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Аннотация. В настоящее время, в условиях перехода к гибридному образованию вос-
требованы новые сетевые формы коммуникации и взаимодействия педагогов, студентов, 
практикующих специалистов в рамках подготовки кадров, проведения исследований и 
осуществления профессиональной деятельности. Статья раскрывает основные аспекты 
интегрированной формы сетевого сообщества подготовки кадров в сфере социальной, об-
разовательной и молодёжной политики как важнейшего ресурса для развития как самих 
участников, так и конкретной профессиональной среды. Цель исследования – выявить 
предпосылки создания и описать концептуальную рамку профессионального сетевого со-
общества подготовки кадров по работе с молодёжью в контексте социальной и образова-
тельной политики.

В ходе работы применялись структурно-функциональный анализ, системный синтез, 
моделирование и метод онлайн-опроса. Выборка состояла из студентов, преподавате-
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лей, работников сферы организации работы с молодёжью (n=147) из шести федеральных 
округов. Представленная на основе системно-синергетического и конструктивного мето-
дологических подходов концептуальная рамка профессионального сетевого сообщества 
позволила: во-первых, сформулировать его идею как коллаборации для подготовки кадров, 
реализации научных исследований, создания совместных проектов и саморазвития участ-
ников; во-вторых, выявить системные противоречия, на решение которых направлено 
взаимодействие участников сообщества; в-третьих, определить аксиологическую основу, 
цель, задачи и этапы развёртывания; в-четвёртых, выявить степень его востребованно-
сти, наличие общих интересов у всех входящих в него участников на основе результатов 
эмпирического исследования, которые могут быть востребованы при проектировании про-
фессиональных сетевых сообществ.

Ключевые слова: профессиональное сетевое сообщество, сообщество профессионально-
го обучения (PLC), обучающееся сообщество, социальные сети, онлайн-педагогика, органи-
зация работы с молодёжью, концептуализация
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Abstract. Currently, in the context of the transition to hybrid education, new network forms 
of communication and interaction of teachers, students as well as specialists are in demand in the 
framework of personnel training, research and professional activities. The article reveals the main 
aspects of the integrated network community for training professionals working with youth in the 
field of educational and youth social policy. Network community can be viewed as an important re-
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source for the development of both the participants themselves and the specific professional sphere. 
The purpose of the article is to describe the conceptual framework of a professional network com-
munity for training personnel for working with youth in the context of social, educational and youth 
policy and identify the prerequisites for its creation.

In the course of the work, we used such methods as structural and functional analysis, system syn-
thesis, modeling and an online survey. The sample comprised university students, faculty members, 
and youth workers (n = 147) from six federal districts of Russia.

The conceptual framework of the professional network community presented on the basis of 
systemic-synergetic and constructive methodological approaches enables 1) to formulate its idea 
as a collaboration for personnel training, scientific research, joint projects implementation and self-
development of participants; 2) to identify systemic contradictions, the solution of which is directed 
by the interaction of community members; 3) to determine the axiological basis, purpose, objectives 
and stages of deployment; 4) to identify the degree of its relevance, the presence of common interests 
among all its participants on the basis of the results of empirical research that may be useful in the 
professional network communities design.

Keywords: professional networking, vocational training community (PLC), learning community, 
social media, online pedagogy, youth work organization, conceptualization
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Введение
В современном мире повышается роль и 

значение коммуникаций и сообществ в овла-
дении профессиональной, социальной, лич-
ностной компетентностью. Исследователи 
призывают к активизации деятельности про-
фессиональных межрегиональных и между-
народных педагогических объединений 
[1;2], отмечая нарастающее влияние сетевых 
сообществ [3]. В настоящее время гибридное 
образование становится современным трен-
дом, которое сочетает в себе традиционный 
и инновационный подходы, обеспечивает 
асинхронный метод обучения, в реализации 
которого сетевые обучающиеся сообщества 
способны осуществлять успешную коммуни-
кацию между субъектами образовательного 
процесса. 

Среди множества сетевых сообществ – 
досуговых, творческих, спортивных, кон-
фессиональных, образовательных, профес-
сиональных, научных – развиваются и их 
интегрированные формы как результат по-
явления новой социальности [4] и цифрового 

виртуального социума [5]. Одна из интегри-
рованных форм онлайн-объединений – со-
общество исследователей, преподавателей, 
работодателей, студентов, выпускников, 
созданное с целью повышения качества про-
фессиональной подготовки будущих и дей-
ствующих специалистов, основными инстру-
ментами которого являются инициатива, раз-
деляемая всеми участниками сообщества, он-
лайн- и оффлайн-коммуникация, совместно 
генерируемые ресурсы, а также реализуемые 
исследования и мероприятия. 

