является показателем эффективности самой сетевой 
модели. То есть, сетевое взаимодействие -  это постоянный процесс планирования из
менения организации поведения, являющегося взаиморефлексивным приспособле
нием людей.

Употребляя выражение «социальная сеть», мы оперируем следующим смысло
вым наполнением дефиниции: «Это социальная структура, состоящая из множества 
агентов (субъектов -  индивидуальных или коллективных, например, индивидов, се
мей, групп, организаций) и определённого на нём множеств отношений (совокупности 
связей между агентами, например, знакомства, дружбы, сотрудничества, коммуника
ции)» [16]. Подобные отношения сопровождаются передачей материальных и немате
риальных ресурсов. Преломляя сказанное относительно системы образования, мы 
считаем, что явными преимуществами сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений могут быть:

-  повышение активности акторов (верификация инновационных идей в педа
гогическом сообществе и децентрализация исполнения и принятия определённых 
решений);

-  реализация принципа индивидуализации образования (учащиеся сами опре
деляют для себя темп работы, уровень усвоения материала в соответствии со своими 
способностями и временны'ми возможностями);

-  эффект «мимикрии» - приспособление (наличие абсолютного лидера в сети 
провоцирует рефлексию остальных акторов: школы-спутники стремятся повысить ка
чество и эффективность образовательного процесса в своих учреждениях, доводя его 
до уровня, адекватного базовой школе);

-  изменение социальной репутации (отношения с другими акторами (взаимо
влияние) и управление со стороны внутреннего лидера);

-  поиски согласия -  интеракционизм, который проявляется в динамике сети 
(включение/выключение агентов), изменение связи между акторами (установление 
доверительных личностных отношений благодаря профессиональным контактам либо 
изменение предпочтений одним из акторов); введение ограничений и изменение 
норм деятельности субъектов (степень активности/дезактивации в сетевом простран
стве); в модификации решений (корректность задачи, определённой для конкретной 
модели и отрезка времени).

В этом смысле интересна концепция интеллектуальных сетей Р. Коллинза, ко
торый применил сетевой подход для анализа интеллектуальной деятельности [17], 
уделив особое внимание структурным факторам, влияющим на интеллектуальную 
деятельность учёных. Коллинз изложил гипотезу о том, что именно личные контак
ты имеют исключительную значимость для формирования структуры интеллектуаль
ного социума. Он утверждает, что в интеллектуальном пространстве именно через 
личные контакты всех уровней (вертикальные и горизонтальные) эффективнее всего 
осуществляются три взаимосвязанных процесса: 1) передача культурного опыта и ин
теллектуального капитала последующим поколениям, 2) передача эмоциональной 
энергии и ролевых моделей поведения, стимулирующих творческое вдохновение; 3) 
формирование чувства общности, группового единства представителей школы [18]. 
Действительно, межличностные взаимодействия в сетевой организации (которыми и 
являются упомянутые образовательные модели) имеют большое влияние на эффек
тивность функционирования, поскольку именно в совместной деятельности форми
руются знания. «Они являются результатом научения, то есть. представляют собой 
процесс; во-вторых, они включают в себя те психологические отношения, которые 
возникли в ходе их создания и усвоения» [19]. Таким образом, интеллектуальная соб
ственность (знания) выступают как социальный объект, а обмен знаниями является 
видом социальной активности, влияющим на отношение актора к другим субъектам.

Согласно концепции Ю. Хабермаса, подлинная социальная интеграция в сис
теме образования обеспечивается развитием толерантности, культуры диалога, сво
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бодной коммуникации и саморефлексии. Коммуникация, основанная на толерантно
сти и легитимированная системой образования, будет обеспечивать справедливые и 
легитимные этические решения, служить механизмом социальной интеграции [20].

Применительно к функционированию сетевых образовательных моделей в 
Белгородской области мысль Хабермаса можно интерпретировать так: становление 
профессионала происходит не только благодаря обучению по специальным профиль
ным программам, но и в процессе неформального обмена знаниями, опытом (интер
нет-сообщества учителей, учащихся; блоги; реализация комплексных проектов в вир
туальных сетях и т. д.). Кроме того, социальная сеть в образовании является не только 
инструментом обмена знаниями, но и обучения на протяжении всей жизни. Социаль
ным капиталом, созданным в такой сети, являются ассоциации инновационного 
характера, следствием деятельности которых является повышение инновационной 
активности отдельных индивидов и региона в целом.

Разумеется, увеличение объема социального капитала посредством формиро
вания образовательных сетей возможно только при обеспечении последовательности 
и преемственности в деятельности учебных заведений различного образовательного 
уровня, повышения их ответственности за содержание образования, учебно
методическое обеспечение и организацию учебного процесса. Соответственно возрас
тают требования к структуре и содержанию учебно-методического обеспечения, по
скольку учащиеся должны осваивать определенный объем материала самостоятельно.

Отсюда главной задачей внедрения сетевой (а в будущем — кластерной) модели 
является изменение психологии участников, понимание ими возможности честного, 
открытого и взаимовыгодного сотрудничества и конкуренции всех акторов ради об
щей социально-экономической выгоды. Становление конкурентной среды будет воз
можным при внедрении системы оценки результатов сетевой деятельности (монито
ринг качества образовательных услуг), которая связана с результативностью в дея
тельности региональной системы образования в целом.
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T. L. Proskurina The article examines the effectiveness o f networking educational in
stitutions as a model o f the functioning of the educational system in the 
region. It proposes the introduction o f the cluster model o f education m an
agement, which will increase the innovative activity o f individual educa
tional institutions and the regional educational community as a whole.
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