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Интеграция региональных инновационных 
площадок посредством развития 
межуровневого сетевого взаимодействия*
Цель исследования. Инновационные площадки как институт 
развития инновационной деятельности в сфере образования 
являются технологичной основой для формирования регио-
нальной инновационно-образовательной сети. Действенным 
инструментом при этом выступает разработка и исполь-
зование модели сетевого взаимодействия образовательных 
организаций. Цель заключается в описании разработки ре-
гиональной модели межуровневого сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и результатов ее апробации 
по распространению опыта создания инновационных образо-
вательных ресурсов и развития цифровых образовательных 
профессиональных сообществ. В статье рассмотрены основ-
ные проблемы развития и повышения качества образования 
всех видов и уровней с использованием современных инфор-
мационных технологий в процессе перехода к цифровизации 
российского образования.
Материалы и методы. Использованы методы анализа и со-
поставления отечественной и зарубежной теории развития 
системы образования. На основе изучения модели инновационной 
педагогики как средства адаптации системы образования к 
новым вызовам XXI века выявлены эффективные методы совер-
шенствования современной системы регионального образования 
посредством межуровневой интеграции в рамках реализации 
инновационных проектов и программ с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
Для исследования результативности внедрения модели сетево-
го взаимодействия использованы результаты анкетирования 
участников сетевого профессионального сообщества региональ-
ных инновационных образовательных площадок. 
Результаты исследования. Исследование показало, что 
использование цифровых технологий, в частности, при соз-
дании новых сетевых ресурсов взаимодействия региональных 
инновационных площадок, оказывает положительное влияние 

на уровень и качество реализации инновационных проектов 
и программ. Представлена модель организации сетевого вза-
имодействия региональных инновационных образовательных 
площадок, которая показывает, что в большей степени она 
способствует раскрытию творческого потенциала коллекти-
вов образовательных организаций, расположенных в сельских 
территориях. Повышается уровень вовлеченности и мотивации 
всех участников сообщества к постановке и достижению цели, 
поиску коллективного решения и разработке рекомендаций по 
совершенствованию образовательного процесса в оперативном 
режиме коммуникации. Отмечено положительное эмоциональ-
ное влияние сетевого взаимодействия на продуктивность и ка-
чество работы, настрой педагогов. Выделен ряд проблемных зон 
в процессе формирования инновационных площадок, устранение 
которых будет способствовать повышению эффективности 
процесса цифровизации в образовании.
Заключение. Весомый вклад в развитие региональной системы 
образования вносит деятельность инновационных площадок, 
создаваемых с целью апробации и дальнейшего распростра-
нения успешного передового педагогического опыта в регионе. 
Предложенная модель сетевого взаимодействия региональных 
инновационных площадок показывает возможность преодоления 
различий в условиях субъектов образования к объединению в 
цифровые профессиональные сообщества и способствует внедре-
нию опыта успешных инновационных педагогических практик. 
Полученные результаты исследования могут быть полезны для 
институтов развития образования на региональном уровне 
управления поддержки и развития межсетевого взаимодействия 
участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: сетевое образовательное сообщество, иннова-
ционные процессы, межуровневое взаимодействие, интеграция, 
синергетический эффект 
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Integration of regional innovation platforms 
through inter-level networking
Purpose of the study. Innovative platforms as an institute for the 
development of innovative activities in the education system are the 
technological basis for the formation of a regional innovation and 
educational network. The development and use of models of network 
interaction between educational organizations is an effective tool. 
The purpose is to describe the development of a regional model of 
inter-level network interaction of educational organizations and the 
results of its testing to disseminate the experience of creating innovative 

educational resources and the development of digital educational 
professional communities. The article discusses the main problems 
of development and improving the quality of education of all types 
and levels using digital technologies in Russian system of education.
Materials and methods. The methods of analysis and comparison 
of domestic and foreign theory of the development of the educational 
system are used. The study of the model of innovative pedagogy as 
means of adapting the education system to the new challenges of 