В России аналогичные сообщества фор-
мируются для подготовки специалистов 
информационной сферы [6], однако по-
требность в них особенно актуальна там, где 
профессиональная деятельность непосред-
ственно связана с межпоколенческим, меж-
ведомственным, междисциплинарным взаи-
модействием (подготовка бакалавров и ма-
гистров по направлениям 39.03.02 и 39.04.02 
«Социальная работа» (профиль «Социаль-
ная работа с молодёжью»), 39.03.03 и 39.04.03 
«Организация работы с молодёжью»).
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Обзор литературы
Согласно В.И. Курбатову, сетевое со-

общество представляет собой средство и 
результат самоорганизации глобального ин-
формационного пространства за счёт новых 
форм самоуправления [4]. Анализ работы 
сетевых образовательных сообществ прак-
тиков и исследователей в системе высшего 
образования показывает, что в настоящее 
время исследователи переходят от их опи-
сания к изучению их влияния на продуктив-
ность деятельности членов сообществ, опре-
делению факторов и инструментов, повыша-
ющих их эффективность [7; 8].

Отвечая на новые вызовы, система обра-
зования вынуждена осуществлять в уско-
ренном режиме переход к электронному 
обучению, а далее к smart-образованию, по-
зволяющему обучающимся генерировать но-
вые знания, создавать продукты, используя 
ИКТ [6]. При этом существует разрыв между 
практикой коммуницирования поколения 
преподавателей/учителей (цифровых ми-
грантов) и поколения современных студен-
тов/школьников (цифровых аборигенов) [9]. 

Современный мир ориентирован на кон-
цепцию непрерывного образования, актуа-
лизирующую интеграцию формального, не-
формального, информального образования 
в индивидуальной образовательной траек-
тории индивида, в том числе студента, пре-
подавателя и работодателя. По мнению Т. 
Вандейяра, «университеты должны транс-
формироваться, чтобы оправдать ожидания 
общества знаний» [10]. В этой связи, если 
следовать ключевым тенденциям развития 
высшего образования в условиях цифрови-
зации, необходимо перестроить образова-
тельный процесс, используя новые способы 
коммуникации, информационно-коммуни-
кационные технологии [10; 11], возможно-
сти открытого онлайн-обучения с опорой 
на развитие «персональной обучающей 
сети» [12; 13], что требует освоения новых 
онлайн-методов преподавания и обучения 
[14], овладения знаниями особенностей ког-
нитивно-социальной активности студентов в 

онлайн-среде [15], внедрения проактивного 
моделирования профессиональной подго-
товки специалистов [16].

Важно понимать, что педагоги высшей 
школы до настоящего времени не имели до-
статочного опыта применения дистанцион-
ных образовательных технологий в практике 
преподавания учебных дисциплин. Вместе с 
тем реализация федерального проекта «Со-
временная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации» закрепляет статус 
электронной информационно-образователь-
ной среды вуза (ЭИОС) как важнейшего меха-
низма реализации образовательной деятель-
ности, изменяя и роль педагога (от трансля-
тора знаний к партнёру по образовательной 
деятельности). Как отмечает У. Барбер, в 
онлайн-обучающихся сообществах целесоо-
бразна модель, где педагог-фасилитатор по-
буждает аудиторию к совместной разработке 
и созданию процесса обучения [17], формиро-
ванию цифровых компетенций как важного 
элемента профессионального образования. 

Функционал профессионального сетево-
го сообщества даёт возможность его участ-
никам не только обмениваться конструктив-
ными практиками, научными, учебными, ме-
тодическими материалами, конструировать 
инновационные научно-методические про-
дукты, включаться в совместные научные ис-
следования, но и осваивать дефицитные ком-
муникативно-информационные компетен-
ции, апробировать различные инструменты 
взаимодействия через сеть, что выступает 
необходимым фактором профессиональной 
надёжности для всех его субъектов [18]. 

Существует как минимум три способа 
создания профессиональных сетевых со-
обществ: во-первых, по инициативе участ-
ников реального события для продолжения 
конструктивного взаимодействия и инфор-
мационно-коммуникационного обмена; во-
вторых, через имплементацию традицион-
ных научно-методических объединений в ин-
тернет-пространство [18] (снизу); в-третьих, 
на основе решения о необходимости запуска 
сетевого сообщества при ресурсной под-
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держке организации-инициатора (сверху). 
Исходя из способа создания сообщества 
и принятия решения участниками о степе-
ни его институционализации, определяет-
ся статус и степень формализации, место и 
роль самоорганизации и самоуправления в 
его организации (модерировании). 

Кроме того, сетевое сообщество может 
функционировать в разных форматах: сайта, 
посредством которого реализуется взаимо-
действие [19]; постоянно действующей груп-
пы в социальных сетях, организующей он-
лайн-события (конференции, мастер-классы, 
вебинары) [6]; периодически действующих 
онлайн-семинаров в мессенджерах и другие. 
Как правило, исследователи анализируют 
действующее сообщество [2; 10], опираясь на 
опрос потенциальных респондентов, форми-
руют концепцию и раскрывают содержание с 
учётом мнений его участников.

Материалы и методы
Цель эмпирического исследования – вы-

явить предпосылки создания и описать 
концептуальную рамку профессионального 
сетевого сообщества подготовки кадров по 
работе с молодёжью в контексте социальной 
и образовательной политики. 

Эмпирическое исследование осущест-
влялось методом опроса (анкетирования) в 
период с февраля по апрель 2021 г. с исполь-
зованием случайной бесповторной выборки, 
в которую вошли представители трёх групп: 

студенты, преподаватели вузов и специали-
сты, работающие в сфере молодёжной по-
литики. Объём выборочной совокупности 
составил 147 респондентов. 

