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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ПРОБЛЕМНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассмотрена ретроспектива 
научных и практических исследований по вопросам сетево-
го взаимодействия образовательных организаций. Проана-
лизированы публикации ученых и практиков, диссертаци-
онные исследования с 1995 по 2024 г., посвященные данной 
проблематике. С использованием метода проблемно-хроно-
логического анализа выделены основные периоды развития 
научной проблематики, связанной с сетевым взаимодей-
ствием в образовании согласно типологии научных про-
блем. На первом этапе исследовались проблемы существо-
вания, отражающие процесс выявления фактов и мнений, 
свидетельствующих о существовании сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций. Далее исследования 
сосредоточились на изучении вопросов, связанных с описа-
нием и классификацией сетевого взаимодействия в образо-
вании. Была предпринята попытка понять его сущность с 
помощью как теоретических, так и эмпирических методов.  
В ходе исследований были выявлены различные свойства 
и типы сетевого взаимодействия в образовании. Затем 
научная проблематика обратилась к изучению причин-

но-следственных связей в структуре сетевого взаимодей-
ствия в образовании. После этого исследователи начали 
разрабатывать практические методы применения науч-
ных знаний в этой области. Научные публикации сосредо-
точились на технологических аспектах внедрения сетевого 
взаимодействия между образовательными организация-
ми. Текущий этап отражает проблемы прогнозирования, 
связанные с выдвижением и обоснованием предположений  
о возможном пути развития сетевого взаимодействия  
в образовании. В перспективе будут поставлены рефлек-
сивные проблемы, отражающие осмысление и оценку полу-
ченного опыта применения знаний о сетевом взаимодей-
ствии в системе образования.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образова-
тельные организации, управление образовательной органи-
зацией, развитие научной проблематики, образовательные 
модели, стратегическое развитие системы образования, 
взаимодействие на выгодных условиях, сетевое простран-
ство и среда, образовательные программы, ресурсы обра-
зовательных учреждений, сетевая педагогика
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Review article

NETWORKING IN EDUCATION: A PROBLEM-CHRONOLOGICAL ANALYSIS
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article considers a retrospective of scientific 
and practical research on the issues of networking of educa-
tional organizations. The publications of scientists and practi-
tioners, dissertations from 1995 to 2024 devoted to this prob-
lem are analyzed. Using the method of problem-chronological 

analysis, the main periods of development of scientific problems 
related to networking in education are identified according to 
the typology of scientific problems. At the first stage, the prob-
lems of existence were studied, reflecting the process of iden-
tifying facts and opinions indicating the existence of network  
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interaction of educational organizations. Then the research 
focused on studying issues related to the description and clas-
sification of networking in education. An attempt was made to 
understand its essence both with the help of theoretical approach-
es and with the help of empirical methods. In the course of the 
research, various properties and types of networking in education 
were identified. Then the scientific problems turned to the study 
of cause-and-effect relationships in the structure of networking in 
education. After that, the researchers began to develop practical 
methods for applying scientific knowledge in this area. Scientif-
ic publications focused on the technological aspects of imple-
menting network interaction between educational organizations.  

The current stage reflects the problems of forecasting associat-
ed with the advancement and justification of assumptions about 
the possible path of development of networking in education. In 
the future, reflexive problems will be posed, reflecting the under-
standing and assessment of the experience gained in applying 
knowledge about networking in the education system.

Keywords: networking, educational organizations, manage-
ment of an educational organization, development of scientific 
issues, educational models, strategic development of the educa-
tion system, cooperation on favorable terms, network space and 
environment, educational programs, resources of educational 
institutions, network pedagogy
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Введение
Актуальность исследования сетевого взаимодействия 

в сфере образования обоснована стремительным измене-
нием окружающей реальности, постоянно обновляющими-
ся требованиями к системе образования. В этих условиях 
возрастает необходимость быстрого внедрения передовых 
технологий и адаптации образовательных программ под 
изменяющиеся условия, накопления и анализа педагогиче-
ского опыта. Единичные образовательные организации не 
могут эффективно справляться с задачами такого уровня. 
Соответственно, встает вопрос о необходимости объеди-
нений образовательных организаций, а также реализации 
быстрых коммуникаций между ними. В современных усло-
виях быстро меняющегося мира сетевое взаимодействие 
становится ключевым фактором для повышения качества 
обучения, обмена лучшими практиками и ресурсами.

