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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ВУЗОВ 

 

 В последнее время сетевое сотрудничество учреждений образования 

получает все более активное развитие как в рамках отдельных государств, так и 

на международном уровне. Теоретическое осмысление этого опыта, формы и 

методы его практической реализации в конкретных условиях межвузовских 

отношений исследованы в работах  

 Одной из наиболее ярких отличительных особенностей сетевого 

сотрудничества является его высокая степень гибкости и значительный 

творческий потенциал, заложенный в самой сути этой формы взаимодействия 

вузов в открытом образовательном пространстве и расширяющейся 

академической мобильности. Успешным сетевым проектам, основанным на 

стремлении к выработке и освоению новых знаний, чужда закостенелость 

прежних стереотипов межвузовской кооперации, когда нередко использовались 

устаревшие принципы формального подхода, практиковалась имитация 

деловой активности, приводившая к размытости и неопределенности конечных 

результатов. Разные университеты, координирующие свою деятельность в 

рамках самых разнообразных сетевых структур каждый раз делают это по-

разному. Основными факторами создания и развития университетских сетей 

являются запросы рынков труда, оригинальность целевых установок, научный 

потенциал партнеров, их материально-техническими возможности, 

современные обучающие технологии.  

 Рассмотрим некоторые аспекты сетевого сотрудничества, которые можно 

рассматривать в качестве актуальных направлений повышения эффективности 

деятельности системы высшего образования в целом.  

Конфигурации участников. Сетевое сотрудничество открывает большие 

возможности для развития всего спектра уставной деятельности университетов. 

При этом представляется, что принципиально важным является сохранение 

классической парадигмы гармоничного сочетания вузовской науки и 

образовательного процесса как такового. Наиболее эффективными сетями 

выглядят те, у которых обеспечивается взаимодействие вузов по всех цепочке и 

по всем стадиям научно-образовательных процессов – наука, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, докторнатура и профессиональная сертификация.  
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В этой связи наиболее логичным выглядит функциональное 

интегрирование вузов на платформе определенных фундаментальных 

исследований с последующим транслированием их результатов по широкой 

сети сетевых партнеров. Поэтому одной из стандартных конфигураций вузов-

партнеров может быть вариант проведения научно-исследовательских работ на 

базе ведущего вуза с последующим повышением квалификации преподавателей 

и дальнейшим внедрением результатов исследований в учебный процесс 

университетов участников сетевого проекта.  

При отсутствии серьезных научных школ у участников сети единственным 

вариантом их взаимной заинтересованности в партнерстве может быть 

объединение в единый сетевой кластер ведущих ученых разных вузов на основе 

наиболее развитой материально-технической базы с целью решения актуальной 

научной проблемы с последующим распространением полученных научных 

результатов в сетевой среде.  

Очевидно, что при создании сети состав входящих в нее университетов 

вряд ли всегда будет однородным. Неизбежно будет возникать проблема 

взаимоотношений «сильный-слабый» или «ведущий-ведомый». Как ни странно 

такая конфигурация может выглядеть привлекательной для всех сторон. 

Выгода более слабых вузов от такого сотрудничества очевидна. При грамотном 

и рациональном взаимодействии они учатся у более сильных вузов, осваивают 

современные методики научных исследований и передовые обучающие 

технологии. Но и для сильных вузов взаимодействие с более слабыми вузами 

может быть полезным и прежде всего за счет того, что оно делает возможным 

значительно расширять контингент студентов, магистрантов, аспирантов и 

докторантов, и проводить отбор наиболее талантливых исследователей, 

занятых с ведомых вузах.  

Значительным многообразием может отличаться и вариативность участия 

в сетях различных обучающих структур вузов. Наиболее очевидным случаем 

является участие в совместной работе кафедр, которые близки друг к другу по 

профилям своей деятельности и имеют единую предметную область науки и 

образования. Однако более интересным видится построение сетевых 

взаимодействий на основе принципов междисциплинарного синтеза. 

Сотрудничество кафедр различной специализации может способствовать 

усилению, так называемого, синергетического эффекта за счет 

взаимообогащения участников своими сумами знаний.  

Академическая аттестация и профессиональная сертификация. Не является 

секретом, что в последнее время получает все более широкое распространение 

и популярность у работодателей независимая профессиональная сертификация 

специалистов. Для получения перспективной и высокооплачиваемой работы 

только лишь университетского диплома бакалавра или магистра уже бывает 

недостаточно. Так, например, в бухгалтерской профессиональной среде и среди 

аудитов высоким авторитетом пользуются сертификаты таких международных 

сообществ как СРА, АССА, СIМА и другие. В проектном менеджменте высоко 

котируется сертификат PMP. Сертификация GCFA (GIAC Certified Forensic 
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Analyst), проводимая американским институтом компьютерной безопасности 

SANS, предназначена для аттестации экспертов в области информационной 

безопасности, компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты. 

Подобные примеры можно приводить до бесконечности и применительно к 

любой сфере деятельности современного бизнеса. Отсюда очевиден вывод о 

целесообразности включения в состав сетевых взаимодействий вузов 

специальных аккредитованных структур, осуществляющих обучение для сдачи 

экзаменов на получение подобных профессиональных сертификатов и 

интегрирование в учебные программы вузов методик и программ этих 

экзаменов. Такое сочетание, с одной стороны, приведет к естественному росту 

квалификации преподавателей вузов, значительно повысит привлекательность 

будущей профессии среди студентов, а, с другой, расширит количество 

претендентов, подготовленных для сдачи сертификационных экзаменов.  

Сетевой контроль знаний. В настоящее время объединение вузов вокруг 

общих сетевых программ обучения на бакалавриате и в магистратуре обычно 

ограничивается достаточно стандартным набором конкретных видов 

взаимодействий. К ним в частности, относятся такие как, формирование общих 

учебных планов и программ, подготовка различного рода учебно-методических 

материалов и комплексов, учебной литературы, обмены преподавателями и 

студентами, организация совместных конференций и семинаров и т.д. 

Возможно с целью доведения сетевого процесса до его логического конца было 

бы целесообразно организовывать нечто вроде единого независимого от 

каждого отдельного вуза централизованного сетевого экзамена по типу 

централизованного тестирования. Это привело бы к общему знаменателю 

финальную результативность и прозрачность сетевых программ, усилило бы 

ответственность преподавателей, преподающих предметы по этим программам, 

позволило бы объективно оценивать знания, полученные студентами в 

следствие участия в сетевом взаимодействии.  

 

 


