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Аннотация. Рассматриваются особенности управления как теоретическо-
го понимания целостности объекта, системные представления понятия «работо-
способность», развитие сетевого взаимодействия в целях обеспечения доступного 
и качественного образования в условиях рыночной экономики. Обозначены дидак-
тические условия, способствующие более эффективной реализации сетевого взаи-
модействия в учебном процессе, существенные преимущества и критерии эффек-
тивности сетевого взаимодействия профессиональной образовательной организа-
ции, система организационно-педагогических условий для реализации основ управ-
ления работоспособностью обучающихся в образовательном пространстве сете-
вого взаимодействия с целью освоения современных информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Abstract. The article discusses the features of management as a theoretical under-
standing of the integrity of the object; system views the concept of «performance»; the de-
velopment of networking for affordable and quality education in a market economy. 
Marked didactic environment conducive to more effective implementation of networking 
in the educational process; significant benefits and performance criteria networking pro-
fessional educational organization; system of organizational and pedagogical conditions 
for the implementation of principles of management capacity for work of students in the 
educational space networking for the purpose of development of modern information and 
communication technologies. 
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Современная социально-экономическая ситуация ставит перед 

системой профессионального образования задачу подготовки компе-
тентного, конкурентоспособного специалиста для работы в динамич-
но меняющихся условиях, способного самостоятельно и творчески ре-
шать профессиональные задачи, задачи к дальнейшему самообразова-
нию и саморазвитию. Решение этой проблемы сосредоточено на по-
строении нового образовательного пространства и реализации эффек-
тивного сетевого взаимодействия. 

Образовательная политика Российской Федерации в настоящее 
время обусловливает необходимость следующих существенных изме-
нений в профессиональном образовании обучающихся: 

● совершенствование системы профессионального образования 
обучающихся, призванной обеспечить необходимые условия для соз-
дания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, 
развитию мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их 
творческих способностей; включения в социально полезную деятель-
ность, профессионального и личностного самоопределения обучаю-
щихся, самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в об-
ществе, формирования толерантного сознания, а также для организа-
ции содержательного досуга и занятости; 

● развитие сетевого взаимодействия в целях обеспечения доступ-
ного и качественного образования в условиях рыночной экономики; 

● создание условий сохранения единого образовательного про-
странства во взаимодействии профессионального образования обу-
чающихся различных уровней образования; 

● развитие нормативно-правовой базы, приведение ее в соответ-
ствие российскому законодательству на основе вносимых в него изме-
нений; 

● разработка образовательных программ нового поколения, на-
правленных на развитие инновационной деятельности, информацион-
ных технологий; 
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● сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его 
профессионального уровня с учетом современных требований; 

● укрепление материально-технической базы, ресурсного обес-
печения профессиональных образовательных организаций. 

Специфика основ управления отражает теоретическое понима-
ние целостности объекта, поддерживает системные представления 
о нем на всех этапах исследования, служит структурным основанием 
всех последующих моделей и эмпирических данных. С каждым по-
следующим этапом в связи с новыми данными необходимо уточнять 
содержание и смысл перемен в модели [4]. 

В качестве преимуществ специфики основ управления работо-
способностью обучающихся в сетевом взаимодействии образователь-
ных организаций можно отметить: 

● объединение усилий всех актов культурно-образовательного 
пространства на основе востребованности образовательного продукта 
или наличия интеллектуального потенциала по созданию такового; 

● наличие межотраслевого системного интегратора, объединяю-
щего все разнообразие носителей образовательного знания и инфор-
мационного портала наличия этого знания и потребностей (открытого 
окна); 

● программирование и восполнение дефицита любого типа об-
разовательных ресурсов в оперативном режиме, широкий спектр ма-
териально-технического, финансового и организационного обеспече-
ния образовательных программ; 

● переход от ресурсно-затратных программ к ресурсно-форми-
рующим программам индивидуального развития; 

● структурно-функциональное изменение управления образова-
тельным пространством на основе рыночных подходов и возможнос-
тей современной информационной инфраструктуры. 

