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Аннотация. В статье рассмотрены содержательные, органи-
зационные, функциональные проблемы реализации сетевого вза-
имодействия в сфере образования. Аргументирована своевремен-
ность и действенность сетевого взаимодействия как инструмента
интегрированного и результативного решения различных задач в
образовании. Обоснована и экспериментально подтверждена пе-
дагогическая целесообразность использования сетевого взаимо-
действия для повышения качества математического образования.
Методологической основой сетевого образовательного взаимодей-
ствия мотивированно определен системный подход, детермини-
рующий конструирование и функционирование образовательной
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сети на концептуальном, структурном и элементном уровнях. Си-
стемообразующим фактором при этом чаще всего выступают об-
щие цели, ради которых и консолидируются педагогические уси-
лия.

На основании сравнительного анализа существующих науч-
ных трактовок, изучения актуальной педагогической практи-
ки, опытно-экспериментальной работы выявлены характеристи-
ческие свойства сетевого взаимодействия, значимые для постро-
ения эффективных образовательно-исследовательских сетей.

Установлены принципы, поддерживающие корректные, но ре-
зультативные взаимосвязи между участниками сети: принцип
личностной значимости, социальной ответственности, открыто-
сти, инициативности.

Описаны опирающиеся на выделенные выше положения апро-
бированные модели сетевого образовательного взаимодействия, в
частности для организации исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся.

Приведены проблемные точки и риски, сопровождающие се-
тевое взаимодействие, способы их нивелирования.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, системный под-
ход, исследовательская деятельность, проектная деятельность,
качество математического образования
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the field of education. The timeliness and effectiveness of network
interaction as a tool for integrated and effective solution of various
problems in education is argued. The pedagogical feasibility of using
network interaction to improve the quality of mathematics education
has been scientifically substantiated and experimentally confirmed.
The methodological basis of network educational interaction is
motivated by a systematic approach that determines the design and
functioning of the educational network at the conceptual, structural
and elemental levels. The system-forming factor in this case is most
often common goals, for the sake of which pedagogical efforts are
consolidated.

Based on a comparative analysis of existing scientific
interpretations, the study of current teaching practice, and
experimental work, the characteristic properties of network
interaction that are significant for building effective educational and
research networks have been identified.

Principles have been established that support correct but effective
relationships between network participants: the principle of personal
significance, social responsibility, openness, and initiative.

Tested models of network educational interaction, based on
the provisions highlighted above, are described, in particular, for
organizing research and project activities of students.

Problem points and risks accompanying network interaction and
ways to mitigate them are given.
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Введение
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся, явля-

ясь активной самостоятельной многогранной учебно-познавательной
деятельностью, позволяет реализовать различные актуальные образо-
вательные тренды, способствует поддержанию качества образования,



76 Клещева И. В.

повышению мотивации к обучению, развитию и самоопределению, до-
стижению различных видов образовательных результатов. Поэтому на
протяжении десятилетий организация этих видов деятельности иници-
ативно осуществлялась многими образовательными учреждениями об-
щего, дополнительного и профессионального образования. Школы са-
ми искали возможности для мотивации, обучения, выполнения, оцен-
ки исследовательской или проектной работы. Причем применительно
и к обучающимся, и к педагогам. Работа над учебными исследования-
ми и проектами велась преимущественно со способными учениками в
формате внеклассной деятельности, а полученные обучающимися ре-
зультаты учитывались при поступлении в профильные классы старшей
школы или в вузы. К руководству исследованиями и проектами при-
влекались преподаватели и научные сотрудники высшей школы, ма-
гистранты, аспиранты, «малые факультеты» университетов, так как
большинство учителей испытывали сложности в организации иссле-
довательской и проектной деятельности школьников, обусловленные и
спецификой такой работы, и недостатком учебно-методического сопро-
вождения, и отсутствием личного и профессионального опыта выполне-
ния исследований и проектов. Таким образом, привлечение партнеров
для организации исследовательской и проектной деятельности было в
большей степени вынужденной мерой, продиктованной нехваткой кад-
ровых, материально-технических и других ресурсов.

