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В статье рассматриваются подходы, факторы, риски при реализации сетевых 
моделей социального партнерства как инновационных образовательных практик. 
В системе современного отечественного непрерывного образования существуют 
инновационные образовательные практики, в основе которых лежат внутренние и 
внешние механизмы интеграции образовательной деятельности. Данные механизмы 
отражают социальные, финансовые, кадровые, организационные и психолого-
педагогические стороны, необходимые для реализации взаимодействия организаций и 
педагогических работников общего и дополнительного образования. Дополнительное 
образование детей реализуется как элемент, способствующий скреплению 
формального, неформального и информального образования в единую систему 
непрерывного образования. Наиболее эффективным способом конструирования 
современного содержания дополнительного образования детей является сетевая 
модель. В представленной статье описываются эффективные условия развития 
сетевых моделей социального партнерства. Сеть является способом совместной 
деятельности, направленной на решение определенной проблемы, которая объединяет 
всех заинтересованных субъектов, вступивших в сеть. Все субъекты являются 
независимыми в своей основной деятельности и взаимодействуют только в рамках 
данной проблемы, при необходимости объединяя ресурсы для ее решения. В статье 
также представлены выявленные в процессе проведенного автором исследования 
типичные для социального партнерства группы рисков: риски, относящиеся к 
«человеческому фактору» (пассивность субъектов сетевого взаимодействия, их 
неготовность к социальному партнерству и инновационной деятельности в целом, 
недостаточная компетентность специалистов); экономические риски (уменьшение или 
прекращение финансирования инновационной деятельности, вынужденная 
коммерциализация образовательных услуг, уменьшение числа детей, вовлеченных в 
образовательные программы); риски внешнего влияния (влияние средств массовой 
информации, субкультур, социума). В статье актуализирована проблема минимизации 
вероятных негативных последствий. 
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THEORY, METHODS AND ORGANIZATION  
OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES 

I. I. Frishman 

Network models of social partnership in additional education  

of children as innovative educational practices 

The article considers approaches, factors, and risks in implementing network models 

of social partnership as innovative educational practices. In the system of modern Russian 

continuing education, there are innovative educational practices that are based on internal 

and external mechanisms for integrating educational activities. These mechanisms reflect 

the social, financial, personnel, organizational, and psychological and pedagogical aspects 

necessary for teachers of General and additional education. Additional education of 

children's interaction between organizations and teachers is implemented as an element 

that contributes to the consolidation of formal, non-formal and informal education into a 

single system of continuing education. The most effective way to construct the modern 

content of children's additional education is the network model. This article describes the 

effective conditions for the development of network models of social partnership. A 

network is a way of working together to solve a specific problem that brings together all 

the stakeholders who have joined the network. All subjects are independent in their main 

activities and interact only within the framework of this problem, if necessary, pooling 

resources to solve it. The article also presents typical risk groups for social partnership 

identified in the course of the author's research: risks related to the "human factor" 

(passivity of subjects of network interaction, their lack of readiness for social partnership 

and innovation in General, insufficient competence of specialists); economic risks 

(reduction or termination of funding for innovation, forced commercialization of 

educational services, a decrease in the number of children involved in educational 

programs); risks of external influence (influence of mass media, subcultures, society). The 

article highlights the problem of minimizing the likely negative consequences. 

Key words: network model, social partnership, additional education for children, 

educational practices, conditions for the development of partnerships, educational 

resources, partnerships within the network, integration of educational activities. 

 

Введение 
В настоящее время в системе 

отечественного непрерывного об-

разования существуют различные 

инновационные образовательные 

практики, в основе которых лежат 

внутренние и внешние механизмы 

интеграции образовательной дея-

тельности. Данные механизмы от-

ражают социальные, финансовые, 
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кадровые, организационные и пси-

холого-педагогические стороны, 

необходимые для реализации взаи-

модействия как отдельных органи-

заций, так и педагогов разных спе-

циальностей общего и дополни-

тельного образования. Дополни-

тельное образование детей реали-

зуется как элемент, способствую-

щий скреплению формального, не-

формального и информального об-

разования в единую систему непре-

рывного образования. Подтвержде-

нием этому является социально 

значимый Федеральный проект 

«Доступное дополнительное обра-

зование детей», реализуемый как 

инновация в регионах Российской 

Федерации.  

