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В статье рассматривается развитие сетевого взаимодействия в условиях учебно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического образования, раскрывается сущность вертикальных и горизон-
тальных связей в кластере. Приведены результаты эмпирического исследования.
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cluster is revealed. The results of an empirical study are presented.
Keywords: cluster, network interaction, horizontal and vertical integration of activities, principles of network 
interaction.

В непрерывном педагогическом образо-
вании различные формы интеграции 

составляют одну из основных тенденций его 
развития. Перспективной формой интеграции 
являются кластеры, в основе функцонирова-
ния которых лежит сетевое взаимодействие 
входящих в него субъектов.

Принципиальное отличие сетевых органи-
заций от иерархических состоит в том, что они 
основаны на связях, образующихся в резуль-
тате стремления отдельных образовательных 
учреждений объединить усилия с теми, кто 
ставит аналогичные цели в инновационном 
развитии [1].

Концептуальные основы формирования 
кластерного взаимодействия в системе непре-
рывного педагогического образования иссле-
дованы А. И. Жуком и А. В. Торховой [2, 3].

Исследователи Н. А. Шарай, Л. Н. Ни 
колаева, Т. В. Вдовина рассматривают образо-
вание связей в кластере на основе интеграции 
образовательных ресурсов. Опыт создания си-
стемы связей лицея, вуза и производства в ин-
тересах устойчивого развития качества обра-
зовательной подготовки обобщен В. Л. Чудо-
вым, Л. М. Перминовой. 

Сетевое взаимодействие учреждений об-
разования как условие их инновационного раз-
вития представлено Н. Н. Зубаревой, А. Д. Ко-
ролем. Управление качеством образования на 
основе сетевого партнерства рассматривает-
ся Е. В. Головинской, Е. А. Пивчук.

В научной литературе образовательная 
сеть определяется как современный конструи-
руемый механизм достижения индивидуаль-
ных и групповых целей, основанный на связях, 
обмене информацией, позволяющий осуществ
лять коммуникацию и социальные взаимодей-
ствия отдельных людей, групп, организаций 
в целях их развития. Сетевое взаимодей-
ствие – это организация совместных действий 
субъектов сети для достижения общих целей, 
возникающих при условии коллективной рас-
пределенной деятельности и включающих со-
вокупность отношений между социальными 
партнерами [4].

Созданый в 2015 г. в Республике Бела-
русь учебнонаучноинновационный кластер 
непрерывного педагогического образования 
(УНИК НПО) представляет собой совокуп-
ность учреждений образования, относящихся 
к различным уровням образования, научных 
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и научнометодических организаций, иных 
учреждений и организаций, общественных 
организаций, добровольно взаимодейству
ющих на договорной основе, участвующих 
в формировании инновационных подходов 
к педагогическому образованию и обеспечи-
вающих их практическое использование при 
подготовке педагогов. Его основными пре
имуществами являются: качество, современ-
ность, доступность, непрерывность, преем-
ственность [5].

Сетевое взаимодействие в рамках учебно 
научноинновационного кластера непре-
рывного педагогического образования осу-
ществляется посредством горизонтальных 
и вертикальных связей [6], предполагающих 
сотрудничество в рамках УНИК НПО различ-
ных типов учреждений образования – субъ-
ектов кластера между собой. БГПУ как управ-
ляющий метацентр учебнонаучноинноваци-
онного кластера, определяет стратегию его 
развития, содействует разработке и реали-
зации кластерных инициатив и проектов. Ос-
новным механизмом управления кластером 
являются: координация учебнометодическо-
го взаимодействия учреждений высшего об-
разования в рамках учебнометодического 
объединения по педагогическому образова-
нию; организация научноисследовательской 
деятельности, построенная по кластерному 
принципу, с целью выполнения государствен-
ных программ фундаментальных и приклад-
ных исследований в области педагогического 
образования; функционирование Координа-
ционного совета по вопросам непрерывного 
педагогического образования как постоянно 
действующего совещательного и экспертно
консультативного органа.

