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Новые факторы и стратегия развития профессионального образования связаны с вне-
дрением новых федеральных государственных образовательных стандартов. В статье раскры-
ваются направления изменений, проблемы и перспективы формирования гарантий качества 
реализации образовательных программ высшего профессионального образования. Изменение 
целей, организации, содержания и условий образовательного процесса определяет новые тео-
ретические подходы по управлению ресурсами знаний. Введение механизмов государственно-
общественного управления профессиональным образованием в данной статье рассматривается 
через специальные механизмы управления ресурсами знаний, управления образовательными 
кластерами и сетями в системе дополнительного профессионального образования. Новая ка-
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реальными секторами науки и производства в образовательных кластерах; в перспективе – го-
сударственно-частное партнёрство, многоучредительство в системе дополнительного профес-
сионального образования. Инновационная концепция проектирования сетевых образователь-
ных программ, новых форм сетевого взаимодействия в научной, проектной и образовательной 
деятельности определяет в описанном проекте полифункциональную модель модернизации 
профессионального педагогического образования. 
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New factors and the strategy of the professional development are concerned with the imple-
mentation of new federal state educational standards. Directions of changes, problems and perspec-
tives of quality guarantee formation of higher vocational educational programmes implementation is 
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1Статья выполнена в рамках Государственного задания вузу на выполнение НИР № 6.4759.2011 по теме: «Модерниза-
ция профессионально-педагогического образования».
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В условиях дефицита ресурсов одним из 
приоритетных направлений, способствующих 
повышению рейтинговых показателей универси-
тета, является развитие сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и академической 
мобильности. Образование призвано выступить 
первым звеном инновационной цепочки «обра-
зование – исследования – венчурные проекты – 
массовое освоение инноваций» [1; 2; 3].

ФГОС ВПО третьего поколения призван 
расширить возможность и гибкость в формиро-
вании различных образовательных траекторий 
с установкой на пригодность к трудоустройству 
в соответствии с конкретными рыночными за-
просами [5]. Следует отметить, что в современ-
ном обществе складывается новый взгляд на 
академическую мобильность преподавателя. 
Не менее важным становится повышение ака-
демической мобильности, в том числе и в фор-
мате сетевого взаимодействия при повышении 
квалификации преподавателей и учителей.

Практика европейского высшего образова-
ния по сетевому взаимодействию показывает пер-
спективность создания при университетах «кла-
стеров знаний». Например, в Финляндии (про-
винция Оулу) на основе стратегии партнёрства с 
крупнейшей инновационно-технологической ком-
панией «Nokia» создан новый университет. В ре-
зультате сформировался перспективный и быстро 
развивающийся кластер знаний, способствующий 
академической мобильности ведущих профессо-
ров различных университетов Финляндии.

В российской системе высшего образова-
ния на формирование академической мобиль-
ности влияет несколько факторов, сдерживаю-
щих развитие данного процесса, в силу слабого 
развития сетевого взаимодействия вузов:

1. Не разработаны механизмы развития 
регулирующих органов, одновременно являю-
щихся заказчиками и потребителями сетевых 
образовательных услуг.

2. Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов в открытом 
образовательном пространстве не приобрела 
характер социальной нормы (не реализует-
ся нелинейная организация образовательного 
процесса, отсутствует внешняя система оце-
нивания достижений студентов, слабо развита 
мотивация к формированию индивидуальных 
образовательных программ).

3. Не сформулированы принципы взаимо-
выгодного стратегического партнёрства вузов 
и формирования образовательных кластеров.

4. Не сформирована регламентирующая 
база сетевой формы реализации образователь-
ных программ (не указывается статус обучаю-
щихся в организации, виды, уровень и направ-
ленность образовательных программ).

5. Не определены условия и порядок осу-
ществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой по-
средством сетевой формы.

6. Не разработана технологическая база в 
реализации сетевых форм внедрения образова-
тельных программ.

7. Не создана новая система подготовки 
и переподготовки научно-педагогических ка-
дров для работы в формате сетевого взаимо-
действия.

Эффективность сетевого взаимодействия 
зависит от внедрения таких технологий, как 
модульность образовательных программ и кла-
стеризация образовательной среды.

В федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС) модульность 
рассматривается как целенаправленная харак-
теристика конструирования образовательных 
программ и образовательной среды, направ-
ленная на формирование конкретных компе-
тенций. К тому же, она:

– базируется на деятельностном подходе, 
ориентированном на индивидуализацию обу-
чения;

– предусматривает вариативность содер-
жания обучения и адаптацию к индивидуаль-
ным особенностям и запросам обучаемого;

– предполагает чёткое и методически 
оправданное структурирование содержания 
обучения;

– предполагает создание всех элементов 
методической поддержки;

– направлена на оптимизацию учебно-
го процесса и ориентирована на взаимосвязь 
управления познавательной деятельностью 
студента с возможностями его самодиагности-
ки и саморефлексии;

– направлена на интенсификацию про-
цесса обучения (достижение наилучшего ре-
зультата с наименьшей затратой сил, времени 
и средств).

Реализация образовательных модулей, 
прежде всего, требует создания распределён-
ной системы ресурсов, формирующих образо-
вательную среду (кадровых, информационных, 
технологических, научно-методических и др.). 
Усвоение знаний, умений, навыков и освоение 
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компетенций как результатов обучения предус-
матривает использование технологий форми-
рования и реализации образовательных моду-
лей в созданной распределённой системе под-
держивающих материальных, кадровых, фи-
нансовых программно-методических ресурсов.

Кластеризация выступает как организа-
ционная форма различных видов деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных 
программ. Она предусматривает создание по-
лифункционального образовательного ресурса, 
обладающего такими свойствами, как широко-
масштабность и гибкость. Приобретая именно 
эти свойства, ресурс становится необходимым 
инструментом для реализации образовательных 
программ в формате сетевого взаимодействия.

Анализ опыта деятельности вузов по повы-
шению академической мобильности студентов и 
преподавателей показывает, что в настоящее вре-
мя вузы рассматривают для этого стратегические 
партнёрства и кластеры как разные проекты, не-
смотря на то, что цели этих проектов очень близ-
ки. Анализ уровня развития стратегических пар-
тнёрств с участием вузов показывает, что такие 
партнёрства представляют собой двухсторонние 
договоры между вузами, между вузом и учреж-
дением Российская академия наук (РАН), между 
вузом и крупной компанией по профилю вуза и 
т. д. Кластер же, в свою очередь, – это совокуп-
ность организаций, которые взаимодействуют 
для решения задачи по нейтрализации общих 
угроз развитию организации.

Повышение академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава в За-
байкальском государственном гуманитарно-пе-
дагогическом университете обусловило разра-
ботку программы формирования образователь-
ного кластера по повышению квалификации 
научно-педагогических кадров университета.

Целью данного проекта являлось проек-
тирование и внедрение новой модели повыше-
ния квалификации профессорско-преподава-
тельский состав (ППС) высшей школы, пред-
полагающей создание инновационной образо-
вательной среды, инновационного инструмен-
тария поддержки образовательного процесса, 
инновационных технологий сопровождения 
образовательного процесса.

Формирование потенциального сетевого 
сообщества потребовало организации и прове-
дения таких форм, как:

– выездные семинары: Федеральный ин-
ститут развития образования (ФИРО) – стажи-

ровочная площадка «Разработка и экспертиза 
основных образовательных программ»; Инсти-
тут содержания образования Национальный 
исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ) – «Оценка уровня 
квалификации педагогических работников»;  

– консалтинговая поддержка универси-
тетов-партнёров: Российский государствен-
ный социальный университет (РГСУ) – «Экс-
пертиза системы менеджмента качества вуза»; 
Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена (РГПУ) – «Со-
временные технологии реализации программ 
высшего профессионального образования на 
основе ФГОС нового поколения»;

– вебинары: Российская академия обра-
зования (РАО) – «Исследовательские аспекты 
построения общероссийской системы оценки 
качества образования: задачи в зоне ближай-
шего развития».

Не менее важным и продуктивным на-
правлением стала разработка и апробация 
единого инструментария проектирования мо-
дульных образовательных программ на базе 
кластер-технологий, единой ресурсной базы, 
модели единого контента ресурса научно-ме-
тодического сопровождения образовательного 
процесса и научной деятельности, через соз-
дание Директората дополнительных профес-
сиональных образовательных и магистерских 
программ.

Применительно к нашим условиям модер-
низации профессионально-педагогического об-
разования оптимальной стала кластерная модель 
повышения квалификации ППС. Идеологиче-
ским центром модели, а именно системообразую-
щим элементом кластера, являются структурные 
подразделения вуза (в нашем случае – Институт 
управления развитием образования).