*Работа выполнена в рамках бюджетной научно-исследовательской работы в Институте экономики Карель-
ского научного центра РАН (№ АААА-А19-119010990087-1)
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the 21st century helps to identify effective methods of improving in 
the implementation of innovative projects and programmes, using 
information and communication technologies in the modern system 
of regional education through inter-level integration. To study 
the effectiveness of the implementation of the network interaction 
model, we used the results of a survey of participants in the network 
professional community of regional innovative educational platforms.
Study results. The study showed that the use of digital technologies, 
in particular, when creating new network resources for the interaction 
of regional innovation platforms, has a positive impact on the level 
and quality of implementation of innovative projects and programs. A 
model of the organization of network interaction of regional innovative 
educational platforms is presented, which shows that to a greater 
extent it helps to unleash the creative potential of teams of educational 
organizations located in rural areas. The level of involvement and 
motivation of all members of the community to set and achieve a 
goal, search for a collective solution and develop recommendations for 
improving the educational process in the online communication mode 
is increasing. The positive emotional influence of network interaction 

on productivity and quality of work, the mood of teachers is noted. 
A number of problem areas were identified in the process of creating 
innovative platforms, the elimination of which will contribute to 
increasing the efficiency of the digitalization process in education.
Conclusion. A significant contribution to the development of the 
regional education system is made by the activity of innovative 
platforms created with the aim of testing and further disseminating 
successful advanced pedagogical experience in the region. The 
proposed model of network interaction of regional innovation platforms 
shows the possibility of overcoming differences in the conditions 
of subjects of education to be combined in digital professional 
communities and contributes to the implementation of successful 
innovative teaching practices. The results of the study can be useful 
for institutions of educational development at the regional level of 
management and development of interconnection of participants in 
the educational process.

Keywords: network educational community, innovative processes, 
inter-level interaction, integration, synergistic effect

Введение

Цифровые технологии на-
ходят все большее распро-
странение в мире. И, если 20 
лет назад не все российские 
школы были восприимчивы к 
технологическим инновациям, 
потому что им не хватало ба-
зовой информационно-комму-
никационной инфраструктуры, 
достаточного уровня компе-
тенций преподавателей, то 
сегодня эта картина резко ме-
няется. Благодаря реализации 
государственной программы 
модернизации и информати-
зации российского образова-
ния, мероприятий националь-
ного проекта «Образование» 
современные компьютеры, 
локальные информационные 
сети, интерактивные доски и 
комплекты мультимедийного 
оборудования появились прак-
тически во всех отдаленных от 
центра сельских образователь-
ных организациях. Ежегодно 
курсы повышения квалифи-
кации по программам внедре-
ния информационно-комму-
никационных технологий в 
образовательную деятельность 
проходят десятки педагогов, 
с помощью информационных 
технологий создаются автор-
ские методические пособия и 
дистанционные курсы по раз-
ным школьным предметам. 

Инновационная педагогика 
представляет набор образо-
вательных технологий, новых 

инструментов и методов обу-
чения в ситуации взаимодей-
ствия ученика и учителя. В иде-
але процесс получения знаний 
должен быть закреплен в учеб-
ной деятельности, основанной 
на проектах и сфокусирован-
ной на реальных проблемах 
реальной жизни. Роль педа-
гога заключается в создании 
образовательной программы, 
которая фокусируется на инте-
ресах обучающихся и развитии 
их будущих навыков. Процес-
сы преподавания, обучения и 
контроля, строятся с исполь-
зованием информационных и 
коммуникационных техноло-
гий, которые ставят ученика 
в центр внимания, поддержи-
вают мотивацию к обучению 
и обеспечивают разнообразие, 
а также доступность к различ-
ным ресурсам [1, 2]. 

Все большую роль в широ-
ком внедрении инноваций в 
образование играет скорость 
распространения успешных 
практик в педагогическом со-
обществе. Положительное вли-
яние здесь оказывает синерге-
тический эффект интеграции 
педагогов и администраторов 
региональной системы образо-
вания в профессиональные со-
общества по обмену опытом и 
поддержке развития творческо-
го потенциала в коллективах 
образовательных организаций. 
И, тем не менее, главным сдер-
живающим барьером остается 
различие в условиях доступа 

всех участников образователь-
ного процесса к скоростному 
интернету и обслуживания ло-
кальной сети в образовательных 
организациях. Это различие 
особенно проявляется между 
центральными и периферий-
ными территориями страны. 