Цель сетевого взаимодействия в УНИК 
НПО – оптимальное распределение ресурсов 
и рациональное их использование на всех 
уровнях системы непрерывного педагогиче-
ского образования для усиления качественной 
составляющей подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации высококвалифи-
цированных специалистов образования и по-
вышения престижа педагогической профес-
сии. Сетевое взаимодействие в кластере ха-
рактеризуется следующими свойствами: 
единая среда взаимодействия; множество 
разнонаправленных связей; нелинейный ха-
рактер взаимодействия; открытая форма ин-
формационного обмена с внешней средой.

В контексте общего информационного про-
странства учебнонаучноинновационного кла-
стера решаются следующие задачи сетевого 
взаимодействия:
•  управление региональным развитием 

непрерывного образования с помощью 

региональных кластерообразующих цент
ров, один из которых может выступать 
в роли метацентра и брать на себя ответ-
ственность за результаты совместной дея-
тельности и соблюдение правил взаимо-
действия;

•  управление проектной деятельностью, при 
осуществлении которой исполнители вы 
пол няют определенные объемы работ 
в рам  ках своей компетенции, а региональ-
ные центры координируют целостное 
выполнение проектов на время их реали-
зации;

•  оперативное внутреннее управление, 
в котором функции распределяются между 
образовательными учреждениями в зави-
симости от насущной задачи, поставлен-
ной перед кластером;

•  усиление практикоориентированности про-
фессиональной подготовки педагогов 
с учетом особенностей региональных баз 
педагогических практик, имеющих опыт 
инновационной деятельности;

•  обеспечение расширения автономности 
университетов и академической мобильно-
сти ППС, аспирантов, магистрантов и сту-
дентов в целях повышения качества педа-
гогического образования;

•  расширение спектра реализуемых образо-
вательных услуг и более полное удовлет-
ворение индивидуальных образователь-
ных потребностей участников образова-
тельного процесса.
Правовой основой сетевого взаимодей-

ствия между субъектами кластера являются 
договорные отношения и обязательства на ос-
нове соглашений субъектов кластера о взаим-
ном сотрудничестве.

Включение учреждений образования в се-
тевое взаимодействие в учебнонаучно 
инновационном кластере непрерывного пе
да гогического образования предполагает го
ризонтальную и вертикальную интеграцию 
видов деятельности, и строится на меха
низмах саморегуляции деятельности, обе-
спечивающих единые подходы к содержа-
нию, технологии и организационным преоб-
разованиям.

Вертикальная интеграция видов деятель-
ности отражает последовательность различ-
ных стадий подготовки будущего учителя: 
III ступень общего среднего образования (пе-
дагогический класс / группа) – среднее специ-
альное образование (педагогический кол-
ледж) – высшее образование (учреждение 
высшего образования) – повышение квалифи-
кации и переподготовка (ИПК, ИРО).

Кроме вертикальной интеграции видов 
деятельности на каждом уровне системы не-
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прерывного педагогического образования 
осуществляется горизонтальная интегра-
ция, которая усиливает положительные эф-
фекты кластерного взаимодействия для каж-
дой ступени.

Горизонтальная интеграция видов дея-
тельности в УНИК НПО предполагает взаи-
модействие и сотрудничество университетов 
и научнометодических учреждений в опоре на 
потенциал имеющихся научных школ, иннова-
ционный опыт образовательной практики, ре-
сурсное и другое обеспечение. С этой целью 
субъектами кластера осуществляется со-
вместное выполнение научноисследователь-
ских работ в рамках государственных про-
грамм различного уровня; создается сводная 
информационная база данных об опыте име
ющихся в республике научных школ в области 
педагогического образования и инновацион-
ном опыте образовательной практики; разра-
ботано проблемное поле приоритетных психо-
логопедагогических исследований в сфере 
образования на 2016−2020 гг.; проводится по-
стоянно действующий республиканский мето-
дологический семинар для магистрантов, 
аспирантов и докторантов в сфере психолого
педагогической науки, организуются конфе-
ренции и научнометодические семинары по 
актуальным темам педагогического образова-
ния и др.

