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В последние десятилетия особенно четко прослеживается актуальность сетевого подхода в 

осмыслении сложноорганизованного современного мира. Сеть – это не только определённый способ 

человеческого существования: на ее основе развивается самостоятельная исследовательская страте-

гия, которая интерпретирует и формирует социальный мир с точки зрения взаимосвязанности. 

Распространение модели сетевого взаимодействия в условиях активной цифровизации всех сфер 

жизнедеятельности человека определенно влияет и на образовательный процесс. Закрепляются новые 

нормы образования, которые фиксируют необходимость повышенной связанности участников 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, высокого уровня 

владения информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), оперативного и качественного 

получения знаний и обмена информацией в режиме онлайн, равенства возможностей, доступа к 

образованию на протяжении всей жизни.  

Учитывая актуальные запросы общества и темпы развития цифровой экономики, в Республике 

Беларусь реализуется государственная программа «Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 годы», 

согласно которой одной из ключевых задач является «обеспечение доступности образования, осно-

ванного на применении современных информационных технологий как для повышения качества 

образовательного процесса, так и для подготовки граждан к жизни и работе в условиях цифровой 

экономики» [1]. 

В рамках принятой в 2022-м году новой редакции Кодекса об образовании в Республике Бела-

русь отстаивается принцип инклюзии в образовании, обеспечивающий равный доступ к получению 

образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [2]. Государственная политика Беларуси в сфере 

образования ориентирована на общемировую стратегию становления глобальной архитектуры 

образования, которая базируется на следующих принципах: открытость, инклюзивность, сотрудниче-

ство, цифровое развитие.  

На наш взгляд, стратегия открытого образования является одним из проявлений формирующе-

гося сетевого общества. Сетевой подход опирается на силу человеческого сотрудничества и кон-

структивной конкуренции, саморегуляцию социальных субъектов, равные и доверительные взаимо-

отношения между участниками образовательного процесса, в ходе которого выстраиваются разветв-

ленные социальные сети. 

Повышению эффективности открытых образовательных практик способствует использование 

цифровых технологий. Взаимодействие с открытыми образовательными ресурсами и платформами 

(OpenCourseWare, Coursera, Udacity, «Открытое образование», Stepik) раскрывает множество пре-

имуществ: возможность для преподавателей и студентов создавать, использовать и перерабатывать 

научные достижения всего мира; экономия затрат и доступность обучения; улучшение содержания 

преподаваемых курсов с помощью мультимедийных материалов, своевременное обновление и 

актуализирование учебного контента. Обратим внимание и на недостатки открытых образовательных 

ресурсов: свободный доступ публикации материалов создает возможность для размещения некаче-

ственных учебных программ; отсутствие прямого человеческого взаимодействия между обучающи-

мися и преподавателями; технологические проблемы, связанные с медленным или неустойчивым 
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подключением к интернету; проблемы интеллектуальной собственности/авторского права в виду 

открытого распространения данных. 

Существует также аргумент в пользу того, что открытое сетевое взаимодействие повышает 

уровень творческой активности, улучшает научную коммуникацию за счет взаимодействия как в 

границах выстроенной сети участников, так и с привлечением социальных субъектов сетевой пери-

ферии. Участники, занимающие данное положение в сети могут иметь контакты с другими социаль-

ными сообществами, предлагать новые креативные и инновационные решения, повышать пластич-

ность образовательной системы и ее способность адаптироваться к неожиданным изменениям. В 

данном контексте вызывает интерес предположение директора центра «Доступ к знаниям для 

развития» (г. Каир) профессора экономики Н. Ризк, которая считает, что к 2050 году учреждения 

высшего образования будут развиваться по принципу «сетевого центра обучения». Ядром «центра» 

станут университеты, работающие в партнерстве не только со своими академическими коллегами, но 

и с другими заинтересованными сторонами, находящимися на периферии сети: онлайн-сообщества, 

учебные центры, частные предприятия, инкубаторы и/или группы гражданского общества [3, с. 1].  