Для поддержки научно-методической и 
академической мобильности ППС в образо-
вательном кластере повышения квалифика-
ции разработаны образовательные программы 
курсов повышения квалификации как модели 
полифункционального образовательного ре-
сурса, выступающие образовательной плат-
формой данных курсов, в то же время, рас-
крывающие новые знаковые инновационные 
проекты и инициативы в сфере модернизации 
профессионального образования. В ходе раз-
работки и апробации образовательной плат-
формы определялась концептуальная база, 
в основе которой лежит новое понимание 



27

Социология   

управления знаниями, способов их представ-
ления, анализа и ранжирования в новом фор-
мате; функций управления качеством про-
фессионального образования, формирования 
культуры качества вуза; особенностей языка 
представления знаний, новых способов уни-
фикации и гармонизации профессиональных 
знаний; новых подходов к организации и под-
держке образовательных программ на основе 
принципиально новых для формирования зна-
ний кластер-технологий.

Разработанная модель полифункциональ-
ного ресурса каждой образовательной про-
граммы дополнительного профессионального 
образования по повышению академической 
мобильности ППС имеет широкий диапазон 
применения и может быть использована в ходе 
повышения квалификации ППС вуза для вне-
дрения и реализации нелинейных модульных 
образовательных программ ФГОС третьего 
поколения, а также при реализации допол-
нительных послевузовских образовательных 
программ (в аспирантуре, докторантуре) и на-
учно-методических проектов, направленных 
на поддержку инновационного образователь-
ного процесса. Специфика реализации данной 
модели образовательного ресурса заключается 
и в том, что она эффективна для развития се-
тевого взаимодействия. Именно инновацион-
ная концепция проектирования сетевых обра-
зовательных программ, новых форм сетевого 
взаимодействия в научной, проектной и обра-
зовательной деятельности определяет востре-
бованность разработанных программ допол-
нительного профессионального образования 
ППС по модернизации профессионально-педа-
гогического образования. 

В структуру разработанной полифунк-
циональной платформы включены следующие 
типы образовательных ресурсов:

– информационно-справочный, обеспе-
чивающий возможность доступа к актуальной, 
дополнительной и фоновой информации;

– организационный, обеспечивающий 
поддержку и сопровождение всех видов дея-
тельности участников сетевой образователь-
ной программы;

– методический, обеспечивающий обуче-
ние видам деятельности всех участников сете-
вой образовательной программы;

– аналитический, обеспечивающий обу-
чение диагностике продуктов образовательной 
и научной деятельности.

Учитывая широкий спектр функциональ-
ного назначения образовательного ресурса, вы-
деляются такие составляющие, как информа-
ционно-справочные ресурсы, имеющие статус 
ядерных («ядро»), формируемых и поддержи-
ваемых модераторами и администраторами и 
обеспеченных средствами поддержки ведения 
ресурсов и доступа к ним, и периферийных 
(«спутников»), формируемых и поддерживае-
мых отдельными пользователями (преподава-
телями, студентами и др.).

Ядерные информационные ресурсы, пре-
доставляемые для общего пользования без огра-
ничений, выставлены на сайте университета. К 
ним могут обращаться все пользователи, кото-
рым потребовалась определённая информация 
для решения профессиональных задач. К пери-
ферийным ресурсам, имеющимся у модераторов 
и администраторов, могут обращаться в заяви-
тельной форме. Так, например, образовательная 
платформа «Методика оценки уровня квалифи-
кации педагогических работников» имеется на 
сайте университета с 2010 г. Спутниками этой 
образовательной платформы могут выступать 
разработанные новые программы повышения 
квалификации работников для муниципальных 
и государственных учреждений, для программ 
бакалавриата и магистратуры и т. д.

В ходе разработки и реализации модели 
полифункционального ресурса была предпри-
нята попытка создать укрупнённый ресурс не 
столько по объёму информации, сколько по со-
держанию и функциональным характеристи-
кам. Само структурирование ресурса имеет 
принципиальную новизну, обусловленную за-
дачами инновационной образовательной среды.