При изучении межреги-
ональной дифференциации 
развития сферы образова-
ния исследователи отмечают: 
«Уровень развития образова-
тельной инфраструктуры – 
важнейший параметр конку-
рентоспособности системы 
общего образования. Условия, 
в которых учатся дети, во мно-
гом определяют возможности 
для предусмотренного Указом 
Президента «внедрения новых 
методов обучения и воспита-
ния, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навы-
ков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вов-
леченности в образовательный 
процесс» [3]. В период до 2024 
года в рамках утвержденного 
национального проекта «Об-
разование» значимые измене-
ния и разрешения основных 
проблем развития и повыше-
ния качества образования всех 
видов и уровней с использова-
нием современных информа-
ционных технологий должны 
произойти посредством меро-
приятий раздела «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда в России».
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Целью статьи является 
описание успешной практики 
создания и распространения 
инновационных образователь-
ных ресурсов с использовани-
ем информационных техноло-
гий посредствам организации 
цифрового профессионального 
сообщества на принципах ме-
журовневого сетевого взаимо-
действия.

Региональная модель 
сетевого профессионального 
педагогического сообщества

Реализацию стратегии ин-
новационного развития регио-
нальной системы образования 
в России следует рассматривать 
с позиции мировой тенденции 
распространения модели ин-
новационной педагогики как 
средства адаптации системы 
образования к новым вызовам 
XXI века [4]. Главная цель со-
стоит в организации образо-
вательной деятельности таким 
образом, чтобы обеспечить 
подготовку молодых поколе-
ний к дальнейшей успешной 
жизни в изменяющемся обще-
стве. Успешность выпускни-
ков, по мнению специалистов, 
обеспечивается навыками че-
ловека в поиске, актуализации 
и использования знаний на 
протяжении всей жизни [5].

По мнению ведущих ис-
следователей, педагогические 
инновации эффективнее всего 
продвигаются через цифровые 
образовательные платфор-
мы, так называемые «School 
networks» (рис.1), которые пу-
тем создания сетевых инфор-
мационно-коммуникационных 
сообществ поддерживают связь 
между педагогами и специали-
стами сферы образования. 

Следовательно, цифровые 
образовательные платфор-
мы, являются инновацион-
ным инструментом с большим 
потенциалом развития ког-
нитивного, социального и 
нравственного развития всех 
участников. Для обучающих-
ся, это возможность актив-
ного вовлечения в различные 

проекты и творческие лабо-
ратории, обучение в условиях 
модели взаимодействия «учи-
тель – ученик» [9, 10]. Для 
учителей главным преимуще-
ством является доступность 
связи с коллегами, которые 
занимались или интересуются 
подобными их собственным 
образовательными и/или про-
фессиональными темами, ока-
зание методической помощи в 
апробировании новых форм и 
методов, распространение соб-
ственного опыта. Возможности 
сетевого взаимодействия также 
могут связать их с центрами 
профессиональной подготовки 
учителей.

Ряд исследований пока-
зал [6, 7, 8], что педагоги, как 
активные участники профес-
сиональных сообществ, име-
ют возможность реализовать 
свою потребность и повысить 
уровень профессиональных 
компетенции в области ИКТ 
в различных аспектах: педаго-
гическом, социальном, этиче-
ском и правовом путем при-
менения моделей управления 
знаниями и компетенциями.

Современные сетевые со-
общества представляют собой 
группу «… пользователей, ко-
торые поддерживают общение 
при помощи систем интер-
нет-коммуникаций на осно-
ве общих интересов, ресурсов 
и разделяемых целей [11]. По 
мнению А.М. Сапова «сетевое 
сообщество является неким 
собранием людей, находящих-

ся во взаимодействии и свя-
занных между собой общими 
целями и интересами в про-
странстве в течение определен-
ного времени. Причем, говоря 
о сетевых сообществах, следует 
отметить, что взаимодействия 
и интеракции в группе людей 
происходят в киберпростран-
стве» [11–13].

Подробную характеристику 
сетевого сообщества, как кол-
лективного доступа его участ-
ников к обмену информацией 
на основе общих интересов, 
взаимопомощи и общедоступ-
ных социальных соглашений 
описали Дж. Прис и Д. Мэло-
ни-Кришмар [14]. 

Обзор исследований по-
зволяет выделить главную от-
личительную черту – сетевое 
сообщество чаще всего осно-
вывается не на личных взаи-
моотношениях его членов, а на 
основе обмена информацией 
посредством цифровых техно-
логий в удобный для участни-
ков момент времени и с учетом 
определенных целей, профес-
сиональных или личностных 
интересов, содействия в по-
вышении уровня знаний или 
приобретения нового опыта.