В настоящее время в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами общего образования (ФГОС) выпол-
нение индивидуального проекта является обязательным для всех обу-
чающихся. ФГОС определяет индивидуальный проект как особую фор-
му организации деятельности обучающихся – учебное исследование или
проект [1]. Строго говоря, исследование и проект – это разные виды по-
знавательной деятельности, обладающие различными существенными
характеристиками, особенными этапами своей реализации, специфиче-
скими результатами. Однако в рамках данной статьи уточнение этих
понятий не предусмотрено, а положения, касающиеся сетевого взаимо-
действия, могут быть применены к организации обоих видов деятель-
ности.

Освоение обучающимися исследовательской и проектной деятель-
ностью в настоящее время крайне актуально не только с формаль-
ных позиций, продиктованных нормативными документами. По дан-
ным агентства стратегических инициатив [2], в ближайшее десятилетие
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наиболее востребованными будут наукоемкие специальности и надпро-
фессиональные умения (работа в режиме высокой неопределенности и
быстрой смены условий задач, характерных для исследований, управле-
ние проектами, системное и критическое мышление, навыки межотрас-
левой коммуникации, навыки нетворкинга и др.), формируемые при-
оритетно в процессе исследования, работы над проектом. Кроме того,
сегодня исследование рассматривается не только как специфическая
профессиональная деятельность научных работников, но и как неотъ-
емлемая составная часть любой профессиональной или общественной
деятельности, как стиль жизни современного человека. А проектные
умения применяются и в учебе, и в бизнесе, и в социуме. В связи с этим
необходимо не ограничивать учебные исследования и проекты содержа-
нием образовательной программы, стенами образовательного учрежде-
ния, подменять реферативной работой, а, наоборот, демонстрировать и
школьникам, и студентам возможность, целесообразность, значимость,
эффективность, универсальность этих видов деятельности в различ-
ных сферах жизни: в обучении, в будущей профессии, в прикладных
направлениях, в личностном развитии. Все это требует расширения об-
разовательного пространства посредством сетевого взаимодействия.

Целью данной статьи является раскрытие образовательных возмож-
ностей сетевого взаимодействия, спроектированного с учетом системно-
го подхода, на примере организации исследовательской и проектной де-
ятельности обучающихся, описание апробированных моделей сетевого
образовательного взаимодействия.

1. Материалы и методы

Методы, которыми проводилось исследование: анализ литературы и
нормативных документов, сравнение и обобщение педагогического опы-
та, анкетирование и анализ его результатов, наблюдение, эксперимен-
тальная работа, анализ хода и результатов реализации проектов.

Сетевое взаимодействие признается сегодня действенным механиз-
мом совместного решения различных образовательных, управленче-
ских, ресурсных проблем, позволяющим более полно учесть различ-
ные стартовые условия, скооперировать научно-методические, кадро-
вые, материально-технические ресурсы партнеров, расширить адрес-
ность использования совместных разработок, обогатить ассортимент
учебных и методических материалов, повысить квалификацию кадров,
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обеспечить преемственность образовательного процесса, оптимизиро-
вать затраты и минимизировать возможные риски.

Обобщая различные трактовки [3–5], под сетевым взаимодействием
в сфере образования понимается система особым образом структури-
рованных связей между педагогами, образовательными (и не только)
учреждениями, процессами, осуществляемыми на основе открытости,
добровольного объединения и использования ресурсов, взаимной ответ-
ственности и обязательств для достижения общей цели, предполагаю-
щая распределение функций и согласованность действий.

При подготовке данной статьи также были опрошены более 50 буду-
щих и практикующих педагогов на предмет выявления наиболее значи-
мых характеристик, свойственных сетевому взаимодействию в образо-
вании. Далее приведены полученные в этом опросе не ранжированные,
но наиболее часто встречающиеся характеристики-ассоциации сетево-
го взаимодействия: партнерство, объединение, интеграция, доверие, ко-
операция, адаптация, обязательства, сотрудничество, контакты, связь,
согласование, общность, помощь и т. д. Названные педагогами харак-
теристики поддерживают и эмоционально окрашивают научные трак-
товки понятия сетевого взаимодействия, предлагаемые учеными.

2. Обсуждение
Как показывает практика, часто сетевое взаимодействие продикто-

вано ситуативно-общими целями, организационными удобствами, нали-
чием уже готовых материалов по теме взаимодействия, личными кон-
тактами.