Для создания спутников могут исполь-
зоваться шаблоны таких ресурсов, которые 
позволяют в значительной степени снизить за-
тратность на определение содержания и под-
держку образовательных программ. Кроме 
того, использование шаблонов делает возмож-
ной некую унификацию как структуры, так и 
технологий спутников. Спутники по своей сути 
динамичны и мобильны. Они могут и должны 
создаваться по мере необходимости в зависи-
мости от конкретных образовательных целей. 
Все спутники имеют общую функцию кластер-
менеджера [5]. Долговременными являются 
так называемые комби-спутники – содержащие 
информацию как организационного, так и ме-
тодического характера, т. е. совмещающие в 
себе функции кластер-информатора и кластер-
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монитора. Такие спутники могут существовать 
в сети автономно и быть включены в состав по-
лифункционального ресурса по мере развития 
сетевого сообщества, например, ресурсы по 
курсам «Проектирование системы менеджмен-
та качества вуза». Кратковременными являются 
моноспутники с функциональной направленно-
стью кластер-менеджера определённого вида 
деятельности или события, например, ресурсы 
по курсам «Современные образовательные тех-
нологии в педагогическом образовании».

Для комфортного использования разра-
ботанной модели была создана метабаза для 
работы с информационными ресурсами, курсы 
повышения квалификации по информацион-
ным технологиям, куда были включены правила 
работы в сетевом сообществе, глоссарий, база 
данных модераторов, закрытая база данных ад-
министраторов, база личных данных участни-
ков. В ходе апробации полифункциональной 
платформы была выявлена необходимость до-
полнительной систематизации и структурирова-
ния информации. Таким образом, разработанная 
модель полифункциональных ресурсов включа-
ет несколько направлений управления знаниями 
в образовательном кластере: метазнаний – кла-
стер-информатор, процедурных знаний – кла-
стер-менеджер, диагностики знаний – кластер-
монитор. Функции выделенных направлений 
рассматриваются с трёх точек зрения: функцио-
нальной, навигационной, методической.

Характер разработанного конкретного 
ресурса задаётся уровнем модуляризации об-
разовательной программы. При модуляризации 
образовательной программы мы опирались на 
следующую типологию модулей: базовые, под-
держивающие, специализированные, перено-
симые, диагностические [4].

Развитие сетевого взаимодействия в образо-
вательном кластере было поддержано грантовой 
деятельностью в форме научно-исследователь-
ской работы. По заданию Федерального агент-
ства по образованию в 2009 г. и Министерства 
образования и науки РФ в 2010–2011 гг. выполня-
лись следующие прикладные исследования: 

– проект № 3.2.1/11297 «Разработка тре-
бований и программы подготовки экспертов 
международного уровня в сфере дистанцион-
ных образовательных технологий» аналитиче-
ской ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы»; 

– проект № 3.2.3/12044 «Разработка мо-
дели информационного диагностического ком-

плекса детской одарённости, обеспечивающего 
анализ направленности и глубины особенно-
стей школьника» аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы»;

– проект № 3.2.3/12101 «Разработка мо-
дели непрерывного дистанционного повыше-
ния квалификации педагогов на основе рас-
пределённой системы ресурсных центров и 
образовательных учреждений» аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы»;

– проект № 3.3.1/13609 «Разработка струк-
туры экономического механизма государственно-
частного финансирования деятельности автоном-
ного учреждения довузовского профессиональ-
ного образования (НПО, СПО)» аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы»;

– проект № 6877 «Теоретические основы 
и перспективы использования информацион-
ных систем в управлении высшим учебным 
заведением» аналитической ведомственной 
целевой программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы»; 

– проект № 12143 «Разработка методов и 
форм деятельности советов, ассоциации и объ-
единений в области дистанционного образова-
ния» аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы»;

– проект № 12142 «Разработка предложе-
ний по организации венчурного финансирова-
ния инновационных проектов в учреждениях 
образования» аналитической ведомственной 
целевой программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы»; 

– проект № 11127 «Разработка методоло-
гии и учебно-методического обеспечения под-
готовки кадров для организации инновацион-
ного развития образовательного учреждения» 
аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала выс-
шей школы»;