В педагогическом сообще-
стве сетевое взаимодействие 
чаще всего используется с 
целью организации профес-
сиональной деятельности, в 
том числе и для достижения 
образовательных целей. Такие 
сообщества определяются как 
образовательные.

Рис. 1. Педагогические инновации в образовании
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Согласно определению 
А.Н. Сергеева «образователь-
ные сетевые сообщества – это 
сообщества в сети Интернет, 
деятельность которых направ-
лена на реализацию образова-
тельных задач по отношению 
к обучаемым и педагогам как 
членам сообщества [15]. 

Вопросы внедрения сетевых 
сообществ в образование рас-
смотрены в ряде научных на-
правлений.

Так, в работах [16–19] рас-
сматриваются проблемы целе-
сообразности использования 
образовательных ресурсов се-
тевых сообществ в обучении 
студентов ВУЗов, а также для 
решения основных задач про-
фессиональной деятельности 
вузовского преподавателя.

Аспекты сетевого взаимо-
действия обучающихся и пе-
дагогов в школьном образо-
вании представлены в работах 
[20–23]. Результаты исследова-
ний убедительно доказывают 
целесообразность организации 
сетевого взаимодействия на 
всех уровнях образования для 
решения разнообразных обра-
зовательных задач.

Однако малоизученными 
остаются вопросы развития и 
эффективности сетевых про-
фессиональных сообществ пе-
дагогических работников. Ана-
лиз имеющихся источников 
литературы позволяет условно 
разделить вышеназванные со-
общества на две группы в со-
ответствии с целями их созда-
ния. 

К первой группе можно от-
нести сообщества, первичным 
элементом сетевого объеди-
нения которых выступает об-
учение педагогов, повышение 
их квалификации. Первичный 
элемент создания второй груп-
пы сообществ – профессио-
нальное общение, направлен-
ное на решение актуальных 
методических, педагогических 
задач и проблем. Очевидно, 
что деление – это весьма ус-
ловно, поскольку любое про-
фессиональное общение в 
конечном итоге способствует 

саморазвитию и повышению 
квалификации педагога. 

Вопросы сетевого взаимо-
действия на основе использо-
вания цифровых технологий 
как формы повышения ква-
лификации педагогических 
работников нашли отражение 
в работах [24–32]. В них рас-
сматриваются функциональ-
ные возможности профессио-
нального развития и обучения 
педагогов в сетевом сообще-
стве, особенности технологии 
сетевого взаимодействия, роль 
профессиональных сообществ 
в сети Интернет в процессе 
повышения квалификации.

Вторая группа профессио- 
нальных сетевых сообществ 
представлена в исследованиях 
не столь широко, как первая. 
В имеющихся источниках за-
тронуты вопросы методической 
поддержки и общения учителей 
[33–37], организации и под-
держки профессиональных кон-
курсов [38], формирования реги-
онального сетевого экспертного 
сообщества в сфере оценки ка-
чества образования [39].

Задачей настоящей статьи 
является изучение опыта соз-
дания и использования циф-
ровых сетевых сообществ в 
региональной системе обра-
зования, их вклад в развитие 
педагогической практики, ос-
нованной на использовании 
ИКТ, описать успешный опыт 
создания образовательных се-
тевых ресурсов посредствам 
межуровневой интеграции 
членов инновационных реги-
ональных площадок, их кура-
торов, а также представителей 
органов управления образова-
ния. 

Одной из форм интегра-
ции субъектов инновационной 
деятельности в региональной 
системе образования и местом 
разработки, апробации прак-
тикоориентированного знания 
является инновационная пло-
щадка. В исследованиях встре-
чаются следующие определе-
ния понятия «инновационная 
площадка»: это особая форма 
организации инновационной 

деятельности, это метод по-
строения инновационного об-
разования, обновление самой 
практики, который ведет к из-
менению окружающего соци-
ума, основанный на изучении 
закономерностей инновацион-
ного развития посредством мо-
делирования его существенных 
условий, это форма «выращи-
вания» определенных человече-
ских способностей в условиях 
их проектирования, это форма 
государственной поддержки 
инновационной деятельности в 
образовательных организациях 
[40]. По мнению Игнатьевой 
Е.Ю.: «инновационная пло-
щадка – это также и способ 
реализации государственной 
инновационной политики в 
области образования, вклю-
чающий механизм создания, 
внедрения и диссеминации си-
стемных инноваций» [41]. 