Но сетевое взаимодействие как система характеризуется наличием
в нем прежде всего системных характеристик, которые задают опре-
деленные требования к сетевым партнерам, гарантируют достижение
поставленной в сети общей цели, обеспечивают устойчивость сетево-
го взаимодействия. Последующее описание выделенных системных ха-
рактеристик будем иллюстрировать их проекциями на модель кросс-
возрастного проектно-исследовательского сообщества для обучающих-
ся (схематично модель этого сообщества представлена на рис. 1).

Системообразующим фактором (СОФ) чаще всего выступают цели,
ради которых и интегрируются педагогические усилия. Важно, чтобы
эти цели были не навязаны, а поддерживались большинством участни-
ков сети, причем разных категорий: преподавателями, администраци-
ей школ и вузов, обучающимися, их родителями, другими партнерами.
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Рис. 1. Модель кросс-возрастного проектно-исследовательского сообщества
обучающихся

При этом исходные цели разных групп участников сети могут быть
вариативны. Например, в сетевом сообществе по организации исследо-
вательской и проектной деятельности обучающихся школ социально-
экономические цели ссузов, вузов, предприятий поддержаны потребно-
стями общества в выпускнике школы, потенциальном абитуриенте, об-
ладающем развитым исследовательским потенциалом, владеющем ос-
новами научно-познавательной деятельности, способном к осознанному
получению дальнейшего профессионального образования, освоению на-
укоемких технологий. Корпоративные цели учителей при этом могут
быть связаны с достижением заданных стандартами личностных, ме-
тапредметных, предметных образовательных результатов посредством
подготовки учащихся, мотивированных к учебе, способных осуществ-
лять самостоятельный поиск знаний, владеющих исследовательским и
проектным методами. А индивидуальные цели обучающихся могут со-
стоять в удовлетворении тяги к познанию нового, неизведанного, жела-
нии изучать интересующие их вопросы за пределами школьной про-
граммы, освоить неизвестные способы познавательной деятельности,
подготовиться к продолжению образования, осуществить профессио-
нальные пробы.
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Поиск способов достижения указанных дифференцированных, но
созвучных целей и приводит к общей идее образования сетевого
проектно-исследовательского сообщества, которое позволит объеди-
нить, согласовать, систематизировать усилия названных выше учре-
ждений и групп людей: организовать и включить обучающихся в разно-
уровневые исследования, проекты, проблемные лаборатории, научные,
социальные и культурные коммуникации, совместную групповую или
индивидуальную продуктивную деятельность детей, молодежи, педа-
гогов, ученых, представителей различных профессий, создать условия
для целенаправленного взаимодействия обучающихся с окружающей
средой посредством их посильного, но активного и инициативного уча-
стия в общественно значимой исследовательской и проектной работе.

Таким образом, кросс-возрастное исследовательское сообщество для
учащихся — это площадка интеллектуального общения и сотрудниче-
ства не только с одноклассниками, учителями, приглашенными учены-
ми внутри школы, но и приобретение опыта исследовательского позна-
ния за ее стенами, в условиях других образовательных, культурных,
научных, производственных учреждений. Для администрации школы,
ее педагогов сетевое взаимодействие выступает инструментом интегра-
ции педагогических усилий, интенсификации образовательного процес-
са, направленных на личностное развитие учащихся, создание условий
для их успешной профориентации и социализации, осознанного выбо-
ра ими дальнейшего образовательного и профессионального маршрута.
Для социальных партнеров (детские сады, ссузы, вузы, учреждения
дополнительного образования, предприятия и др.) обеспечивает преем-
ственность и интеграцию образовательной и социально-экономической
политики на разных ступенях образования, расширение ареала своей
образовательной деятельности, реализацию наставничества как со сто-
роны преподавателей и работодателей, так и со стороны студентов, раз-
витие научного волонтерства, привлечение потенциальных абитуриен-
тов и сотрудников, повышение квалификации.

Системоопределяющими в сети, как правило, являются
организации-лидеры — те учреждения, которые задают ориентир,
направленность, характер взаимодействия, целевой «портрет» об-
разовательной организации (ОО), ее абитуриента, обучающегося,
выпускника, педагога. Названные положения, отражающие общие
идеи и цели, представления о миссии взаимодействия, выбор еди-
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ных подходов, разработку стратегии сотрудничества, определяют
концептуальный уровень сетевого взаимодействия.

