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Аннотация. Актуализируется проблема институционального обустройства сетевой 

школы, связанного с переходом на событийно-сетевые форматы в рамках новой обра-

зовательной парадигмы, которая состоит в актуализации потенциала каждого учащего-

ся и капитализации этого потенциала в значимых для учащегося индивидуальных фор-

мах персонально присущим ему способом. Цель исследования: разработка концепту-

альных основ функционального устройства современной сетевой школы. Методы ис-

следования: парадигмальный анализ современной образовательной практики; модели-

рование принципиального устройства событийно-сетевого образования; проектирова-

ние сетевой школы. В результате исследования, во-первых, обозначены парадигмально-

онтологические основания проектирования современной сетевой школы, обусловли-

вающие ее функциональное устройство, которое представляет собой событийно орга-

низуемые мыследеятельностно и мыслечувственно проживаемые События, фактом сво-

его существования конституирующие узлы общей сети. Событие представляет собой 

определенный тип совместности, характеризующийся а) тщательной мониторинговой 

оценкой текущей ситуации; б) предельно интеллектуально-чувственным эмоциональ-

ным проживанием совместного мыследействования; в) рефлексивным вспоминанием 

(мыслечувствованием). Во-вторых, предложен способ моделирования образовательных 

событий как узлов образовательной сети. Общая сеть (сеть сетей) представляет собой 

семиотическую образовательную экосистему, функции которой: конфигуратор воз-

вратно-поступательных маршрутов ее участников, средство коммуникативной самоор-

ганизации участников сети, открытая площадка по актуализации и решению участни-

ками сверхзадач усложняющегося мира. В-третьих, обозначен подход к проектирова-

нию сетевой школы, институциональным ядром которой является событийный кален-

дарь. Содержание событийного календаря оформляется с помощью матрицы, вклю-

чающей а) «временной горизонт» намерений осуществить изменения за счет совмест-

ной деятельности участников сетевой кооперации; б) перечень проблемных тем, вол-

нующих участников сетевой кооперации. 

 
Ключевые слова: Календарь событий, Событийно организуемые События, Функцио-

нальное устройство сетевой школы, Цифровая образовательная среда.  
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Abstract. The problem of the institutional arrangement of a network school, associated with 

the transition to event-network formats within the framework of a new educational paradigm, 

which consists of updating the potential of each student and capitalizing this potential in 

individual forms that are significant for the student in a personal way, is being updated. 

Purpose of the study is to develop a conceptual framework for the functional structure of a 

modern network school. Research methods: paradigmatic analysis of the modern educational 

practice; modeling the fundamental structure of event-network education; designing a 

network school. As a result of the study, firstly, the paradigmatic and ontological foundations 

for the design of a modern network school are identified, determining its functional structure, 

which represents events organized through mental activity and mental and sensory 

experiences, which by the fact of their existence constitute nodes of the general network. An 

event represents a certain type of compatibility, characterized by a) a thorough monitoring 

assessment of the current situation; b) extremely intellectual-sensual emotional experience of 

joint thought; c) reflective remembering (mental feeling). Secondly, a method for modeling 

educational events as nodes of an educational network is proposed. A common network 

(network of networks) is a semiotic educational ecosystem, the functions of which are: a 

configurator of back-and-forth routes for its participants, a means of communicative self-

organization of network participants, an open platform for participants to update and solve the 

most important problems of an increasingly complex world. Thirdly, an approach to designing 

a network school is outlined, the institutional core of which is an event calendar. The content 

of the event calendar is drawn up using a matrix, including a) a “time horizon” of intentions to 

implement changes through the joint activities of participants in network cooperation, b) a list 

of problematic topics that concern participants in network cooperation. 

 

Keywords: Digital educational environment, Event-organized Events, Functional structure of 

a network school, Calendar of events. 

 

 
 

Введение 

Общий содержательный вектор приоритетов России в отношении 

населения страны заключается в особой экосистемной организации совре-

менных социальных институтов, обеспечивающей адресный, индивиду-

альный подход к каждому россиянину. Институт образования здесь зани-
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мает особое место, в частности национальный проект «Образование» на-

правлен на достижение цели по обеспечению возможностей для самореа-

лизации и развития всех детей и учащейся молодежи нашей страны. 

В связи с этим в настоящее время исключительно важным становит-

ся принципиально иное по отношению к существующему институцио-

нальное обустройство современной школы (Кондаков, Сергеев, 2021). 