Объектом исследования является ретроспектива разви-
тия образования в Российской Федерации в XX—XXI вв. В 
качестве предмета исследования выступает сетевое взаи-
модействие в образовании.

Изученность проблемы. Различные аспекты сетевого 
взаимодействия в образовании рассматриваются в педагоги-
ческой науке и реализуются в российской практике в течение 
нескольких десятилетий. Исследование проблемы сетевого 
взаимодействия в образовании начиналось с описания опыта 
сотрудничества образовательных организаций, объединенных 
либо общей целью, либо решающих свои задачи на взаимо-
выгодной основе. Первые примеры сетевого взаимодействия 
описывали в своих работах А. А. Амеленков, С. П. Анисимо-
ва [1], Н. А. Грибанова [2], Г. Н. Прозументова [3]. Опреде-
лением понятия «сетевое взаимодействие», описанием его 
существенных признаков занимались В. Н. Алексеев [4], 
Н. Ю. Гришина [5], Г. В. Головичер [6] и др. Объяснение при-
чин и факторов сетевого взаимодействия отражено в трудах 
А. М. Ахмедовой [7], Л. М. Волобуевой [8], Л. В. Рахматулли-
ной [9]. Проблематику практической реализации сетевого вза-
имодействия исследовали Т. И. Кондаурова [10], Н. В. Рябо-
ва [11], А. В. Танюкевич, Г. Ф. Шабаева [12]. Попытки 
прогнозирования предприняты Л. В. Байбородовой [13], 
С. В. Климан [14], Л. П. Панкратовой [15]. Указанные авторы 
рассматривали отдельные аспекты проблемы, следователь-
но, в настоящее время целесообразно систематизировать в 
ретроспективе разные фокусы научной проблематики в сфере 
сетевого взаимодействия в образовании, определить содержа-
тельную специфику каждого периода исследования проблемы  
и выделить области неизвестного на сегодняшнем этапе раз-
вития педагогической науки.

Цель статьи — используя историко-педагогический 
инструментарий, описать этапы развития научных иссле-
дований в сфере сетевого взаимодействия образовательных 
организаций. В процессе достижения цели решены следу-
ющие задачи:

1) выявлена специфика научных исследований сетево-
го взаимодействия образовательных организаций в публи-
кациях и диссертационных исследованиях по педагогике  
в период с 1995 по 2024 г.;

2) специфика исследований соотнесена с типологией 
научных проблем В. П. Прыткова;

3) определен текущий этап развития научной пробле- 
матики.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что раскрыт историко-педагогический аспект исследова-
ния проблемы сетевого взаимодействия в образовании:  
с использованием метода проблемно-хронологического 
анализа систематизированы научные публикации, касаю-
щиеся сетевого взаимодействия в образовании; зафиксиро-
ваны и соотнесены с типологией научных проблем пери-
оды развития соответствующей научной проблематики; 
достигнуто понимание, на каком этапе в настоящее время 
находится изучение указанной проблемы; обозначено акту-
альное направление исследований.

Теоретическая значимость выражается в построении 
периодизации проблематики научных исследований в рам-
ках предметной области, что позволяет осмыслить полу-
ченные на сегодняшний день научные знания и планиро-
вать направления научного поиска.

Практическая значимость заключается в том, что ста-
тья на основе систематизации различных аспектов сетевого 
взаимодействия в образовании позволяет выделить суще-
ственные характеристики сетевого взаимодействия, полез-
ные для современной образовательной практики и приме-
нимые в процессе подготовки и повышения квалификации 
руководителей образовательных организаций.