Предлагаемые специфические основы позволяют обеспечить 
динамическое сочетание образовательных, адаптационных потребно-
стей индивида, потребностей реального сектора экономики, перспек-
тив социума, включая для их удовлетворения потенциал возможно-
стей образовательного пространства региона во всем многообразии 
форм этого вида деятельности, которая действенна уже в силу того, 
что интересы индивида, власти и бизнеса пересекаются именно на 
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уровне регионов в силу необходимости обеспечения конкурентоспо-
собности, социальной устойчивости, финансового благополучия. 

Образовательный процесс – это осознание субъектом окружаю-
щего мира и взаимодействие с ним, осознание собственных действий, 
в результате чего в сознании субъекта происходят изменения потреб-
ностей, норм, способностей, в целостности и единстве происходят 
процессы воспитания, обучения, развития. Образование всегда осу-
ществляется в некотором образовательном пространстве. Мы убежде-
ны, что для реализации специфики основ управления работоспособ-
ностью специалистов в образовательном пространстве сетевого взаи-
модействия, необходимо учитывать многомерность образовательного 
пространства, в котором находится обучающийся. 

«Образовательное» связано с изменением внутреннего образа 
в процессе осознания. «Пространство», в самом простом понимании, 
предполагает трехмерность, некоторую сферичность неправильной 
формы, в которой радиус – вектор постоянно меняет свое направле-
ние, длину и силу [2]. 

Под образовательным пространством понимается та сфера об-
щественной деятельности, где осуществляется целенаправленное со-
циокультурное воспроизводство человека, формирование и развитие 
личности, индивидуальности. В рамках образовательного пространст-
ва реализуются производство социально-духовного, интеллектуально-
го и экономического потенциала нового общества, наращивание че-
ловеческого капитала. 

От того, в каком направлении и насколько глубоко осознается 
субъектом окружающий мир, зависит форма его субъективного обра-
зовательного пространства. Содержательно образовательное простран-
ство включает следующие взаимопроникающие составные части: 

● воспитательное пространство, которое обеспечивает духов-
ное развитие личности. Это все то, чем субъект заинтересовался, что 
на него влияет, действует; все то, что он принимает и впитывает, как 
«огурец в рассоле», только осознанно, отметая то, что для него не-
ценно, неинтересно, что он не желает впитать; 

● информационное пространство, в котором усваивается инфор-
мация, т. е. происходит процесс обучения – усвоения новой информа-
ции, приобретения знаний – когнитивное развитие личности. Совре-
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менное информационное пространство отличают высокая плотность 
информации, ее многообразие, сложная внутренняя структура и мно-
гоязычие. Чтобы в этом пространстве не заблудиться, необходимо 
знание языка физики, химии, педагогики, экономики и т. д., его внут-
ренней структуры, логики продвижения от общего к частному, от 
простого к сложному; 

● развивающее пространство, которое обеспечивает психосоци-
альное развитие личности; оно сопряжено с деятельностью, с ее глав-
ными видами (мыследеятельность, коммуникативная деятельность 
и труд, работа, связанная с решением задач, с физической усталостью, 
с созданием или преобразованием материального продукта). 

Каждому из этих компонентов образовательного пространства по-
священо немало исследований, где анализируются их различия; особен-
ности можно рассмотреть в их единстве и целостности, во взаимопро-
никновении согласно принципу дополнительности. 

Особое внимание мы уделяем связям между компонентами пе-
дагогического процесса, которые адекватны связям между потребно-
стями, нормами, способностями. 

Немаловажно в данном контексте и влияние субъективных и объ-
ективных факторов на специфику основ управления работоспособно-
стью обучающихся в образовательном пространстве сетевого взаимо-
действия. 

К объективным факторам относятся принципы образовательно-
го процесса, содержание нормативно-педагогической документации, 
требования государственного образовательного стандарта, профес-
сиональные качества субъектов образовательного процесса. 