Особый интерес исследователей и практиков образования вызывает так на-

зываемая сетевая школа (Вербицкий, 2019). Институциональное обустрой-

ство сетевой школы все чаще рассматривается с точки зрения ее экоси-

стемной организации на основе эффективного использования цифровых 

технологий и принципа индивидуализации траектории учения/обучения 

(Лазарев, 2022). Ряд ведущих российских исследователей рассматривают 

школу будущего как экосистему развивающихся детско-взрослых сооб-

ществ через отказ от классно-урочной системы и ограничение предметного 

принципа построения содержания образования (Уваров, Фрумин, 2019). 

Основной постулат в этом контексте: «В такой школе взросление детей 

будет обусловлено их включением в различные сообщества и широкими 

возможностями ценностного самоопределения за счет освоения различных 

социальных практик, способствующих выработке личных когнитивных 

стратегий» (Громыко и др., 2020, с. 59).  

Важно то, что если в современном образовании не обустроена дея-

тельность учения, то она не будет способствовать его развитию. Поэтому 

одна из задач создания сетевой школы состоит в разработке методов и ме-

тодик, позволяющих на основе органичного использования цифровых и 

педагогических технологий, систем искусственного интеллекта обеспечить 

возможность продуктивного учения за счет его индивидуализации и пер-

сонализации (Щедровицкий, 1993; Эльконин, 1989).  

Исходя из вышеизложенного, с опорой на имеющиеся практические 

разработки в качестве общего полагания можно утверждать, что любые 

планируемые позитивные улучшения (дельта-результаты) в образовании 

произойдут только тогда, когда усилия педагогов, управленцев, дидактов, 

методистов будут направлены на разработку и реализацию инновационной 

образовательной парадигмы. Суть новой парадигмы состоит в актуализа-

ции потенциала каждого учащегося, капитализацию этого потенциала в 

значимых для него индивидуальных формах персонально присущим ему 

способом. 
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В современной образовательной ситуации, в условиях цифровизации 

всех сфер жизни открываются дополнительные возможности для обучения 

в любом удобном для обучающегося месте (Стариченко, 2020). Это озна-

чает, что индивидуально определенный и персонально используемый спо-

соб обучения фактически отодвигает на второй план ключевые для класс-

но-урочной системы дидактические константы. Вместо классической схе-

мы дидактического треугольника «обучающий – обучаемый – знания (со-

держание)» возникает схема «обучающий – обучаемый – цифровая образо-

вательная среда» (Вайндорф-Сысоева, Субочева, 2021; Гущин, 2022).  

Сетевая школа строится на принципиально иной логике реализации 

учебного процесса: в отличие от традиционной дидактической системы, 

планирование занятия (курса, дисциплины) начинается не с постановки 

преподавателем цели и отбора им содержания, а с согласования цели и за-

дач преподавателя и обучающихся в соответствии с их запросом, прогно-

зирования результатов обучения и отбора цифрового инструментария, ко-

торый способствует решению дидактических задач данного занятия (курса, 

дисциплины). Основным назначением так организованного обучения явля-

ется вовлеченность каждого учащегося в учебный процесс и организация 

его учения в собственном темпо-ритме (Gunuc, Kuzu, 2015: Murray, 2018; 

Елькина, 2022; Поздеева, 2021). 

 

Формулировка научной проблемы  

В современных условиях связка «учение/обучение» требует своего 

переопределения в направлении обеспечения ведущей роли учения на ос-

нове разнообразных нестандартных решений. К таким решениям прежде 

всего относится образовательное Событие, понимаемое как создание сре-

ды и деятельной ситуации по обретению непротиворечивой целостности  

в нестандартных и непредзаданных условиях. Так понимаемое образова-

тельное Событие рассматривается как узел образовательной сети в рамках 

обустройства современной сетевой школы.  

Проблема обустройства сетевой школы заключается в том, что пере-

ход на событийно-сетевые форматы образования блокируется из-за некри-

тического заимствования принадлежащих классно-урочной системе дидак-

тических оснований учения/обучения. При этом попытки осуществления 

деятельности учения персонально присущим ему же способом в практике 
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организации сетевой школы, принципиально не отличающейся от тради-

ционной образовательной системы, не дают желаемых образовательных 

эффектов, не обеспечивают вовлеченности всех обучающихся.  