На практике для рационального «запуска» сети целесообразно
выделенные концепты поддержать некоторой общей формой взаи-
модействия, позволяющей реализовать основную цель партнерства.
В нашем случае такой формой стало построенное по принципам
кросс-возрастного исследовательского сообщества школьное проектно-
исследовательское бюро. Выбор формы, в свою очередь, влияет и на
структуру сети.

Структурный уровень задается содержательными, функциональны-
ми, организационными связями между участниками сетевого взаимо-
действия.

Системосвязующие отношения (ССО) при организации исследова-
тельской и проектной деятельности определялись:

1) разработкой и реализацией программы «Проектно-
исследовательская вертикаль», обеспечивающей пролонгированное
преемственное формирование исследовательских и проектных уме-
ний от поддержки исследовательского поведения детей дошкольного
возраста до квазипрофессиональных проектов старшеклассников и
научного волонтерства студентов и аспирантов. Программа констру-
ировалась по модулям, последовательное освоение которых и предо-
ставляет возможность формирования исследовательской и проектной
деятельности. В рамках первого модуля «Знакомство» происходит
диагностика познавательных интересов дошкольников и учащихся, их
исследовательских способностей и опыта проектной работы, включение
в краткосрочные мотивационные исследования и проекты под руко-
водством наставников. Следующий модуль «Открытие» знакомит с
учебными исследованиями и проектами как инструментами познания и
развития, демонстрирует актуальность исследовательских и проектных
практик. Третий модуль «Технологии» расширяет приемы исследо-
вательской и проектной работы посредством овладения, например,
элементами компьютерного моделирования, 3D-прототипирования,
VR-технологиями, умениями работы с лазерным гравером, фрезерным
станком и другим оборудованием. Модуль «Погружение» предполагает
максимально самостоятельное выполнение исследования или проекта в
соответствии с выбранной обучающимся проблемой. Заключительный
модуль «Город» дает возможность выполнения с учетом реального или
потенциального социального заказа исследования или проекта, имею-
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щего высокую практическую значимость в городской инфраструктуре.
Предусмотрена также другая последовательность освоения модулей в
зависимости от потребностей и возможностей обучающихся;

2) стратегией развития исследовательской и проектной деятельно-
сти по «горизонтали», когда в рамках одного модуля происходит, напри-
мер, увеличение самостоятельности обучающихся, исследовательская
или проектная работа в различных предметных областях, участие в
коллективном или групповом проекте, при выполнении которых про-
исходит обогащение проектно-исследовательского опыта обучающихся,
освоение сопутствующих метаумений и soft skills;

3) содержательными и организационными доминантами исследова-
тельской / проектной работы, например отбором внепрограммной мате-
матической теории, необходимой для выполнения конкретного проекта,
и его методической обработкой для быстрого и автономного изучения
участниками проектной группы, необходимостью привлечения партне-
ров и их ресурсов для работы над конкретными исследованиями или
проектами;

4) общей территориальной субкультурой, важной при создании, на-
пример, социально значимых проектных продуктов, осознанием субъ-
ектами взаимодействия своей социально-педагогической общности, воз-
можностью планирования обучающимися своего образовательного и
профессионального маршрута применительно к конкретным органи-
зациям дополнительного, профессионального образования, предприя-
тиям, которые, в свою очередь, также могут сопровождать ребят от
школьной скамьи до трудоустройства.

Взаимосвязи между участниками сети также определяются уровнем
и качеством профессионального нетворкинга, этикой отношений и ком-
муникаций, основанной на следующих принципах.

Принцип личностной значимости предполагает, что проблема, на
решение которой нацелено сетевое взаимодействие, является значимой
для всех участников сети и они готовы внести свой личный вклад в ре-
шение этой проблемы. Солидарная ответственность в формулировании
общей цели, общей системы ценностей, путей и способов их достижения,
объединении ресурсов, разделении рисков.

Принцип социальной ответственности в широком смысле обес-
печивает солидарную поддержку и стимулирование проектно-
исследовательской деятельности, объединение ресурсов, разделение
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рисков. В узком смысле означает ценность исследуемой обучающимися
проблемы для определенного микросоциума.