Формирование условий 
нормативно-правового регу-
лирования инновационной 
деятельности в образовании 
началось с принятием ряда 
правовых документов:

• Приказ Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки 
России) от 23 июня 2009 г. № 
218 «Об утверждении Поряд-
ка создания и развития инно-
вационной инфраструктуры в 
сфере образования»

• в Федеральном зако-
не Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» нормативно 
закреплено за образователь-
ными организациями право 
на: возможность реализации 
образовательного процесса с 
использование электронного 
обучения (ЭО) и дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий (ДОТ); создание цифровых 
(электронных) библиотек; раз-
витие инновационной деятель-
ности в сфере образования;

• Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты среднего общего 
образования, утвержденные в 
2012 году, декларируют нали-
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чие информационно-образо-
вательной среды (ИОС) как 
одного из условий реализации 
современного образовательно-
го процесса. 

Дальнейшее развитие ин-
новационной деятельности в 
образовательных организаци-
ях регламентируется регио-
нальным законодательством и 
тесно связан с развитием ин-
новационной инфраструктуры 
отдельного региона и реализа-
цией основных мероприятий 
его стратегии социально-эко-
номического развития. Таким 
образом, в стране к 2015 году 
была сформирована иннова-
ционная инфраструктура, со-
стоящая из образовательных 
организаций, признанных в 
результате экспертного отбора 
федеральными и региональны-
ми инновационными площад-
ками.

Материалы исследования 
были получены в ходе изуче-
ния особенностей взаимодей-
ствия инновационных пло-
щадок Республики Карелия в 
рамках сетевого образователь-
ного сообщества. 

В Республике Карелия с 2014 
года «Карельским институтом 
развития образования» ежегод-
но проводится конкурсный от-
бор инновационных проектов 
и программ, представленных 
от образовательных организа-
ций осуществляющих иннова-
ционную деятельность в сфере 
регионального образования. 
В соответствии со статьей 3 
Закона Республики Карелия от  
9 октября 2012 года № 1639-
3PK «О государственной 
поддержке инновационной 
деятельности в Республике 
Карелия», а также приказом 
Министерства образования 
Республики Карелия от 20 мая 
2014 года № 551 «Об утверж-
дении Порядка признания ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
и иных действующих в сфере 
образования организаций, а 
также их объединений, реги-
ональными инновационными 
площадками» проводится экс-

пертиза заявленных на кон-
курс проектов от образователь-
ных организаций республики.

В течение двух лет регио-
нальные инновационные пло-
щадки могут работать при под-
держке местных органов власти 
по актуальным направлениям 
развития системы региональ-
ного образования: модерниза-
ция содержания и технологий 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования, вне-
дрение современных моделей 
социализации детей, индиви-
дуализация образовательного 
процесса, межуровневое сете-
вое взаимодействие образова-
тельных организаций.

Взаимодействие региональ-
ных инновационных площа-
док, территориально удаленных 
друг от друга, расположенных 
в разных (сельских и город-
ских) муниципальных образо-
ваниях, в привычных традици-
онных формах конференций, 
семинаров постепенно теряет 
свою актуальность в связи с 
временными и материальны-
ми затратами участников. В то 
же время новые формы он-
лайн-взаимодействия посред-
ством современных средств 
коммуникации – вебинары, 
скайп-конференции, ограни-
чены как выбором способа 
представления и обмена ин-
формацией, так и лимитом вы-
деленного для этого времени. 
Между тем, активная совмест-
ная работа, неформальное 
общение между площадками 
является немаловажной со-
ставляющей инновационной 
деятельности, и способству-
ет росту профессиональной 
компетенции педагогов, нако-
плению и внедрению образо-
вательных ресурсов коллектив-
ного пользования.

В поиске решения противо-
речия между необходимостью 
установления эффективного 
взаимодействия между ин-
новационными площадками 
и ограничениями постоян-
ного доступа ввиду террито-
риальной удаленности была 
инициирована идея создания 

региональной информацион-
но-коммуникационной среды 
педагогического сообщества 
Республики Карелия. 