Основная часть
Методология. Исследование проведено с использова-

нием проблемно-хронологического метода: в теме иссле-
дования выделен ряд узких проблем с рассмотрением их в 
хронологической последовательности. В качестве вспомо-
гательных методов использованы контент-анализ по марке-
ру «сетевое взаимодействие», периодизация. Материалом 
для исследования послужили научные публикации в рос-
сийских научных журналах и диссертационные исследова-
ния с 1995 по 2024 г.
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Результаты исследования. Начальным этапом иссле-
дования той или иной проблемы в соответствии с типологи-
ей научных проблем В. П. Прыткова [16] является поста-
новка проблемы существования явления. На данном 
этапе в научных исследованиях инициировано выявление 
фактов и мнений, свидетельствующих о существовании 
явления. М. В. Кларин, изучая опыт иностранных образова-
тельных организаций, зафиксировал примеры моделей обу-
чения, позволяющие прийти к единообразию целей, задач, 
применяемых технологий и критериев оценки в различных 
образовательных организациях [17].

В 2000-х гг. начали появляться публикации о фактах 
сетевого взаимодействия в системе образования России. 
Подтверждением начала исследования научной проблема-
тики выступал новый термин, который использован для 
наименования явления. А. А. Амеленков и С. П. Анисимо-
ва применили термин «сетевое взаимодействие вузов» для 
обозначения информационной и консультационной взаи-
мопомощи вузов, участвующих в интеграционных процес-
сах. Структура сети включала головные и региональные 
вузы, внешних участников [1].

В публикациях, посвященных взаимодействию органи-
заций общего и высшего образования, инициаторами сете-
вого взаимодействия выступали вузы: Г. Н. Прозументова 
использует термин «сетевое взаимодействие» для описания 
практики совместной деятельности университета с инно-
вационными общеобразовательными организациями для 
сопровождения инновационных практик [3].

А. Г. Шепило называет сетевым взаимодействием 
модель, связывающую учреждения начального професси-
онального образования и школы, созданную для реализа-
ции технологического профиля обучения старшеклассни-
ков за счет ресурсов профессиональных образовательных 
организаций [18].

Н. А. Грибанова применяет термин «сетевое взаимодей-
ствие» к практике объединения усилий учреждений сред-
него профессионального образования разных профилей  
и ведомственной подчиненности, расположенных в одном 
городе, для решения общих задач (информатизации, реги-
онализации, внедрения современных образовательных 
технологий) [2].

Следующий этап развития научной проблематики — 
постановка проблемы описания и классификации. Изу-
чение вопроса продолжилось: ученые предпринимали 
попытки теоретического и эмпирического осмысления 
сущности явления, выявляли его характеристики (описа-
ние) и виды (классификация).

И. Б. Медведев и Е. Е. Сартакова отмечали, что 
сетевое взаимодействие — это один из инструментов 
решения проблем образования в сельской местности, 
помогающий преодолеть профессиональную изоляцию 
учителей, разработать разнообразные, качественные, 
результативные образовательные программы и органи-
зовать воспитательную работу. К характеристикам сете-
вого взаимодействия сельских образовательных учреж-
дений указанные авторы отнесли:

1) формирование сетевого образовательного простран-
ства с совершенствующимися на постоянной основе целя-
ми повышения качества сетевых образовательных услуг, 
эффективности, доступности, организации профессиональ-
ного роста педагогов, научно-организационного сопрово-
ждения педагогических инноваций, совместного использо-
вания спектра ресурсного обеспечения;

2) наличие определенной структуры — динамической 
совокупности центров социальной активности, включаю-
щей саморазвивающиеся инновационные, обычные школы, 
полисетевые образовательные организации;

3) формирование сетевой власти, координирующей 
совместную деятельность субъектов сети для оптимизации 
работы конкретных образовательных учреждений [19].