В качестве субъективных факторов, определяющих специфику 
основ управления работоспособностью обучающихся в образователь-
ном пространстве сетевого взаимодействия, были выделены социаль-
но-экономические, профессионально-образовательные и социкультур-
ные условия, определяющие возможности развития образования, тре-
бования рынка труда, требования к уровню профессионализма и про-
фессионально ценным качествам личности, тенденции развития не-
прерывного профессионального образования. 

Обоснование, а затем эффективное моделирование управления 
работоспособностью обучающихся в образовательном пространстве 
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сетевого взаимодействия возможны при условии ее соответствия не-
которым общим принципам содержания образования. 

1. Принцип учета социальных условий и потребностей общест-
ва. В соответствии с данным принципом в зависимости от потребно-
стей общества различное влияние на отбор и содержание образования 
могут оказать и другие принципы: гуманитарности, личностной ори-
ентации, научности и др. Законодательно данный принцип отражен 
в государственных образовательных стандартах. 

2. Принцип соответствия содержания образования целям вы-
бранной модели образования. Каждая модель или концепция образо-
вания задает требования особенностям структуры и содержания обра-
зования. Дидактические принципы и закономерности выбранной мо-
дели образования находят отражение на всех уровнях конструирова-
ния его содержания. 

3. Принцип структурного единства образования на различных 
уровнях общности и на межпредметном уровне. Структурное единст-
во требуется во всех иерархически взаимосвязанных элементах со-
держания образования: от уровня общей теории и учебного предмета 
до уровня процесса обучения и личности обучающегося. Связи между 
различными предметами также устанавливаются на общих основани-
ях: межпредметных, метапредметных и др. 

4. Принцип единства содержательной и процессуально-деятель-
ностной сторон обучения, предполагающий включение в содержание 
образования деятельностных компонентов – целеполагания, планиро-
вания, образовательных технологий, преобразующего начала субъек-
тов обучения. Этот принцип выражается в необходимости включения 
в учебные программы не только изучаемого материала, но и видов 
деятельности обучающихся – исследований, дискуссий, конструиро-
вания и т. п. 

5. Принцип доступности и природосообразности содержания об-
разования. Проявляется в структуре и объемах учебных планов, про-
грамм, учебников, в оптимальном количестве изучаемого материала. 
Данный принцип предполагает соответствие содержания образования 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, а также 
региональным условиям обучения. 
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Данные принципы являются главными ориентирами, определяю-
щими подходы к конструированию содержания образования в услови-
ях сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Цель специфических основ управления работоспособностью обу-
чающихся в образовательном пространстве сетевого взаимодействия 
состоит в управлении на основе саморегуляции. 

Управление знаниями рассматривается как основа построения об-
разовательного процесса в образовательном пространстве сетевого взаи-
модействия профессиональных образовательных организаций. В совре-
менных условиях управление знаниями приобретает особую важность 
в деятельности образовтаельной организации: стимулирует работников 
к обмену важными знаниями (научные открытия и тактика общения), 
творческому росту членов профессионального сообщества, к критичес-
кому отношению к собственному опыту и «коллективному знанию» [4]. 

Процесс управления работоспособностью обучающихся вклю-
чает взаимосвязанные компоненты: мотивационно-ценностный (обес-
печивается проявлением мотивов, убеждений для реализации профес-
сиональной деятельности); когнитивно-содержательный (характери-
зует «базу знаний» – совокупность профессионально важных знаний 
и представлений об особенностях профессиональной деятельности, оп-
ределяет уровень развития профессионально важных умений для ре-
шения профессиональных задач); эмоционально-волевой (самооценка 
знаний, уверенность в возможности выполнения различных видов дея-
тельности, оценка возможности управления процессом обучения, удо-
влетворение от возможности использования полученных знаний и уме-
ний профессиональной деятельности) [3]. 