Открытые образовательные практики, выстраиваемые по сетевому принципу, включают такие 

виды деятельности, как сотрудничество между преподавателями, совместное творчество учащихся 

между собой и с участием преподавателей, возможность действий в соответствии со своими соб-

ственными ценностями и убеждениями, т.е. создание индивидуальных траекторий обучения.  

Данный образовательный подход показал академическую эффективность в рамках проведения 

выездного семинара в Национальном художественном музее Республики Беларусь для студентов 

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники на тему «Личность и 

творчество» в рамках преподавания курса «Философия». Цель занятия заключалась в анализе творче-

ства художников с философской точки зрения, закреплении пройденного теоретического материала в 

формате сетевого взаимодействия. В ходе семинара студенты проявили высокий интерес и уровень 

вовлеченности в учебный процесс как в индивидуальной, так и групповой работе, успешно проде-

монстрировав знания по теме. Подобный опыт доказывает эффективность сетевой интеграции, 

многогранность философского знания, позволяет развивать исследовательские навыки, критическое и 

творческое мышление, что подтверждают и сами студенты учебной группы [4]. 

Таким образом, открытые практики с опорой на сетевой принцип взаимодействия участников в 

области образования, науки, управления, баз данных и инноваций способствуют более глубокому 

уровню вовлеченности и взаимодействия участников: от базового доступа (возможность изучения 

открытых учебных материалов) до участия и расширения прав и возможностей (когда участники 

могут создавать и перерабатывать образовательный контент). Принцип открытого образования 

учитывает разнообразие содержания, стратегий обучения, учебных материалов, точек зрения, кото-

рые одинаково ценятся, уважаются и отмечаются академическим сообществом. Обучающиеся имеют 

возможность реализовать свой потенциал, индивидуальные запросы и потребности, как в формате 

персонального обучения, так и в интерактивной работе (коммуникация в группе, базирующаяся на 

конструктивном сотрудничестве/конкуренции). Стратегия сетевого сотрудничества – это фундамен-

тальный и важный вектор развития в существующей системе образования, который ориентирован на 

обеспечение всесторонней и равной поддержки для всех участников образовательного процесса. 
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Современная жизнь и различные события, происходящие сегодня, диктуют дальнейшие пути 

развития мирового сообщества, главными средствами и результатами деятельности в котором 

являются знания, прогресс интеллектуального труда и динамичное развитие информационных 

технологий. Развитие информационного общества, характерной особенностью которого является 

высокий уровень образованности населения, – это требование современности. 

Высококвалифицированные специалисты в любых областях науки, культуры и техники созда-

ют прочную базу для дальнейшего роста и развития нашей страны на международном уровне, что в 

свою очередь повышает конкурентоспособность страны в глобальном масштабе, укрепляет нацио-

нальную безопасность и повышает качество жизни людей.  

Необходимость знания иностранного возрастает, так как английский язык в мировом сообще-

стве сегодня не только общепризнанное средство общения во всех областях человеческой жизни, но, 

главным образом, в профессиональной сфере. Владение иностранным языком позволяет не только 

добиваться профессионального и личностного роста, но и самосовершенствоваться в любой выбран-

ной профессии, открывая специалисту новые перспективы развития. Лингво-профессиональная 

подготовка специалиста является неотъемлемым компонентом образовательной стратегии и важным 

элементом его конкурентоспособности и дальнейшего профессионального развития. 

Обязательными условиями лингвопрофессиональной подготовки специалистов технического 

профиля мы видим формирование стойкой мотивации и выравнивание стартового уровня на перво-

начальном этапе обучения в высшем учебном заведении.  

«Мотив – это побудительная причина, повод к какому-нибудь действию» [1], движущая сила, 

определяющая и объясняющая действия человека. В обучении мотивация так же существенна и 