В сфере высшего образования горизон-
тальные связи предусматривают также акаде-
мическую мобильность, стажировки на базах 
ресурсных центров; на III ступени общего 
среднего образования осуществляется со-
трудничество учреждений общего среднего 
образования, в которых открыты педагогиче-
ские классы (группы); деятельность школ
лабораторий УНИК НПО как эксперименталь-
ных площадок.

Сетевое взаимодействие в УНИК НПО 
строится на основе следующих принципов: 
•  добровольности и открытости – подразуме-

вает возможность вхождения в УНИК НПО 
новых субъектов с учетом социальной 
целесообразности и обеспечения права 
учреждения образования на выбор траек-
тории развития;

•  адаптивности и оптимальности – предпо-
лагает максимально возможную простоту, 
необходимость и достаточность состава 
и структуры УНИК НПО, целесообразность 
реализуемых кластерных инициатив, 
и обеспечивает согласованность взаимоот-
ношений внутри взаимодействующих кол-
лективов, связей образовательных учреж-
дений с социальным окружением;

•  коллегиальности и самоуправления – обе-
спечивает вовлеченность в процесс приня-

тия решений всех участников сетевого вза-
имодействия, для постановки конкретных 
задач, способствующих повышению каче-
ства и социальной эффективности образо-
вательных услуг;

•  целостности и доступности – предусматри-
вает единство и непротиворечивость норма-
тивноправовой, организационной и содер-
жательнометодической базы участников 
сетевого взаимодействия и ориентирован 
на перспективы развития учреждения обра-
зования.
С целью определения продуктивных форм 

взаимодействия в декабре 2016 г. было про-
ведено анкетирование субъектов кластера.

Опрос показал, что в УНИК НПО существу-
ет эффективная система информирования: 
о целях, задачах и программных документах 
кластера хорошо информированы 76,9 % опро-
шенных, достаточно – 15,4 %; доступность ин-
формации о мероприятиях, проводимых в рам-
ках кластера, считают отличной 61,5 % опро-
шенных, хорошей – 23,1 %; полностью или 
достаточно хорошо информированы о заседа-
ниях Координационного совета по вопросам 
непрерывного педагогического образования – 
69,2 %, считают свою информированность не-
достаточной – 15,4 %.

В качестве предпочтительных источников 
информации называют прежде всего совре-
менные: электронная почта (92,3 %), сайт 
(76,9 %), менее востребованы печатная про-
дукция (46,2 %), письма (30,8 %), СМИ 
(23,1 %).

Для улучшения информирования о дея-
тельности УНИК НПО субъектами кластера 
предложено публиковать открытую инфор-
мацию о ходе реализации инновационных 
проектов участников кластера в соответ-
ствии с заключенными партнерскими согла-
шениями.

Для нашего исследования весьма актуаль-
ной является информация об ожиданиях субъ-
ектов кластера. Отдельные участники анкети-
рования считают необходимым уточнить: ка-
кие конкретные интересы участников 
кластера и как могут удовлетворяться бла-
годаря сотрудничеству; какие направления 
деятельности участников кластера и как 
будут улучшены? Большинство субъектов 
кластера считают, что предлагаемые источ-
ники информации разнообразны и вполне до-
статочны. 

Несмотря на то, что на интернетпортале 
БГПУ создан сайт УНИК НПО, где размещает-
ся вся информация о его деятельности, про-
веденных заседаниях, принятых решениях 
и инициативах, поступили предложения о соз-
дании в университетах банка данных о пред-
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ложениях и решениях УНИК НПО и размеще-
нии его на информационных ресурсах УВО; 
в университетских газетах желательно 
сформировать рубрику: «Новинки учебно- 
научно-инновационного кластера: достиже-
ния и проблемы».