К формам организации образовательной деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях относятся научно-методи-
ческое обеспечение, научно-исследовательская деятельность, учеб-
ный процесс обучающихся, включающий традиционные лекции, лек-
ции-визуализации (с использованием компьютерных презентаций); 
педагогические технологии; практические занятия с использованием 
электронных справочников, творческая работа взрослых в микрогруп-
пах с применением средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, самостоятельная работа обучающихся с образовательными 
ресурсами сети Интернет; применение интернет-технологий с интер-
активным тестированием. 
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Основные теоретические подходы развития образовательной дея-
тельности обучающихся профессиональной образовательной органи-
зации позволяют обеспечить реализацию основ управления работо-
способностью [1]. К ним относятся: 

● системный подход (А. Н. Аверьянов, В. Г. Афанасьев, М. А. Да-
нилов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.), позволяющий моделиро-
вать процесс развития образовательной деятельности обучающихся, 
выделить компоненты данного процесса, установить их взаимосвязи, 
функции и результат; 

● синергетический подход (В. А. Аршинов, В. Г. Буданов, В. Г. Ви-
ненко, В. А. Игнатова, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов), позволяющий 
реализовать многообразие и альтернативность путей становления ин-
дивида, комплексное и целостное отражение в его образовании тен-
денций развития современной культуры; 

● антропологический подход (Б. М. Бим-Бад, К. Н. Воробьева, 
В. А. Сластенин, Г. М. Коджаспирова, Л. А. Липская, В. И. Максако-
ва, К. Д. Ушинский и др.), выступающий как возможность и необхо-
димость образования, индивидуальное протекание образовательного 
процесса; 

● эволюционный подход (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, А. Р. Лурия, К. Р. Поппер, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе 
и др.), определяемый как самоактуализация, взаимодействие, форми-
рование критичного мышления, способности и готовности сопостав-
лять собственные потребности и возможности; 

● компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Г. К. Се-
левко, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов и др.), выступающий как 
практико-ориентированная тактика исследования в данном случае 
и позволяющий раскрыть структуру профессиональной компетентно-
сти – конечной цели в профессиональном образовании обучающихся; 

● модульный подход (М. А. Чошанов, Т. И. Шамова, П. А. Юцяви-
чене и др.), трактуемый как оформление учебного материала и процедур 
в виде законченных единиц с учетом атрибутивных характеристик. 
Блочно-модульная программа – это целевой функциональный узел, в ко-
тором объединены учебное содержание и технология овладения им; 

● личностно-деятельностный подход (Е. В. Бондаревская, В. А. Слас-
тенин, А. В. Хуторский, И. С. Якиманская и др.), определяемый как 
единство личностного и деятельностного компонентов, учитывающий 
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индивидуально-психологические особенности обучающихся в процессе 
реализации содержания блочно-модульной программы образователь-
ной деятельности профессиональной образовательной организации. 

В контексте теоретических подходов, перечисленных выше, об-
разование рассматривается как вариативная, открытая для оператив-
ных изменений и обоснованных инноваций, дифференцированная сфера 
образовательных услуг в образовательной организации, которая реа-
лизует следующие принципы развития учебной деятельности: 

1. Принцип открытости – равные возможности получения каче-
ственного образования для каждого человека; стирание барьеров ме-
жду образованием и профессиональной деятельностью и расширение 
границ самообразования; ориентация человека на постоянное само-
развитие и самосовершенствование. 

2. Принцип непрерывности – универсальность («всеохватность»); 
распространенность образования на всех граждан; постоянное личност-
ное развитие; профессиональное самосовершенствование; всесторон-
нее повышение культуры. 

3. Принцип субъективности – развитие обучающихся на паритет-
ных отношениях независимо от статуса, возраста, положения (каждый 
является исследователем, равноправным участником образовательного 
процесса); актуализация и обогащение субъектного опыта обучаемого. 

4. Принцип целостности – единство процессов развития, обуче-
ния и воспитания, реализуемое в создании сбалансированного образо-
вательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний 
в содержании образования, адекватность педагогических технологий 
содержанию и задачам образования. 