В настоящее время дополни-

тельное образование детей является 

самостоятельным ресурсом образо-

вания, необходимым для достиже-

ний различных компетенций во 

всех сферах жизнедеятельности 

ребенка, развития его личностных и 

творческих качеств, улучшения 

личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Для инте-

грации общего и дополнительного 

образования наиболее эффективно 

использовать сетевые модели соци-

ального партнерства. 

Сеть является способом сов-

местной деятельности, направлен-

ной на решение определенной про-

блемы, которая объединяет всех 

заинтересованных субъектов, всту-

пивших в сеть. Все субъекты явля-

ются независимыми в своей основ-

ной деятельности и взаимодей-

ствуют только в рамках данной 

проблемы, при необходимости объ-

единяя ресурсы для ее решения. 

Партнерство внутри сети дает 

возможность субъектам решать 

проблемные для отдельных образо-

вательных организаций образова-

тельные задачи. Данное взаимодей-

ствие создает новые формы и спо-

собы работы, например, такие как 

средства личностного и професси-

онального роста, сетевые модели и 

программы, обмен образователь-

ными результатами и другие. 

Для системы дополнительного 

образования совершенствование 

практики сетевых моделей соци-

ального партнерства обуславлива-

ется явлениями модернизации ор-

ганизаций и программ дополни-

тельного образования, предъявле-

нием новых требований к качеству 

образования, ограниченностью ре-

сурсов отдельной организации до-

полнительного образования.  

Сетевая модель как  

эффективный способ  

конструирования современного 

дополнительного образования 

Наиболее эффективным спосо-

бом конструирования современного 

содержания дополнительного обра-

зования детей является сетевая мо-

дель. Понятие «сетевая модель» 

позволяет универсально описать 

организацию и технологические 

основы совместной деятельности ее 

субъектов [Глубокова, 2017; Гро-

шева 2012; Толковый словарь рус-

ского …, 2018]. 
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Сетевые модели социального 

партнерства в дополнительном об-

разовании детей рассматриваются 

как совокупность теоретических, 

нормативно-правовых, социально-

психолого-педагогических факто-

ров и особенностей, являясь ре-

зультатом взаимодействия всех со-

циальных институтов общества 

[Глубокова, 2017; Оптимизация 

дополнительного образования ..., 

2010–2011; Сетевая модель управ-

ления …, 2017]. 

Сформированность условий для 

развития сетевых моделей социаль-

ного партнерства в дополнитель-

ном образовании детей указывает 

на степень развитости экономиче-

ской, политической и социальной 

сферы общества в интересах детей 

[Грошева, 2012; Копылов, 1992; 

Медведев, Скрипниченко, 2011; 

Реализация вариативных моделей 

…, 2011]. 

В настоящее время систему до-

полнительного образования детей 

можно охарактеризовать не как 

вертикальную организованную си-

стему с иерархическим строем, а 

как горизонтальную сеть, способ-

ную к самоорганизации [Методика 

работы педагога …, 2001]. Однако 

понятие «организованности», с 

точки зрения педагогики и психо-

логии, не является традиционным. 

Объединение в сети начинается с 

небольших сообществ. Для данных 

сетевых образований характерна 

неоднородность, сложность и не-

правильность.  

В основе сети лежат не стандар-

тизированные организации допол-

нительного образования и их про-

граммы, а инновационные модели, 

авторские школы и различные кур-

сы. Сеть базируется не на объеди-

нении похожих инициатив в сфере 

образования, а на общей направ-

ленности партнеров в решении той 

или иной социокультурной про-

блемы. Инновации в сети распро-

страняются гораздо быстрее и лег-

че, чем в традиционной системе. 

Сеть выявляет закономерности и 

проектирует различные формы и 

механизмы для развития социаль-

но-образовательной практики [Гу-

щина, 2012; Дополнительное обра-

зование …, 2002; Интеграция до-

полнительного и…, 2005]. 

В настоящее время анализ эф-

фективности системы дополни-

тельного образования детей пока-

зывает, что поддерживаемая на 

государственном уровне практика 

формирования новых социальных 

отношений субъектов социального 

партнерства может стать главным 

инструментом, обеспечивающим 

успешность и эффективность про-

ектируемых изменений в сфере об-

разования.  