 

Предмет исследования 

Предметом исследования является институциональное обустройство 

современной сетевой школы. 

 

Цель исследования 

Цель исследования – разработка концептуальных основ функцио-

нального устройства современной сетевой школы. 

 

Методы исследования 

В исследовании использовались следующие методы: парадигмаль-

ный анализ современной образовательной практики; моделирование прин-

ципиального устройства событийно-сетевого образования; проектирование 

функционального устройства сетевой школы. 

 

Выводы 

Функциональное устройство сетевой школы представляет собой со-

бытийно организуемые мыследеятельностно и мыслечувственно прожи-

ваемые События, фактом своего существования конституирующие узлы 

общей сети. Событие – это особый тип совместности, суть которого за-

ключается в следующих характеристиках: 

 тщательная мониторинговая (исследовательская) оценка текущей 

ситуации; 

 предельно интеллектуально-чувственное эмоциональное прожива-

ние совместного мыследействования; 

 рефлексивно долгое вспоминание (мыслечувствование). 

Тематика и форма События определяется образовательной общно-

стью, ориентированной на содержательную интригу возникающей совме-

стной мыследеятельности. Узел локальной сетевой кооперации фактически 

представляет собой событийное Событие, а общая сеть – это основанная 

на «позитивном интерфейсе» сеть локальных сетевых коопераций (сеть 
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сетей или семиотическая образовательная экосистема), которая выпол-

няет следующие функции:  

 конфигуратор возвратно-поступательных маршрутов ее участни-

ков, персональный цифровой рефлексивный след которых задает динамич-

ную картину в отношении собственного Прошлого, Настоящего и Будуще-

го в их взаимной обусловленности и связности; 

 коммуникативная самоорганизация ее участников, результатом 

которой является самовозрастание смысла в новых контекстах;  

 открытая площадка по актуализации и решению задач, сверхзадач 

в усложняющимся мире (Блинов, 2021).  

Институциональным ядром сетевой школы является событийный ка-

лендарь (Табл. 1). Содержание событийного календаря оформляется с по-

мощью матрицы, горизонталь которой составляет «временной горизонт» 

намерений осуществить изменения за счет совместной деятельности в се-

тевой кооперации (в данном случае единица времени – один квартал). Вер-

тикаль матрицы составляет перечень проблемных тем, интересных участ-

никам сетевой кооперации. Такой перечень тем выстраивается по резуль-

татам их отбора (формулирования) и рейтингования участниками сетевой 

кооперации. Клеточки матрицы представляют собой событийно осуществ-

ляемые События. 

 

Таблица 1 

Матрица событийного календаря 

 

 1 квартал 

2023 

2 квартал 

2023 

3 квартал 

2023 

4 квартал 

2023 

1 квартал 

2024 

………

…… 

N квартал 

202n 

Тема 

(рейтинг 

1.0) 

Событие 

1.0 

Событие 

1.1 

Событие 

1.2 

Событие 

1.3 

Событие 

1.4 
 Событие 

1.n 

Тема 

(рейтинг 

2.0) 

Событие 

2.0 

Событие 

2.1 

Событие 

2.2 

Событие 

2.3 

Событие 

2.4 

………

……… 

Событие 

2.n 

………

……….. 

…………

……. 

…………

……. 

…………

……. 

…………

……. 

…………

……. 

………

………. 

…………

……. 

Тема 

(рейтинг 

n.0) 

Событие 

n.0 

Событие 

n.1 

Событие 

n.2 

Событие 

n.3 

Событие 

n.4 

………

………. 

Событие 

n.n 
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События в данном контексте – это не случайные стихийно возни-

кающие ситуации и обстоятельства, а специально целенаправленно моде-

лируемые и проектируемые акции. Стартовый вариант моделирования Со-

бытий в рамках матрицы событийного календаря представлен в Табл. 2. 

 

Таблица 2 

Моделирование Событий 
 

Аспекты  

моделирования 
Объекты Предметы 

Технология  

событийно-

сетевого уче-

ния/обучения 

Нормативно за-

крепленные собы-

тийно-сетевые уз-

лы локальных се-

тевых коопераций 

1. «Образовательная картография» культур-
ного, социального пространств (в границах 

окружающей территории, страны, мира). 

2. Цифровой каталог социальных и культур-
но-образовательных ресурсов страны, мира. 