– проект № 11126 «Разработка методики 
построения каталога информационных образо-
вательных ресурсов по дисциплинам на приме-
ре групп специальностей 220000 Автоматика 
и управление и 230000 Информатика и вычис-
лительная техника среднего профессиональ-
ного образования» аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы».
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Научно-методическое взаимодействие в 
сетевом сообществе образовательного кластера 
позволяет по-новому реализовывать образова-
тельные программы дополнительного профес-
сионального образования. Речь идёт о формиро-
вании кадрового ресурса по конкретной образо-
вательной программе. Так, например, партнёры 
по сетевому взаимодействию провели мастер-
классы, семинары, тренинги: «Экспертиза и про-
ектирование региональной дорожной карты по 
внедрению современных финансово-экономи-
ческих механизмов в сфере общего образования 
Забайкальского края» (ИПОП «Эврика»); «Ка-
дровая модернизация системы образования За-
байкальского края» (ИПОП «Эврика»); «Система 
менеджмента качества вуза: практика внедрения 
и сертификации» (РГСУ); «Система менеджмен-
та качества: практика разработки и внедрения в 
соответствии с требованиями ИСО 9001:2000» 
(РГСУ); «Современные технологии реализации 
программ высшего профессионального образова-
ния на основе ФГОС нового поколения» (РГПУ); 
«Актуальные вопросы модернизации российско-
го профессионального образования» (ФИРО); 
«Оценка уровня квалификации педагогических 
работников» (ВШЭ); «Новые требования к вы-
бору образовательных технологий и оценки ре-
зультатов обучения в вузе» (ФИРО); «Подготовка 
ППС к экспертизе педагогических работников 
систем НПО, СПО» (ВШЭ).

До сих пор актуальными являются основ-
ные положения, предложенные Международ-
ной комиссией ЮНЕСКО по образованию для 
XXI в. в докладе 1995 г. «Образование: сокры-
тое сокровище» (Основа типологии модулей 
предложена в проекте «Tuning»).

1. Решающим элементом обновления 
образования будет разработка рациональной 
стратегии реформ на основе широкого диало-
га, повышения ответственности, привлечения 
к этой работе всех, кто в ней заинтересован.

2. В наступающем столетии будут преоб-
ладать глобальные процессы, порождающие 
устойчивые противоречия, которые нужно бу-
дет преодолевать между глобальным и локаль-
ным [1], всеобщим и индивидуальным, тради-
циями и современностью, перспективными и 
ближайшими задачами, конкуренцией и равен-
ством возможностей, неограниченным расши-
рением знаний и ограниченными возможностя-
ми человека усваивать их, противоречия между 
духовным и материальным.

Теоретические основы управления знани-
ями в образовательном кластере высшего обра-

зования определяются развитием концепции 
социального управления в последней четверти 
XX века:

– формирующееся информационное об-
щество, постиндустриальные общественные 
отношения предопределили представления о 
новом типе «работников знания» (1959–1985);

– зарождение новых научных подходов к 
концепции управления знаниями, разработан-
ных в Европе (Карл Свейби, Швеция), Амери-
ке (Карл Виич) и Японии (Икуждио Нонака), 
(1986–1995);

– систематический процесс идентифика-
ции, использования и передачи знаний в усло-
виях актуализирующихся технологий социаль-
ного управления знаниями составляют основу 
непрерывного дополнительного образования 
научно-педагогических кадров для повышения 
академической мобильности студентов и пре-
подавателей;

– основа информационной образователь-
ной среды требует создания специализирован-
ной системы управления знаниями в новых ор-
ганизационных формах (кластерах) совместно-
го использования научного, интеллектуального 
потенциала в целях модернизации профессио-
нального педагогического образования. 

Модель создания и реализации поли-
функционального ресурса знаний (образова-
тельная платформа курсов повышения ква-
лификации) определяет новый ситуационный 
подход к управлению знаниями в дополни-
тельном профессиональном образовании в 
высшей школе.

В ситуации свободного доступа к любым 
информационным каналам и формам образова-
ния академическое сообщество лишается свое-
го прежнего права эксклюзивного контроля над 
источниками знания и путями к нему ведущи-
ми, именно поэтому меняется структура пре-
подавательской профессии, меняется харак-
тер академической карьеры, требования к его 
академической мобильности: преподаватель 
должен освоить роль тьютора, быть академи-
ческим консультантом, онлайн-консультантом, 
разработчиком материалов, размещаемых в се-
тевых ресурсах, и т. п.

Основное конструктивное положение си-
туационного подхода к управлению знаниями – 
проектирование совокупности внешних воздей-
ствий (образовательных кластеров), в которой 
люди, совместно работающие в организациях и 
группах, могут достичь поставленных целей. 
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