В. Н. Алексеевым описаны основные источники воз-
никновения понятия «сетевое взаимодействие» (инте-
грация, компенсация недостатков ресурсов, инициатива)  
и характеристики содержания понятия (независимые участ-
ники, общая цель, множественность лидеров, многоуров-
невость взаимодействия), приведены попытки построения 
типологии сетевого взаимодействия (модели: объединение 
вокруг сильного и кооперация; ресурсы: материально-тех-
нические, информационные, кадровые), указаны функции 
(аналитическая, организационная,  информационная, кон-
трольно-диагностическая, прогностическая) [4].

Г. В. Головичер вводит понятие «сетевая школа», кото-
рое описывает объединение организаций, работающих 
вместе над обучением с помощью дистанционных техно-
логий. Автор выделяет следующие характеристики сетевой 
школы: взаимодействие в общем информационном про-
странстве; создание совместных групп учеников для изу-
чения образовательных программ определенного уровня и 
направления; использование ресурсов нескольких образо-
вательных учреждений и других организаций [6].

Н. Ю. Гришина с соавторами, анализируя особенности 
организации повышения квалификации в различных стра-
нах мира, отметили общие тенденции в целях и организа-
ции повышения квалификации специалистов в условиях 
сетевого взаимодействия: обобщение  опыта за счет обме-
на литературой и источниками; взаимообогащение за счет 
стремления использовать позитивный опыт друг друга; 
совершенствование и унификация системы; приобретение 
учителями способности действовать в междисциплинар-
ных областях при совершенствовании знаний по препода-
ваемым дисциплинам [5].

Л. К. Гребенкина и Н. А. Копылова рассмотрели сете-
вое взаимодействие на базе работы конкретного образо-
вательного учреждения и отметили признаки сетевого 
взаимодействия:

1) поддержание и развитие взаимодействия в опреде-
ленной области, связанной с проблемой или задачей;

2) формирование новых отношений;
3) изменение самих участников сети.
В основе сетевого взаимодействия в данной трактовке 

лежит не информация, а личность и событие [20].
З. У. Колокольникова с соавторами назвали сетевое 

взаимодействие эффективной инновационной технологи-
ей, позволяющей увеличить возможности участников сети; 
среди существенных характеристик понятия указали: общие 
цели и задачи, программы и ресурсы, равноправное взаи-
модействие, многообразие вертикальных и горизонтальных 
связей. Указанные авторы привели несколько вариантов 
типологии сетевых взаимодействий (опорное учреждение 
с сетью спутников, ассоциации, образовательные округа, 
социокультурные образовательные комплексы) [21].

С. А. Осяк с соавторами изучили суть, предпосылки, 
составляющие и результаты сетевого взаимодействия как 
высокоэффективного инновационного метода в педагоги-
ческом образовании, основанного на совместном использо-
вании ресурсов. Сетевое взаимодействие описано данными 
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авторами как система связей, которая позволяет разрабаты-
вать, тестировать и предлагать профессиональному педаго-
гическому сообществу инновационные модели содержания 
образования и управления образовательной системой [22].

Е. Н. Землянская исследовала сетевое взаимодействие 
образовательной организации высшего образования в про-
цессе подготовки магистров по педагогике и общеобразова-
тельных учреждений, реализующих программы начального 
образования. Автор определяет сетевое взаимодействие 
как совокупность организаций, имеющих: 1) общие цели; 
2) ресурсы для их достижения; 3) единый центр управле-
ния. В результате совместной деятельности образователь-
ных организаций разных типов студенты вуза осваивают 
образовательную программу, используя ресурсы несколь-
ких общеобразовательных организаций. Сетевое взаимо-
действие выстраивается вокруг образовательной програм-
мы вуза, каждый участник вносит вклад в ее реализацию, 
в т. ч. ресурсы [23].

На третьем этапе развития научной проблематики проис-
ходит постановка проблемы объяснения — выявление при-
чинно-следственных связей в структуре изучаемого явления, 
ученые отвечают на вопрос, почему происходит явление, как 
его объяснить. На этом этапе в научных публикациях фикси-
руются подходы, дающие объяснение явления.