Трактовка принципа открытости многозначна и предполагает, с од-
ной стороны, большую гибкость и персонификацию взаимодействия
в связи с потребностями и возможностями обучающегося, учет влия-
ния на развитие ребенка его окружения, ориентацию на его будущее;
с другой стороны, прозрачность педагогического воздействия со сторо-
ны разных участников сети, предоставление информации о своей де-
ятельности другим, доступность информации о деятельности других
участников, в том числе с использованием информационных каналов
партнеров; с третьей стороны, возможность включения в сеть новых
участников, причем не только образовательных организаций, но и всех
заинтересованных компетентных лиц, учреждений, ведомств.

Принцип инициативности интерпретируется как возможность про-
явления каждым участником сети собственной инициативы, в том чис-
ле инициативы «снизу», исходящей от учеников или студентов, однако
каждая инициатива подлежит коллективной оценке, возможной под-
держке или корректировке.

Непосредственная реализация сетевого взаимодействия в форматах
сетевых событий – исследований, проектов, профессиональных смен, пе-
дагогических практик, клубов, каникулярия, дней погружения в про-
фессию и прочих мероприятий – осуществляется уже на личностном
уровне, конкретными людьми. Именно здесь в конечном счете реали-
зуется уровень элементов системы (ЭС), представленной разнообрази-
ем задач, форм, средств, способов общей согласованной деятельности,
обеспечивающей сотрудничество.

В профессиональном нетворкинге важно, чтобы отношения были
взаимовыгодными. Результативность сетевого взаимодействия на лич-
ностном уровне также связана с командной работой. Синергетический
эффект усиливается, если, например, от школы в команду входят учи-
теля различных предметов, педагоги дополнительного образования, ку-
раторы проектной деятельности, организаторы внутришкольного мони-
торинга, заместители руководителей. От вуза – не только преподава-
тели и студенты, но и сотрудники деканата, лаборанты, научные ра-
ботники. Это позволяет расширить ассортимент и контингент сетевых
программ и мероприятий, выстроить оптимальный сценарий сотрудни-
чества, трансформировать опыт сетевого взаимодействия в ресурс раз-
вития образовательной организации.
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На основании анализа распространенных сетевых образовательных
моделей выделим дополнительные свойства, не столько идейно, сколько
конструктивно определяющие структуру сети:

• протяженность (например, организации одного района, муници-
палитета, региона и т. д.);

• охват (в сеть входят однотипные образовательные организации,
или учреждения различных ведомств: просвещения, образования,
науки, спорта, культуры, здравоохранения и пр.);

• стратегия управления: иерархия, партнерство, функциональное,
проектное, матричное управление и др.;

• выделенность из среды (название, наличие документов, регла-
ментирующих сетевое взаимодействие, органы управления, единое
финансирование, помещение для сетевых мероприятий, совмест-
ный цифровой информационно-образовательный ресурс и др.).

Схематично описанные выше закономерности организации сетевого
взаимодействия на основе системного подхода представлены на рис. 2.

Рис. 2. Сетевое взаимодействие как система

Как свидетельствует изучение практики организации сетевого вза-
имодействия в сфере образования, наиболее распространенным явля-
ется сотрудничество однотипных организаций, например разных школ
города, района, округа. Автор данной статьи и сам выступал научным
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руководителем сетевой региональной опытно-экспериментальной пло-
щадки по повышению качества общего математического образования, в
рамках работы которой школы различной направленности (социально-
экономической, гуманитарной, инженерно-технической, естественно-
научной) работали по единому плану, разделяя между собой содержа-
тельно и технологически зоны ответственности и решая разными ин-
струментами одни задачи. Это способствовало диверсификации форм
и содержания, вариативности и адаптивности разработанных учебных
и методических материалов для разного контингента учащихся и учи-
телей, реализации сетевых технологий на уровне учеников, педагогиче-
ских коллективов, администраций. Однако реализовать инновационную
содержательную интеграцию математической теории и практики, уче-
бы и профессии в полной мере не удалось. Для этого остро ощущалась
необходимость привлечения в сетевое сообщество разноуровневых, раз-
новедомственных организаций.