С точки зрения, социально-

правового аспекта, данная практика 

будет иметь успех только в рамках 

общественного договора, в котором 

пропишут цели, задачи, содержание 

и условия реализации образова-

тельного процесса. Необходимо, 

чтобы участниками процесса были 

государственные и гражданские 
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институты, имеющие прямое отно-

шение к образованию. Особое ме-

сто в системе социального партнер-

ства занимают детские и молодеж-

ные общественные объединения, 

творческие, спортивные, туристи-

ческие, музейные и иные сообще-

ства, педагогические отряды, кото-

рые являются субъектами обще-

ственной практики подрастающего 

поколения. Они же являются ос-

новной целевой группой, на запро-

сы которой необходимо ориентиро-

ваться при разработке социально-

педагогического наполнения сете-

вой модели.  

Среди процессов, происходящих 

в современной системе непрерыв-

ного образования, можно выделить 

следующие системные характери-

стики становления сетевых моде-

лей социального партнерства: сете-

вые партнеры; задачи; образова-

тельные программы; способы дея-

тельности; комплекс условий; ре-

зультаты сетевого взаимодействия. 

В настоящее время практика ре-

ализации сетевых моделей соци-

ального партнерства направлена на 

решение следующих задач [Модели 

сетевого взаимодействия …, 21012; 

Оптимизация дополнительного об-

разования ..., 2010–2011; 14]:  

− доступность услуг дополни-

тельного образования для разных 

социальных слоев населения, по-

вышение коммуникационных каче-

ства образования;  

− расширение кругозора обуча-

ющихся, повышение их способно-

стей, получение ими социального 

опыта и формирования их мировоз-

зрения;  

− анализ спектра запросов со-

циальных партнеров по организа-

ции взаимодействия в сети;  

− совместная реализация обра-

зовательных проектов и социаль-

ных инициатив, обмен опытом 

между социальными партнерами, 

модернизация образовательной 

среды учреждений;  

− объединение образовательных 

ресурсов общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополни-

тельного образования детей, созда-

ние общего программно-мето-

дического пространства;  

− предоставление возможностей 

для профессионального диалога 

педагогов, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные про-

граммы;  

− возможность перехода от 

управления образовательной орга-

низацией к управлению образова-

тельными программами, модерни-

зация научно-методического и пси-

хологического сопровождения 

учебного процесса;  

− повышение качества дополни-

тельных общеобразовательных 

программ в соответствии с акту-

альными запросами детей, в том 

числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей и обще-

ства;  

− мотивация детей как участни-

ков социальных практик и проектов 

в системе сетевого взаимодействия;  

− раскрытие творческого потен-

циала детей и организация взаимо-
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действия с родителями обучающих-

ся и социальными партнерами;  

− создание материальной и ме-

тодической базы организации до-

полнительного образования детей 

как ресурсного центра при сетевом 

взаимодействии;  

− разработка и внедрение про-

грамм внеурочной деятельности, 

которые будут ориентированы на 

планируемые результаты, освоение 

основной образовательной про-

граммы общего образования дан-

ной общеобразовательной органи-

зации; создание и распространение 

информации о многообразии вне-

урочных видов деятельности пред-

лагаемых организацией дополни-

тельного образования. 

Как показывает анализ образо-

вательной практики, для успешной 

реализации сетевых моделей соци-

ального партнерства в дополни-

тельном образовании детей необ-

ходимы следующие условия: 

1. Организационные условия. 

В эту группу входит: создание ин-

формационно-образовательной 

среды, наличие необходимых ре-

сурсов у членов взаимодействия, 

обеспечение добровольности уча-

стия, четкое понимание общей цели 

и задач, путей достижения цели, 

совместное планирование и согла-

сованность действий; 

2. Нормативно-правовые 

условия. Регулируют порядок по-

строения правоотношений в усло-

виях сетевого взаимодействия, ос-

новываясь на разработанном ком-

плексе нормативно-правовых до-

кументов; 

3. Финансовые условия. Фи-

нансирование является многока-

нальным и экономически эффек-

тивным; 

4. Кадровые условия. Вклю-

чают в себя наличие педагогов, об-

ладающих компетенциями для реа-

лизации конкретного сетевого про-

екта, готовностью участников вза-

имодействия к наставничеству; 

5. Материально-технические 

условия. Возможность использова-

ния ресурсов партнера взаимодей-

ствия для восполнения материаль-

но-технических ресурсов; 

6. Научно-методические усло-

вия. Разработка образовательных 

программ и программ психолого-

педагогического сопровождения, 

формирование сетевых планов, 

проведение семинаров, мастер-

классов и курсов. Разработка и рас-

пространение методических реко-

мендаций о результатах сетевого 

взаимодействия и опыта работы по 

проблемам; 

7. Информационные условия. 