А. М. Ахмедова и Э. Д. Шигапова объясняют появле-
ние сетевого взаимодействия объективными причинами — 
необходимостью реализации личностно-ориентированных 
технологий в образовании, в частности для обеспечения 
академической мобильности студентов вуза. Использова-
ние интерактивных методов обучения в процессе сетевого 
взаимодействия позволяет взаимодействовать не только 
преподавателю и студенту, но и студентам между собой. 
Такой подход к обучению дает возможность студенту само-
стоятельно выбирать направление своего обучения, превра-
щает его в активного участника образовательного процес-
са и способствует повышению доступности качественного 
образования различных категорий обучающихся с учетом 
их индивидуальных образовательных потребностей [7].

Л. М. Волобуева считает важнейшей предпосылкой  
к появлению сетевого взаимодействия вузов и дошкольных 
организаций необходимостью организации практикоориен-
тированного обучения будущих воспитателей. Сетевое вза-
имодействие организаций педагогического и дошкольного 
образования позволяет выявить особенности реализации 
научных идей на практике [8]. Аналогичные выводы дела-
ют Л. В. Рахматуллина и Ю. Н. Анисимова, исходя из опы-
та сетевого взаимодействия начальной школы и вуза в рам-
ках программы психолого-педагогического образования  
по профилю «Учитель начальных классов» и ее примене-
ния в начальной школе [9].

И. В. Шебловинская объясняет появление сетевого 
взаимодействия потребностью разрабатывать и массово 
воплощать на практике инновационные модели образова-
ния. Автором рассмотрены предпосылки и подходы к опре-
делению понятий «сеть», «образовательная сеть», «сетевое 
взаимодействие» в педагогике: их возникновение связы-
вается с четвертой информационной революцией (появ-
лением компьютеров и Интернета). Данный автор трак-
тует понятие «сеть» как группу однородных организаций, 
расположенных на определенной территории. «Образова-
тельная сеть» — это совокупность однородных образова-
тельных учреждений. «Сетевое взаимодействие» подра-
зумевает сотрудничество и поддержку в реализации идей 

между организациями, которые имеют общие черты. Под 
«сетевым взаимодействием» понимается событийное взаи-
модействие и взаимная поддержка в реализации отдельных 
идей в группе однородных организаций, учреждений [24].

А. В. Золотарева и А. Б. Разумова, разработав концепцию 
сетевой инновационной площадки региона в системе допол-
нительного образования детей, объяснили актуальность сете-
вого взаимодействия необходимостью обновления содер-
жания и технологий и реализацией современных дополни-
тельных образовательных программ, позволяющих системе 
приобрести динамичный характер, уникальность, приме-
нимость к каждому отдельному обучающемуся, гибкость, 
мобильность, вариативность. Они ввели термин «принципы 
сетевого взаимодействия». Специфика сетевого взаимодей-
ствия при реализации образовательных программ дополни-
тельного образования детей состоит в сочетании формаль-
ного, информального и неформального образования. Ука-
занные авторы выделили функции сетевого взаимодействия: 
координация, разработка инновационных дополнительных 
образовательных программ, подготовка педагогов допол-
нительного образования, информирование общественности 
о программах дополнительного образования детей через 
специализированный региональный портал [25].

Н. Н. Васягина и Е. А. Казаева полагают, что сетевое 
взаимодействие становится одним из наиболее эффектив-
ных инструментов развития образовательной деятельности 
и решения актуальных задач модернизации образования. 
Авторы провели анализ опыта сетевого взаимодействия 
при реализации магистерской программы «Школьная пси-
хология». Они определили основные направления сетевого 
взаимодействия, выявили эффекты, обозначили проблем-
ные вопросы и предложили пути их решения. Оно способ-
ствует развитию мобильности, в т. ч. виртуальной, и обла-
дает значительными ресурсными возможностями для прак-
тико-ориентированной подготовки [26].