Сетевое образовательное 
сообщество региональных ин-
новационных площадок «Ин-
новации в образовании» в 
Республике Карелия начало 
свою деятельность в 2015 году 
в результате признания 6 обра-
зовательных организаций ин-
новационными площадками. 
Этот сетевой ресурс открыл 
возможность всем заинтере-
сованным сторонам поддер-
живать общение и проводить 
средствами цифровых техноло-
гий совместную деятельность 
по реализации инновационных 
проектов и программ.

Основными задачами се-
тевого сообщества региональ-
ных инновационных площадок 
«Инновации в образовании» 
стали: 

1. Информационная под-
держка деятельности: публи-
кация новостей, объявлений, 
приглашений на совместные 
мероприятия (с настроенными 
оповещениями по электрон-
ной почте каждому члену со-
общества).

2. Создание банка учебных 
и методических материалов: 
размещение в сообществе доку-
ментации, отчетности и других 
материалов по итогам работы 
инновационных площадок, не 
предусматривающих публика-
цию в открытом доступе. 

3. Организация внутренней 
профессиональной экспертизы 
и обсуждение учебно-методи-
ческих материалов, отчётности 
региональных инновационных 
площадок о реализации ин-
новационных проектов и про-
грамм как кураторами, так все-
ми членами сообщества.

4. Осуществление мони-
торинга своевременности и 
полноты отчетности по резуль-
татам деятельности региональ-
ных инновационных площа-
док. 

5. Организация неформаль-
ного взаимодействия между 
членами сообщества – обще-
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ние в форумах, внутренних со-
общениях, обсуждениях.

Цифровым ресурсом для 
размещения сетевого сообще-
ства стала система дистанци-
онного обучения Moodle ГАУ 
ДПО РК «Карельского инсти-
тута развития образования». 
Основным фактором в пользу 
выбора данной платформы по-
служило то, что система уже 
хорошо знакома педагогиче-
скому сообществу Республики 
Карелия. На протяжении по-
следних лет на ее основе реа-
лизуются программы дистан-
ционного обучения, сетевые 
мастер-классы, дистанцион-
ные республиканские конкур-
сы. Помимо вышесказанного, 
Moodle позволяет реализовать 
сетевую коммуникацию участ-
ников сообщества в Интернете 
посредством как синхронных, 
так и асинхронных инструмен-
тов (Моглан), обладает интуи-
тивно понятным интерфейсом, 
возможностью свободной для 
участников сообщества публи-
кации материалов (в т.ч. фото 
и видео), отсутствием рекламы. 

Доступ к ресурсам сетево-
го сообщества предоставляет-
ся ограниченному кругу лиц: 
педагогическим работникам 
по запросу инновационных 
площадок, задействованных 
в инновационных проектах, 
кураторам площадок, специ-
алистам Министерства обра-
зования Республики Карелия. 
Техническое сопровождение 
и администрирование сете-
вого сообщества возложено 
на специалиста ГАУ ДПО РК 
«Карельского института разви-
тия образования».

В структуре сетевого со-
общества были выделены ос-
новные тематические разделы: 
«Организационный», «Фору-
мы», «Площадки образователь-
ных организаций». Каждой ин-
новационной образовательной 
площадке было предоставлено 
право размещения информа-
ции о своей деятельности в 
разделе «Площадки образова-
тельных организаций» в тема-
тических блоках: «Новости», 

«Отчеты», «Методические ма-
териалы». Доступ к материа-
лам был открыт для всех чле-
нов сетевого сообщества. 

Развитие сетевого сообще-
ства осуществляется посред-
ством активного участия всех 
его членов в предоставлении и 
публикации материалов, обще-
ния в форумах и посредством 
личных сообщений, проведе-
ния экспертизы опубликован-
ных методических разработок. 
Каждый год в сообщество 
вступают новые участники – 
представители региональных 
инновационных площадок.

В результате, первые ито-
ги деятельности инновацион-
ных площадок по реализации 
инновационных проектов и 
программ в 2018 году показа-
ли, что региональное сетевое 
сообщество инновационных 
образовательных площадок 
представляет собой самодоста-
точный ресурс, обладающий 
четкой и логичной структурой, 
удобным интерфейсом, совре-
менным дизайном, высокой 
активностью посещаемости. 

Если в 2015 году сообще-
ство включало в себя 6 инно-
вационных площадок, объ-
единивших педагогических 
работников 9-ти образователь-
ных организаций Республики 
Карелия, то к 2019 году их ко-
личество возросло до 12. В их 
число вошли образовательные 
организации разных уровней 
региональной системы образо-
вания: дошкольного, среднего 
школьного, среднего профес-
сионального и дополнитель-
ного образования. География 
участников расширилась: 2 го-
родских округа и 3 муници-
пальных района. 