Включают в себя наличие ресурсов 

медиа-пространства. 

Для управления сетевыми моде-

лями социального партнерства, в 

большинстве своем, используются 

такие механизмы как ведомствен-

ные и координационные советы. 

Так, например, доктор педагоги-

ческих наук, профессор А. В. Золо-

тарева при проведении своего ис-

следования по усовершенствова-

нию сетевого взаимодействия орга-
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низаций общего и дополнительного 

образования детей в Ярославской 

области выявила следующие ре-

зультаты: 

− положительный опыт взаимо-

действия общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополни-

тельного образования детей; 

− укрепление положительного 

имиджа и расширение контактов 

образовательных организаций; 

− объединение кадровых, вос-

питательных и материально-

технических ресурсов образова-

тельной деятельности в организа-

циях; 

− частичное обновление мате-

риально-технической базы без кон-

тактов образовательных организа-

ций; 

− приобретение опыта обучаю-

щих семинаров для педагогов на 

базе социальных партнеров; 

− разработка и внедрение новых 

образовательных программ и соци-

ально-педагогических технологий; 

− повышение качества обслу-

живания в информационной среде 

для обучающихся, их родителей, 

педагогов и других участников вза-

имодействия; 

− создание условий для мотива-

ции разработки инновационной де-

ятельности; 

− повышение уровня квалифи-

кации педагогов, специалистов в 

области воспитания; 

− повышенная наполняемость 

образовательных объединений до-

полнительного образования детей; 

− формирование комплекса про-

ектов, способных удовлетворять 

запросы и потребности обучаю-

щихся и их родителей по шести 

направленностям дополнительного 

образования; 

− формирование механизма об-

щественной экспертизы результатов 

сетевого взаимодействия; 

− за счет оптимизации финансо-

вых ресурсов и спонсорской помо-

щи выявлено улучшение финансо-

вого обеспечения образовательного 

процесса; 

− повышение доступности до-

полнительного образования для 

детей: увеличение охвата детей 

услугами дополнительного образо-

вания, привлечение к занятиям де-

тей, по различным причинам не 

посещающих занятия вне общеоб-

разовательной организации; 

− удовлетворенность общества 

качеством образовательных услуг; 

− вовлечение детей в социаль-

но-культурную, творческую и про-

ектную и иные виды деятельности 

по их интересам; 

− развитие системы дополни-

тельного образования детей в це-

лом [Модели сетевого взаимодей-

ствия …, 2012; О формах сетевого 

…, 2015]. 

 

Заключение 

При анализе образовательных 

практик были выявлены следую-

щие типичные для социального 

партнерства группы рисков: 
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1. Риски, относящиеся к «че-

ловеческому фактору». К ним от-

носятся: пассивность субъектов 

сетевого взаимодействия, их него-

товность к социальному партнер-

ству и инновационной деятельно-

сти в целом, недостаточная компе-

тентность специалистов; 

2. Экономические риски, в 

том числе: уменьшение или пре-

кращение финансирования иннова-

ционной деятельности, вынужден-

ная коммерциализация образова-

тельных услуг, и как следствие, 

уменьшение числа детей, вовле-

ченных в образовательные про-

граммы; 

3. Риски внешнего влияния. 

Например, влияние средств массо-

вой информации, субкультур, со-

циума [Модели сетевого взаимо-

действия …, 2012]. 

В процессе реализации сетевой 

модели не исключены и иные рис-

ки. Для минимизации вероятных 

негативных последствий в отноше-

нии каждой из групп риска необхо-

дима разработка контрмер. Тогда 

сетевые модели социального парт-

нёрства в дополнительном образо-

вании детей будут представлять 

собой инновационные образова-

тельные практики. 
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