В публикации Л. Н. Рулиене возникновение сетевого 
взаимодействия в образовании объясняется растущим вли-
янием информационно-коммуникационных технологий. 
Принцип сетевой организации рассматривается как транс-
формация вертикальных отношений между участниками 
образовательного процесса в горизонтальные, децентра-
лизация ряда управленческих функций, переход к управ-
лению знаниями и информацией, постоянная генерация 
новых идей и их реализация на практике. В статье указано 
отличие понятий «сетевые технологии» (работают по прин-
ципу открытой структуры и/или системы, неограниченно 
расширяющейся за счет новых связей и отношений меж-
ду участниками образовательного процесса) и «сетевые 
информационные технологии» (вычислительные, комму-
никационные и информационные). Сетевое обучение рас-
сматривается как новая парадигма учебной деятельности, 
основанная на массовом сотрудничестве, идеологии откры-
тых образовательных ресурсов и сетевом взаимодействии 
участников. Вводится понятие «сетевая педагогика», тре-
бующее осмысления и разработки [27].

К. В. Гульпенко и Н. В. Тумашик объясняли введение 
сетевого взаимодействия необходимостью создания систе-
мы единых профессиональных стандартов для синхрони-
зации целей разных образовательных организаций и повы-
шения конкурентоспособности образовательной системы  
в целом. Они рассмотрели сетевое взаимодействие как 
одну из форм реализации образовательного процесса в 
условиях объединения вузов, которая противопоставляется  
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конкуренции и индивидуализации. Цели сетевого взаи-
модействия в образовании заключаются в объединении 
ресурсов различных образовательных организаций с целью 
повышения качества образования. Данные авторы описали 
принципы сетевого взаимодействия в образовании (посто-
янное обновление и развитие, координация и партнер-
ство, комплексность, добровольность и акцент на развитие 
интеллектуального капитала участников); функции (анали-
тическая, экспертная, контрольно-диагностическая, иссле-
довательская, технологическая, организационно-деятель-
ностная, образовательная, консультационная, интеграци-
онная, рефлексивная) и условия сетевого взаимодействия 
в высшей школе (согласование целей и задач субъектов, 
определение положения каждого субъекта в отношении 
этих целей и задач, определение направлений деятельности, 
коллегиальное принятие управленческих решений) [28].

Следующий этап изучения проблемы — постановка 
проблемы практической реализации научного знания — 
концентрация на технологических аспектах изучаемого 
явления. Исследователи отвечали на вопрос о том, как на 
практике реализовать сетевое взаимодействие, как распро-
странить положительный опыт.

Н. В. Рябова и М. А. Лаврентьева разработали методиче-
ские материалы для участников образовательного процесса 
в сетевой форме, направленные на практико-ориентирован-
ную подготовку студентов, представили принципы орга-
низации учебного процесса в рамках сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений разных уровней в рам-
ках моделей «вуз — вуз» и «вуз — общеобразовательная 
организация», охарактеризовали формы и методы, рассмо-
трели перспективы проектирования и реализации основных 
профессиональных образовательных программ подготовки 
будущих педагогов-дефектологов [11].

Г. Ф. Шабаева и А. В. Танюкевич представили содержа-
ние сетевого взаимодействия по речевому развитию детей 
на базе консультационного центра дошкольной образова-
тельной организации и кафедры дошкольной педагогики  
и психологи Башкирского государственного педагоги-
ческого университета имени М. Акмуллы. В трактовке 
данных авторов, сетевое взаимодействие — это взаимо-
действие самостоятельных субъектов, осуществляемое 
на основе сетевых технологий с целью оказания помощи 
педагогам и родителям в развитии речи дошкольников  
с ограниченными возможностями здоровья. Сетевое вза-
имодействие направлено на выявление и систематизацию 
проблем и выработку единых подходов к проблеме рече-
вого развития [12].

Е. А. Казаева представила практику сетевого взаимо-
действия как систему связей и совместную деятельность 
по использованию ресурсов, которая позволяет разрабаты-
вать, тестировать и предлагать профессиональному педаго-
гическому сообществу инновационные модели содержания 
образования и управления образовательной системой [29].