В настоящее время резуль-
тативность работы региональ-
ного сетевого сообщества ха-
рактеризуется следующими 
показателями:

1. Общее число участников 
сообщества ежегодно состав-
ляет более 50 человек, в том 
числе: 2 технических специ-
алиста из числа сотрудников 
ГАУ ДПО РК «Карельский ин-

ститут развития образования», 
6 кураторов инновационных 
проектов и программ, 2 специ-
алиста Министерства образо-
вания РК и представители ин-
новационных образовательных 
площадок. 

2. На протяжении реализа-
ции инновационных проектов 
и программ в сообществе вы-
кладывается более 20 отчетов о 
деятельности инновационных 
площадок (ежеквартальных), 
методические разработки в 
виде электронных кейсов и 
порядка 18 комплектов учеб-
но-методических материалов и 
авторских разработок. Все ма-
териалы подлежат экспертной 
оценке, обсуждению членами 
сообщества. Отдельные мате-
риалы размещаются в откры-
том доступе на сайте ГАУ ДПО 
РК «Карельский институт раз-
вития образования» с разреше-
ния автора. 

Для объективной оценки 
эффективности работы сетево-
го сообщества было проведено 
интервьюирование педагогов 
образовательных организаций, 
задействованных в реализа-
ции инновационных проектов 
и программ, представителей 
инновационных площадок. 
Обобщение результатов пока-
зало (рис.2):

– более 93% педагогов-у-
частников сообщества отме-
тили важность сетевого взаи-
модействия для повышения и 
стимулирования мотивации к 
деятельности;

– 85% педагогов ответили, 
что посредством сетевого об-
щения с коллегами на страни-
цах форумов, личных сообще-
ниях сообщества, им удалось 
решить конкретные проблемы, 
возникающие в процессе реа-
лизации инновационного про-
екта;

– 65% педагогов полага-
ют, что сетевые консультации 
кураторов проекта в дистан-
ционном режиме значительно 
удобнее очных, поскольку по-
зволяют работать асинхронно, 
не требуют согласования по 
времени;
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– 78% участникам сооб-
щества публикация новостей 
и объявлений позволяла быть 
всегда в курсе актуальных со-
бытий, а, значит, содействова-
ла активному участию в меро-
приятиях;

– 65% педагогов отметили, 
что, несмотря на невысокий 
уровень владения современны-
ми технологиями и отсутствие 
опыта общения в социальных 
сетях, не испытывали затруд-
нений и психологического 
дискомфорта при работе в се-
тевом сообществе. 

Анализируя вышеизло-
женные результаты, можно 
констатировать, что исполь-
зование цифровых техноло-
гий, в частности, организация 
сетевого взаимодействия ре-
гиональных инновационных 
площадок, оказывает положи-
тельное влияние на продук-
тивность и качество их работы, 
эмоциональный настрой педа-
гогов. Особенно это важно для 
инновационных площадок, 
расположенных в сельских 
территориях.

Созданное в 2015 году сооб-
щество региональных иннова-
ционных площадок Республи-
ки Карелия продолжает свою 
деятельность по настоящий 
момент, что свидетельствует о 
востребованности ресурса среди 
всех заинтересованных сторон. 
Описанная структура сообще-
ства практически не претерпела 
изменений, были незначительно 
уточнены некоторые наимено-
вания разделов и подразделов, 
усовершенствованы технические 
настройки, изменен дизайн се-
тевого сообщества.

Эффективность цифрового 
ресурса содействия развитию 
деятельности педагогического 
сообщества «Инновации в обра-
зовании» Республики Карелия 
определяется вовлеченностью и 
взаимодействием всех участни-
ков и обусловлена тем, что оно:

– содействует наблюдению 
за динамикой собственных ре-
зультатов на основе сравнения 
и анализа деятельности коллег, 
что, безусловно, стимулирует 
потребность в самореализации 
и мотивирует к постановке и 
достижению новых целей; 

– способствует поиску кол-
лективного решения конкрет-
ных практических образова-
тельных проблем;

– инициирует совместное 
обсуждение промежуточных 
результатов, разработку реко-
мендаций и содействие в опе-
ративном контроле за деятель-
ностью. 