5. Принцип дополнительности – применение дополнительных об-
разовательных ресурсов, создающих условия для развития базовых спо-
собностей человека, его становления как субъекта собственной деятель-
ности; ориентация на качество образования; формирование творческой 
личности; учет потребностей современной науки и технологии. 

При описании основ управления работоспособностью обучаю-
щихся в образовательном пространстве были обозначены дидактиче-
ские условия, способствующие более эффективной реализации сете-
вого взаимодействия в учебном процессе. 

Дидактические условия образовательной деятельности в профессио-
нальной образовательной организации включают в себя следующие 
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компоненты: управление – ориентация на управление работоспособ-
ностью обучающихся в образовательном пространстве на основе са-
морегуляции; формирование и развитие компетентностей и компетен-
ций; методическое обеспечение – компьютерная поддержка аудитор-
ной и внеаудиторной работы обучающихся; внедрение коучинга и ви-
део-коммуникативной технологии проведения учебных занятий, раз-
работанных блочно-модульных программ, системы творческих зада-
ний при отработке навыков саморегуляции; критерии развития само-
регуляции обучающихся для осуществления мониторинга [1]. 

Нельзя не упомянуть преимущества сетевого взаимодействия, 
которые включают: 

● гибкость (возможность заниматься в удобное время, в удобном 
месте и темпе); 

● адресность (деятельность ориентирована на индивидуальные 
потребности педагогов, реализуется дифференцированный подход); 

● доступность (процесс организуется без выезда в методический 
центр); 

● экономичность (снижение затрат на транспортные расходы); 
● технологичность (использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 
технологий); 

● добровольность (вступление во взаимодействие исходя из соб-
ственных убеждений). 

С учетом этих существенных преимуществ выделяются особен-
ности сетевого взаимодействия: 

● организация совместной деятельности участников сетевой 
группы; 

● развитие сетевой группы как структурной единицы информа-
ционно-образовательной системы; 

● организация коллективной поддержки инициативы в локаль-
ной группе; 

● активное участие в обсуждении инициатив других членов группы; 
● принятие общей цели, общей системы профессиональных цен-

ностей; 
● активное участие в представлении сетевых проектов и управ-

лении ими. 
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В теории управления организационно-педагогические условия счи-
таются объективными, если они определяются личностными качест-
вами и характеристиками субъектов. Объективными условиями счита-
ются такие, которые определяются особенностями, спецификой ка-
кой-либо деятельности или процессов. 

Объективно-субъективные условия связаны с организацией про-
цессов или систем. Они объективны, потому что определяются особен-
ностями процессов или систем как явлений действительности, и субъек-
тивны, потому что зависят от личностных качеств и характеристик их 
субъектов. В нашей концептуальной модели мы используем следующее 
определение: организационно-педагогические условия – это условия, 
обеспечивающие эффективность образовательного процесса, которые 
представляют собой совокупность взаимосвязанных между собой струк-
турно-управленческих и содержательно-технологических норм и прин-
ципов, определяющих успешность достижения образовательных целей. 

Система организационно-педагогических условий для реализа-
ции специфики основ управления включает информационные, научно-
методические, материально-технические, финансово-экономические, 
организационно-управленческие условия. Систематизирующим факто-
ром является сетевое взаимодействие, реализующее целевую установ-
ку – управление работоспособностью обучающихся в образователь-
ном пространстве. При этом сетевое взаимодействие профессиональ-
ных образовательных организаций осуществляется с целью повыше-
ния уровня профессиональных знаний, практического освоения ме-
тодов и технологий обучения, более полного и оперативного обеспе-
чения информацией, освоения современных информационно-комму-
никационных технологий. 
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Система среднего профессионального образования в России на-

ходится сегодня на распутье из-за отсутствия общей стратегии разви-
тия, трудностей и проблем с внедрением ФГОС третьего поколения, 
непродуманной передачи учреждений СПО на региональный уровень, 
включения уровня НПО как подуровня в систему СПО и других про-