По результатам наших наблюдений, для современных школьников,
казалось бы, привычная триада школьная математика – высшая ма-
тематика – прикладные, профессиональные, например, инженерные
аспекты математики – становится неочевидной, не связанной друг с
другом, растянутой во времени и слишком отсроченной перспективой.
Школьники в своем большинстве не имеют своевременной практиче-
ской возможности убедиться в том, что знания, которые приобретают-
ся в школе, составляют фундамент, на котором выстраиваются и обо-
гащаются углубленные предметные или специальные знания и умения,
формируются профессиональные компетентности специалистов. Учи-
тель тоже может предложить лишь упрощенное, теоретизированное
представление об использовании, например, математики в различных
профессиях, несмотря на весомый «математический портфель» многих
специальностей. Хотя общеизвестно, что, скажем, в основе компетенций
инженера лежат фундаментальные математические знания и методы:
математическая обработка информации, различные виды анализа дан-
ных, математическое моделирование, расчеты, составления и отслежи-
вания изменения различных величин, прогнозирование развития техни-
ческих процессов и пр. Но педагог для иллюстрации ученикам примене-
ния этих знаний в инженерном деле должен владеть спецификой другой
профессии и уметь адаптировать этот материал на доступный для по-
нимания учащимися уровень. Учителя, имеющее второе образование,
освоившие программу переподготовки, закончившие бакалавриат или
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магистратуру не только по педагогическим направлениям, в данном
вопросе имеют более выигрышные позиции, позволяющие применять
для прикладных и профориентирующих задач предыдущий професси-
ональный опыт.

Таким образом, межведомственное сетевое взаимодействие позволя-
ет усилить не только организационные, но и содержательные факторы
повышения качества математического образования за счет:

• обеспечения развивающего уровня математической подготовки в
соответствии с образовательными и профориентационными по-
требностями и возможностями обучающихся;

• установления межпредметных фактологических и методологиче-
ских связей математики с другими областями знаний, обогаще-
ния предметного содержания практико-ориентированными зада-
ниями, прикладными модулями, квазипрофессиональными проек-
тами, применения математических методов в современных техно-
логиях;

• формирования на математическом и межпредметном содержании
актуальных видов познавательной деятельности, в частности ис-
следовательской и проектной деятельности, в том числе в сетевой
форме, использования математических методов при выполнении
исследований и проектов;

• повышения квалификации учителей посредством расширения и
обновления их профессионального поля.

Указанные направления соответствуют тенденциям, описанным в
Концепции развития математического образования в Российской Феде-
рации [6]. Дополнительно стимулирует выстраивание образовательно-
профориентационного сетевого пространства необходимость реализа-
ции введенного с текущего учебного года в школах профминимума [7].
Что еще раз подтверждает своевременность, действенность, согласован-
ность сетевого взаимодействия системным изменениям в образовании,
результативность и даже опережающий эффект в достижении многоас-
пектных образовательных результатов.

Однако при таком, как называют некоторые авторы, «вертикаль-
ном сетевом взаимодействии» [8] обостряются и проблемные зоны, его
сопровождающие. Наиболее чувствительными из них являются:
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• заимствование не только достоинств, но и недостатков участников
сетевого взаимодействия;

• желание работать в сети, но без учета интересов и возможностей
друг друга;

• ограниченное согласие партнеров делиться своими кадровыми и
материально-техническими ресурсами;

• несоблюдение обязанностей и договоренностей;

• необходимость общей координации, но ограниченное влияние на
партнеров.

И даже разработка организационно-управленческой документации в
соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования и
Министерства просвещения [9], согласованных образовательных и раз-
вивающих программ лишь отчасти нивелирует названные проблемы.

Вариативная конкретизация описанных в статье характеристик и
уровней сетевого взаимодействия, их наполнение определенным содер-
жанием, формами позволяет проектировать различные модели сетевого
взаимодействия. Приведем еще одну апробированную автором модель
сетевой организации исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся.

Объединяющей целью стала разработка научно обоснованного
учебно-методического сопровождения проектной деятельности обуча-
ющихся и методической поддержки педагогов. Примечательно, что ра-
бота велась в формате сетевого проекта, предполагающего создание, на-
полнение, апробацию, тиражирование, внедрение, использование элек-
тронного образовательного ресурса «Азбука проектов» [10]. Данный ре-
сурс уже на протяжении нескольких лет подкрепляет свое название
и применительно к обучающимся, предлагая проекты для различных
предметных областей, ребят разного возраста и уровня подготовки,
последовательно формируя с помощью навигатора по проектной дея-
тельности и рефлексивных технологий их компетентности выполнять
различные виды проектов от информационных до исследовательских.
И применительно к преподавателям, предлагая дифференцированные
возможности организации проектно-исследовательской деятельности –
от банка готовых методических разработок проектов, использования



88 Клещева И. В.