3. Банк технологических модулей учения/ 
обучения, адаптированных к особенностям 

культурного пространства и направленных на 

достижение современного уровня образова-

ния для учащихся разного возраста. 

4. Нормативно-правовые регламенты, обес-

печивающие возможность получения образо-

вания с использованием определенных техно-

логических модулей учения/обучения.  

5. Клубное движение социального и культур-

но-образовательного наставничества, база 

данных наставников «первого и последую-

щих призывов» 

Инфраструктура 

образовательных 

локаций 

Сбалансированная 

сетевая гибридная 

инфраструктура, 

обеспечивающая 

возможность ак-

туализации раз-

нообразных обра-

зовательных по-

требностей уча-

щихся, их реали-

зацию 

1. Пакет документов по нормативно-право- 

вому закреплению инфраструктурных реше-

ний, обеспечивающих в их взаимосвязи воз-

можность получения непрерывного сетевого 

образования для учащихся различного воз-

раста. 

2. Нормы управленческой деятельности, 
обеспечивающей в сочетании с учрежденче-

скими становление средовых форм получения 

непрерывного сетевого образования.  

3. Модель и механизм сетевой кооперации, 

обеспечивающей в рамках разнообразных об-

разовательных локаций баланс учрежденче-

ских и средовых форм непрерывного сетевого 

образования.  

4. Клубы выпускников непрерывного сетево-
го образования, использование их в качестве 

механизма привлечения инвестиций. 
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Аспекты  

моделирования 
Объекты Предметы 

5. Гибкие открытые учебные планы и нели-

нейные расписания, обеспечивающие в рам-

ках сочетания учрежденческих и средовых 

форм возможность осуществления возвратно-

поступательных траекторий непрерывного 

сетевого образования 

Результативность 

эстафетно-

продуктивного 

типа 

Нормативно за-

крепленные раз-

личные процеду-

ры счетности ре-

зультатов уче-

ния/обучения 

1. Типология различных процедур счетности 
(метод прямого и обратного, рефлексивного 

счета), позволяющих использовать их в рам-

ках сетевого непрерывного образования  

в промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Нормативно закрепленные процедуры 
счетности, обеспечивающие в рамках сетево-

го непрерывного образования паритетность 

оценивания (взаимное признание различных 

процедур счетности образовательных резуль-

татов.  

3. Арсенал различных процедур счетности 
образовательных результатов. 

4. Сообщество экспертов по осуществлению 
процедур счетности образовательных резуль-

татов.  

5. Стейкхолдеры, обеспечивающие качест-
венное распространение различных форм 

счетности образовательных результатов 

 

 

В целом, построение сетевой школы как образовательной экосисте-

мы базируется на методе продуктивного активного цифрового следа. Суть 

данного метода состоит в обеспечении возможности учащемуся осуществ-

лять «возвратно-поступательные» учебные действия (маршрутизацию) в 

процессе освоения определенного содержания в соответствии со своим об-

разовательным запросом, уровнем притязаний на качество планируемого 

результата, состоянием психофизического тонуса и интересом к учебному 

предмету.  

 

Заключение  

В результате проведенного исследования актуализирована проблема-

тика институционального и функционального устройства современной се-

тевой школы.  
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Обозначены парадигмально-онтологические основания проектиро-

вания современной сетевой школы как экосистемной организации, эффек-

тивно использующей цифровые технологии с опорой на принцип индиви-

дуализации траектории учения/обучения.  

Предложен вариант институционального обустройства сетевой шко-

лы на основе локальных сетевых коопераций, представляющих собой «сеть 

сетей», а в целом – «семиотическую образовательную экосистему».  

Представлены инструменты моделирования образовательных собы-

тий как узлов образовательной сети – матрица событийного календаря, яв-

ляющегося институциональным ядром современной сетевой школы, а так-

же аспектная логика моделирования событий.  

Дальнейшее исследование обозначенной проблемы может осуществ-

ляться в русле функционального анализа и дидактического проектирова-

ния процесса обучения в условиях цифровой образовательной среды. 

Предмет такого анализа и проектирования – факторы обеспечения воз-

можности обучающимся осуществлять индивидуальные образовательные 

маршруты на основе «возвратно-поступательных» учебных действий, то 

есть на основе рефлексии двух типов, ретроспективной и проспективной, 

содержательно фиксирующих «цифровой след» и намечающих дальней-

шие образовательные горизонты и цели.  
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