С целью эффективности работы Координа-
ционного совета по вопросам непрерывного 
педагогического образования субъектам кла-
стера предлагалось оценить актуальность те-
матики проведенных заседаний. Наиболее 
значимым назван вопрос об организации дея-
тельности учебнонаучноинновационного кла-
стера непрерывного педагогического образо-
вания на основе принятого нормативного пра-
вового обеспечения (84,6 %). В целом тематика 

обсуждаемых вопросов является современной 
и актуальной, что отражено в таблице.

На примере своего учреждения образова-
ния субъекты кластера указали региональные 
возможности организации сетевого взаимо-
действия. Данные, представленные на рисун-
ке 1, подтверждают, что наиболее востребо-
ванными для субъектов кластера в регионах 
являются: наличие инновационных площадок 
(69,2 %), повышение квалификации (69,2 %), 
открытие педагогических классов (61,5 %) 
и ресурсных центров (46,2 %). Представляется 
необходимым проводить целенаправленную 
и систематическую работу по популяризации 
опыта научных школ и статуса школ
лабораторий.

Таблица – Актуальность тематики заседаний Координационного совета по вопросам непрерыв-
ного педагогического образования

Темы, обсуждаемые на заседаниях Координационного совета 
по вопросам непрерывного педагогического образования

Степень соответствия, %
1 2 3 4 5

Организация деятельности учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педаго-
гического образования на основе принятого нормативного правового обеспечения - - 7,7 7,7 84,6

Кадровое и методическое обеспечение работы профильных классов педагогической на-
правленности на ІІІ ступени общего среднего образования - - 7,7 38,5 53,8

Об актуальных направлениях психолого-педагогических исследований в сфере образова-
ния на 2016–2020 годы - - 7,7 23,1 69,2

О научно-педагогических школах кластера - 7,7 - 23,1 69,2
Об утверждении Положения о школе-лаборатории учебно-научно-инновационного класте-
ра непрерывного педагогического образования и присвоении статуса школы-лаборатории 
учреждениям общего среднего образования

- - - 30,8 61,5

О результатах выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции непрерывного 
педагогического образования в 2015 г. - - 7,7 30,8 61,5

Сетевое взаимодействие субъектов Кластера в подготовке педагогических кадров: состоя-
ние, проблемы, перспективы - 7,7 7,7 15,4 69,2

Рисунок 1 – Возможности системы подготовки педагогических кадров в регионе 

Большинство субъектов кластера (77 %) утверждают, что УНИК НПО 
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Большинство субъектов кластера (77 %) 
утверждают, что УНИК НПО способствует по-
вышению потенциала учреждения организа-
ции в подготовке педагогических кадров. Вме-
сте с тем часть опрошенных (15,4 %) испыты-
вают недостаточную поддержку кластера, что 
объясняется слабой вовлеченностью отдель-
ных субъектов в кластерные инициативы. 
Чаще всего используют потенциал других уч-
реждений (организаций) – субъектов кластера 
для повышения квалификации (84,6 %) и в ка-
честве базы практик (38,5 %); пользуются ус-
лугами ресурсных центров других учреждений 
образования (30,8 %).

В качестве факторов, влияющих на эффек-
тивную реализацию потенциала учреждения 
образования в УНИК НПО, респондентами ука-
заны: соглашения о конкретных партнерских 
инновационных проектах; ресурсное обеспече-
ние (технический аспект); устойчивое органи-
зационнопедагогическое взаимодействие 
с районными отделами образования, спорта 
и туризма и областными институтами развития 
образования; профориентационная работа со 
школами, колледжами; тесное взаимодействие 
в переподготовке и повышении квалификации 
профессорскопреподавательского состава 
университета; сетевое взаимодействие с зару-
бежными университетами; проведение прак-
тик, зарубежных стажировок магистров на базе 
белорусских и зарубежных университетов; со-
вместная разработка и использование элект
ронных образовательных ресурсов.