Заключение

Система регионального 
образования, для того чтобы 
стать более содержательной 
и эффективной, должна пол-
ностью отражать запросы и 
потребности педагогического 
сообщества. Сегодня иннова-
ции в образовании рассматри-
ваются не только как нововве-
дения, но и как неотъемлемый 
элемент развития общества в 
период цифровизации. Следо-
вательно, все новшества долж-
ны в итоге приводить к синер-
гии результатов обучения.

Сущность цифровых техно-
логий в образовании заключа-
ется в создании и применении 

проактивных методов к воспи-
танию, обучению и професси-
ональному становлению новых 
поколений.

Любое новшество, вне зави-
симости от степени проработ-
ки не может быть эффективно 
внедрено в образовательный 
процесс без учета системных 
процессов. А, следовательно, 
возникают трудности, связан-
ные с пониманием того, как 
внедрять нововведения.

Отношение людей, про-
фессиональных и социальных 
сообществ к цифровым техно-
логиям в образовании иногда 
абсолютно противоположно. 
Первые принимают, поддер-
живают и активно продвигают 
новшества. Другие скептиче-
ски настроены, так как счи-
тают, что нововведения могут 
сломать устоявшиеся систе-
мы ценностных ориентиров 
в образовании, но при этом 
тотально не отрицают досто-
инства цифровых технологий. 
Третьи категорически против, 
и со своей стороны не только 
игнорируют внедрение цифро-
вых технологий, но и в некото-
ром смысле саботируют их.

Цифровые инновации в об-
разовательной деятельности 
– несомненный тренд разви-
тия общества. Однако в про-
цессе формирования иннова-
ционных площадок возникает 
ряд проблемных зон (рис.3) , 
устранение которых будет спо-
собствовать повышению эф-
фективности процесса цифро-
визации в образовании.

На наш взгляд, первая зона 
«дискомфорта» ‒ это различия 
в готовности субъектов обра-
зования к сетевому взаимодей-
ствию. В зависимости от сте-
пени экономического развития 
муниципалитетов и удаленно-
сти их от административного 
центра региона более всего 
проявляется недостаточная го-
товность педагогического со-
общества к сетевому взаимо-
действию в образовательном 
процессе. Наблюдается недо-
статочность теоретического, 
методического и практиче-

Рис. 2. Преимущества сетевого взаимодействия инновационной 
деятельности
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ского опыта субъектов систе-
мы образования к реализации 
образовательных программ в 
форме сетевого взаимодей-
ствия. Также актуален вопрос 
о результативности технологи-
ческого и технического сопро-
вождения данных процессов.

Вторая зона роста, это пра-
вовое регулирование сетевого 
взаимодействия. Отсутствие 
единой сетевой образователь-
ной инфраструктуры и недо-
статочно разработанная си-

Рис. 3. Зоны «дискомфорта» в процессе формирования инновационных 
площадок

стема нормативно-правовых 
документов, регламентирую-
щих процессы создания, раз-
вития и реализации цифровых 
инноваций межуровневого вза-
имодействия образовательных 
организаций, препятствует 
объединению материальных, 
технических, информацион-
ных, кадровых и учебно-ме-
тодических ресурсов. Третья 
зона – это непосредственно 
сложности реализации сетево-
го взаимодействия. В данном 

случае актуальность приоб-
ретает решение вопросов ко-
ординации и эффективности 
управления образовательными 
организациями, осуществля-
ющими подготовку педагогов 
способных работать в сетевом 
пространстве. Остается важ-
ным найти ответ на вопрос – 
как стимулировать субъектов 
образования к реализации се-
тевых форм взаимодействия? 
Необходимо изучить аспек-
ты дифференциации ответ-
ственности между субъек-
тами-участниками сетевого 
взаимодействия в получении 
образовательных результатов.

Изучение регионально-
го опыта успешных практик 
выявления и признания об-
разовательных организаций 
в качестве инновационных 
образовательных площадок 
свидетельствует о создании 
единого информационно-об-
разовательного пространства 
в регионе, который позволяет 
решать комплекс задач, кото-
рые ранее были недостижимы 
для отдельных субъектов об-
разования, например, усло-
вия для генерации, обмена и 
использования учебно-мето-
дических и информационных 
ресурсов для личного и про-
фессионального развития.
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