О. А. Попова проанализирована опыт сетевого взаимо-
действия общеобразовательных учреждений в России на 
примере реализации профильного образования в прошлом 
и в настоящем, выделила ключевые факторы, влияющие на 
развитие этого процесса (модель построения сети, исполь-
зование ресурсов, законодательные аспекты), подчеркнула 
необходимость формирования соответствующей норматив-
но-правовой базы [30].

И. Г. Борониловой и Г. Ф. Шабаевой осмыслены реа-
лизованные инновационные проекты кафедры дошколь-

ной педагогики и психологии Башкирского государствен-
ного педагогического университета имени М. Акмуллы в 
формате сетевого взаимодействия, представлена характе-
ристика организации сетевого взаимодействия структур-
ных подразделений вуза и дошкольных образовательных 
организаций [31].

О. Грауманн и Ж. Ю. Брук осмыслены инклюзивные 
практики сетевого взаимодействия в рамках региональ-
ной педагогики многообразия в Германии с целью под-
держки успешных образовательных биографий детей и 
подростков [32].

А. В. Голубицкий осмыслил результаты реализации 
масштабного сетевого проекта «Река Гурьевка и чело-
век: прошлое, настоящее и будущее», показал возможно-
сти сетевого взаимодействия для вовлечения школьников 
в общественно-полезную краеведческую и экологическую 
деятельность [33]. Т. И. Кондаурова с соавторами разрабо-
тали и реализовали модель взаимодействия вуза с органи-
зациями дополнительного образования эколого-биологи-
ческого профиля для повышения экологической культуры 
обучающихся [10].

На пятом этапе (2019—2021 гг.) исследования продол-
жаются как постановка проблемы прогнозирования — 
выдвижение и обоснование предположений о возможном 
пути развития изучаемого явления. Ученые и педаго-
ги-практики описывали свое видение развития изучаемого 
явления, возможные сферы применения моделей сетевого 
взаимодействия. Например, Л. П. Панкратова рассмотре-
ла потенциал сетевого взаимодействия в рамках построен-
ной ей модели образовательного кластера в сфере допол-
нительного образования для формирования инженерных 
навыков обучающихся [15]. По прогнозу С. В. Климан, 
сделанного на основе анализа практики сетевого взаимо-
действия предприятия «Уралвагонзавод» с 20 общеобра-
зовательными школами, целесообразно масштабирова-
ние подобного сетевого взаимодействия промышленных 
предприятий со школами для совершенствования сред-
него общего образования, при этом «неэффективные» 
образовательные организации будут «подтягиваться»  
к эффективным [14].

Исследование Л. В. Байбородовой с соавторами посвя-
щено прогнозированию условий массового формирования 
педагогических классов как формы сетевого взаимодей-
ствия педагогического вуза и общеобразовательных орга-
низаций, способствующего формированию у обучающихся 
профессионально важных качеств, умений, мотивов, необ-
ходимых для педагогической профессии [13].

В. В. Демидко предсказывает развитие сетей професси-
онального взаимодействия для студентов и преподавателей 
вуза, делает вывод о новых возможностях организации вза-
имодействия на основе использования социальных сетей  
в образовательном процессе [34].

И. В. Клещева анализирует практику вступления педа-
гогов в образовательные сети (мотивацию, причины, труд-
ности), прогнозирует возможные проблемы дальнейше-
го развития сетевого взаимодействия, связанные с лич-
ностным фактором, а также представляет рекомендации 
для устранения трудностей профессионального сетевого 
взаимодействия [35].