автоматизированных методических инструментов для учителей (кон-
структор разработки проектов, балльная оценка проекта, рефлексивная
технология для самоанализа учителем организации им проектной дея-
тельности), к созданию собственной системы проектов. Более детально
структура и содержание ресурса представлены в [11].

Определение научно-методических основ и структурных идей дан-
ного ресурса выполнялось автором статьи. В разработке и руковод-
стве отдельными проектами принимали участие как магистранты, так и
практикующие учителя разных школ, объединенные форматом опытно-
экспериментальной работы.

Созданные материалы включены в учебно-методическое обеспече-
ние ряда дисциплин магистерских программ педагогического образо-
вания, в частности математического образования (Организация иссле-
довательской деятельности учащихся при обучении математике, Ру-
ководство проектной деятельностью учащихся при изучении матема-
тики, Содержательно-методическое обеспечение проектной и иссле-
довательской математической деятельности, Организация проектно-
исследовательской деятельности школьников по математике и др.),
педагогические практики, программы повышения квалификации пе-
дагогов, курирования проектной деятельностью учащихся школами-
партнерами, экспертную оценку различных конкурсов проектов.

При этом важна не пассивная демонстрация материалов сайта, а
включение по договоренности со школами-партнерами магистрантов в
уже осуществляемые проекты, разработка студентами авторских крат-
косрочных экспресс-проектов для школьников и руководство ими, вы-
полнение студентами собственных индивидуальных и групповых иссле-
дований по проблемам математического образования, супервизия учи-
телей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чеченской Республики, Бела-
руси со стороны более опытных педагогов-руководителей проектов. О
востребованности ресурса свидетельствуют и случайно обнаруженные
нами независимые рекомендации на различных профессиональных пор-
талах [12; 13].

3. Результаты
В ходе исследования мы пришли к выводам о том, что сетевое взаи-

модействие содержательно и организационно обогащает образователь-
ный процесс, в частности математическое образование, но сопровож-
дается проблемными зонами и рисками. Для усиления первых и ми-
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нимизации последних целесообразно конструирование образовательной
сети на основе системного подхода, определяющего концептуальный,
структурный и элементный уровни сетевого взаимодействия. На базисе
выделенных в статье положений смоделированы, апробированы, описа-
ны online- и offline-сетевые сообщества организации исследовательской
и проектной деятельности обучающихся.

Полученные результаты могут служить основой для построения эф-
фективного сетевого взаимодействия в сфере образования.

Заключение

Достижение комплексных многофакторных образовательных ре-
зультатов во всей их полноте для каждого обучающегося невозможно
обеспечить силами только одного образовательного учреждения. Ис-
пользование системного подхода в качестве методологической основы
организации сетевого взаимодействия позволяет выстроить многомер-
ное, полифункциональное образовательно-исследовательское простран-
ство, в котором проявляется и усиливается влияние различных факто-
ров и других пространств (предметного, информационного, социокуль-
турного и пр.) на процесс личного и профессионального развития, са-
моопределения и самореализации не только обучающегося, но и всех
участников сети.

Реализация такого сетевого взаимодействия в математической под-
готовке обучающихся содействует не только интенсификации и дивер-
сификации математического образования, но и соблюдению важных
в обучении математике принципов научности, последовательности, си-
стемности, индивидуализации, связи теории с практикой и других, под-
держивающих качество математического образования.

Сетевое взаимодействие также способствует развитию академиче-
ской мобильности обучающихся, целенаправленной подготовке их к
получению многокомпонентного образования, непрерывного образова-
ния, самообразования. Академическая мобильность как характеристи-
ка личности предполагает готовность и способность обучающихся ис-
пользовать различные ресурсы для удовлетворения своих познаватель-
ных потребностей и расширения образовательных возможностей, от-
крытость к познанию, направленность на осознанное построение вари-
ативного индивидуального образовательного маршрута.
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