Субъектами кластера было высказано, что 
сетевое взаимодействие будет наиболее эф-
фективным при наличии правовой поддержки 
кластерных инициатив, взаимодействия между 
субъектами кластера на основе договоров о со-
трудничестве (84,6 %). Существенными факто-

рами продуктивной организации сетевого взаи-
модействия в кластере, по мнению входящих 
в него организаций, являются научное и инфор-
мационное обеспечение (76,9 %), совместные 
образовательные программы (магистратура, 
практика и др.) (61,5 %) (рисунок 2).

В анкете предлагалось оценить, с точки зре-
ния своего учреждения образования, эффек-
тивность развития кластера по ряду критериев. 
Наибольшую оценку получили следующие па-
раметры: присутствие в УНИК НПО высококва-
лифицированных специалистов и передовых 
организаций в области науки и практики педаго-
гического образования (69,2 %); выполнение 
кластером общественного / социального и госу-
дарственного заказа в области образования 
(61,5 %); устойчивые связи с потребителями об-
разовательных услуг (53,8 %). Однако такой 
критерий, как степень влияния на смежные от-
расли (культуры, труда и социальной защиты, 
экономики и др.) пока остается незначительным 
(7,7 %), поскольку кластер находится на этапе 
становления и развития. Об интенсивном раз-
витии УНИК НПО свидетельствует такой пока-
затель, как увеличение числа субъектов, входя-
щих в его состав (30,8 %). Данные показатели 
являются объективными и некритичными, так 
как кластер находится в стадии развития.

На вопрос: «От чего, по Вашему мнению, за-
висит степень участия субъектов в инициати-
вах кластера?» были получены такие ответы: 
от руководителя учреждения образования; от 
реальных эффектов от участия в кластере как 
для системы педагогического образования, так 
и конкретно для каждого участника кластера; от 
своевременного информирования субъектов; 
от уровня мотивации на развитие самого субъ-
екта; от степени влияния кластера на решение 
ключевых проблем учреждения образования.

Рисунок 2. – Факторы эффективной организации сетевого взаимодействия в УНИК НПО 
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Интересными, на наш взгляд, представ-
ляются предложения участников анкетиро-
вания по использованию потенциала УНИК 
НПО. Респонденты считают целесообраз-
ным: широкое включение учреждений общего 
среднего образования в экспериментальную 
и инновационную деятельность; организацию 
публичной экспертизы достижений иннова-
ционных проектов; усиление общественного 
фокуса управления кластерными инициати-
вами и проектами (участие в нем непосред-
ственных заказчиков кадров, стимулирова-
ние инициативы участников кластера и др.); 
популяризация возможностей и пользы УНИК 
НПО среди научной и педагогической обще-
ственности; привлечение студентов к реали-
зации его целей и задач кластера для фор-
мирования личности современного педагога
новатора.

С учетом полученных результатов анкети-
рования перспективными направлениями раз-
вития сетевого взаимодействия в УНИК НПО 
являются:
•  сетевое взаимодействие в рамках бака-

лаврской и магистерской подготовки спе-
циалистов образования как недостаточно 

используемый в настоящее время эконо-
мический ресурс;

•  подготовка учебнометодической продук-
ции с разрешающим доступом к ней всех 
субъектов кластера, что позволит обеспе-
чить их высокое качество при значитель-
ной экономии человеческих, временных 
и других ресурсов;

•  широкое обсуждение в кластере магистер-
ских, кандидатских диссертаций на этапах 
предварительной экспертизы для повыше-
ния ее качества, что позволит доводить 
оценку качества работы до уровня гумани-
тарной экспертизы.
Резюмируя сказанное, подчеркнем, что ор-

ганизация сетевого взаимодействия в класте-
ре позволяет выстраивать целенаправленную 
и скоординированную систему подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации пе-
дагогических работников, расширяет ресурс-
ные возможности субъектов кластера непре-
рывного педагогического образования, имеет 
большой потенциал, который приводит как 
к развитию системы педагогического образо-
вания, так и к повышению качества образова-
тельной деятельности.
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