На следующем этапе согласно типологии научных про-
блем В. П. Прыкова будут подводиться итоги применения 
сетевого взаимодействия, научная проблематика выйдет  
на этап постановки проблем рефлексивного типа.
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Выводы
Историко-педагогический анализ научных публикаций, 

посвященных сетевому взаимодействию в образовании за 
период с конца XX по второе десятилетие XXI в., позволил 
условно зафиксировать этапы развития научной проблема-
тики в сфере сетевого взаимодействия в образовании, отме-
тив возможное пересечение этапов по причине различных 
сроков публикации выполненных исследований:

1) постановки проблем существования (с конца 1990-х 
по 2012 г.): появились публикации, представляющие 
отдельные случаи сетевого взаимодействия в образова-
нии, в т. ч. как инновационные практики: модели обуче-
ния, позволяющие формировать единые цели подходы 
для определенного круга образовательных организаций; 
примеры сотрудничества учреждений высшего и среднего 
профессионального образования с совместным использо-
ванием ресурсов. Описывались сети, состоящие из голов-
ных структур и внешних участников, структур для инфор-
мационной и консультационной помощи (вуз — школа, 
вуз — организации дополнительного образования, кол-
ледж — вуз и др.);

2) постановки проблем описания (2013—2015 гг.): пред-
принимались попытки определения понятия «сетевое взаи-
модействие»: в аспекте содержания понятия описывались 
признаки явления (формирование единого пространства,  
в рамках которого действует некоторое количество организа-
ций; совместное решение единых либо однотипных образо-
вательных задач; наличие структуры, появление координи-
рующих центров, создание новых вертикальных и горизон-
тальных связей, создание совместных групп обучающихся; 
использование общих ресурсов, изменение участников сети 
и др.); в аспекте объема понятия формировалась типология, 
выделялись виды сетевого взаимодействия (объединение 
вокруг сильного; кооперация; опорное учреждение с сетью 
спутников; ассоциации; образовательные округа; социокуль-
турные образовательные комплексы и др.);

3) постановки проблем объяснения (2015—2017 гг.): 
происходило выявление причин и факторов сетевого вза-
имодействия (необходимость разработки и масштабирова-
ния новых образовательных технологий; развитие информа-
ционных технологий; реализация единых образовательных 
стандартов; организация практикоориентированного обу-
чения специалистов; обеспечение академической мобиль-

ности обучающихся для реализации индивидуальных обра-
зовательных траекторий; преодоление изоляции сельских 
учителей и др.);

4) постановки проблем практической реализации 
(2016—2019 гг.): проводился поиск ответов на вопрос о 
широком внедрении сетевого взаимодействия (разрабаты-
вались методические рекомендации, нормативно-право-
вые аспекты, содержание программ, модели структур вза-
имодействия), обобщался опыт лучших практик: создание 
систем профильного и дополнительного образования, орга-
низация психолого-педагогической помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, реализация обще-
ственно значимых проектов и др.);

5) постановки проблем прогнозирования (2019—
2024 гг.): определялись закономерности и перспекти-
вы развития явления (перспективы развития различных 
форм сетевого взаимодействия; повышение уровня его 
эффективности; специфика моделей сетевого взаимо-
действия для решения задач различного типа и др.); опи-
сывались возможные проблемы и препятствия, пути их 
преодоления;

6) постановки рефлексивных проблем (в ближайшем 
будущем): будут осмысливаться результаты научных 
поисков, их соответствие цели, эффективность и факто-
ры влияния.

Проведенный анализ позволил выделить следующие 
существенные характеристики сетевого взаимодействия:

1) обеспечивает возможность решать задачи, которые 
образовательным организациям невозможно выполнить  
в одиночку;

2) использует обмен опытом и знаниями, лучшими 
практиками;

3) концентрирует ресурсы;
4) способствует совершенствованию сферы образова-

ния в одном или нескольких аспектах (профессиональному 
росту педагогов, повышению качества образования, быстро-
му реагированию на изменения в образовательной среде).

В настоящее время актуальность исследований сетево-
го взаимодействия в образовании сохраняется и приобре-
тает значимость в аспекте исследования закономерностей 
развития различных форм сетевого взаимодействия, выяв-
ление условий и факторов эффективности форм, моделей 
сетевого взаимодействия.
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