В исследовании приняли участие: 28,6% – 
преподаватели вузов и научные сотрудники, 
осуществляющие подготовку студентов по 
направлениям подготовки «Организация ра-
боты с молодёжью» (ОРМ) и «Социальная 
работа» из 24 российских вузов и одного кол-
леджа (ГАПОУ «Намский педагогический 
колледж им. И.Е. Винокурова», Республика 
Саха); 23,8% – студенты из 10 вузов России, 
расположенных в пяти федеральных окру-
гах (Северо-Западном, Центральном, Ураль-
ском, Приволжском, Дальневосточном), а 
также 47,6% – представители сферы моло-
дёжной политики РФ, из которых 28,6% – 
работники федеральных, региональных, 
муниципальных органов власти по делам 
молодёжи, 24,3% – руководители и участ-
ники молодёжных общественных объедине-
ний, 31,4% – руководители и специалисты 
молодёжных центров, 7,1% – специалисты 
управления по социальной и воспитательной 
работе вузов РФ, 4,3% – представители биз-
нес-сообществ, чья деятельность направлена 
на решение проблем молодёжи, и 4,3 %– со-
трудники образовательных учреждений. 

Результаты исследования
На вопрос о необходимости создания се-

тевого сообщества 94,8% участников опроса 

Таблица 1
Эффективные средства коммуникации в рамках сетевого сообщества

Table 1
Effective means of communication within the network community

Интернет-ресурсы Преподаватели Студенты
Работники сферы организации работы 

с молодёжью

Социальные сети 45% 57% 46%

Программное обеспечение 67% 49% 54%

Мессенджеры 67% 46% 57%

Облачные формы хранения 
информации

36% 34% 34%

Сайт 38% 43% 29%

Электронная почта 33% 17% 19%
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Рис. 1. Мнение респондентов об актуальных направлениях молодёжной политики
Fig. 1. Respondents’ opinion about current directions of youth social policy

Укажите основные направления реализации молодежной политики, 
актуальные для обсуждения в рамках сетевого профессионального сообщества
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дали положительный ответ; 65,9% опрошен-
ных предоставили адреса электронной по-
чты для получения дальнейшей информа-
ции о формировании профессионального 
сетевого сообщества. Мнения респондентов 
о наиболее эффективных средствах комму-
никации в рамках сетевого сообщества раз-
делились в зависимости от их социального и 
профессионального статуса (Табл. 1). 

Исходя из данных таблицы 1, видно, что, 
отвечая на вопрос: «Какие виды интернет-
ресурсов являются, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективными средствами коммуникации в 
сетевом сообществе?», большинство респон-
дентов отдают предпочтение программному 
обеспечению, мессенджерам и социальным 
сетям, реже – облачным формам хранения 
информации и электронной почте (чаще – 
преподаватели вузов); студенты, в отличие 

от других групп респондентов, указывают на 
использование сайта как важного информа-
ционного ресурса. Таким образом, можно за-
ключить, что при организации сетевого сооб-
щества целесообразно использовать несколь-
ко средств коммуникации одновременно.

Все три группы респондентов выделили 
поддержку молодёжной инициативы в ка-
честве наиболее актуального направления 
совместной деятельности: с этим ответом 
были солидарны 76% сотрудников сферы 
молодёжной политики, 63% студентов и 
62% преподавателей. Относительно других 
направлений мнения респондентов раз-
делились. Студенты первые места отдали 
оказанию поддержки в трудной жизненной 
ситуации – 43%, предоставлению социаль-
ных услуг молодёжи – 40%, организации 
отдыха, досуга и оздоровления – 40%. Для 

Рис. 2. Мнение респондентов о наиболее продуктивных форматах общения  
сетевого сообщества

Fig. 2. Respondents’ opinion about the most productive communication formats  
of the network community
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работников сферы ОРМ приоритетными 
оказались темы обеспечения содействия 
общественной деятельности, направленной 
на развитие молодёжи и воспитание граж-
данственности, патриотизма. Для препода-
вателей важны прежде всего вопросы ор-
ганизации профессиональной подготовки 
специалистов по организации работы с мо-
лодёжью, содействие образованию молодё-
жи, научной, научно-технической деятель-
ности (Рис. 1).

Отвечая на вопрос о наиболее продук-
тивных форматах сетевого общения (Рис. 
2), все опрошенные отметили организацию 
совместных мероприятий (конференций, 
стажировок, курсов, вебинаров и т.д.), обмен 
идеями и актуальной информацией по моло-
дёжной проблематике, участие в проектной 
деятельности, организацию практической 
подготовки студентов.

В ответах на вопрос: «Что Вы сами мо-
жете предложить как участник сетевого 
сообщества?» 81% опрошенных выразили 
готовность к активному взаимодействию с 
коллегами в рамках образовательной, мето-
дической, научно-исследовательской дея-
тельности, что говорит о реальной заинтере-
сованности специалистов сферы, дефиците 
подобных форматов, их существенного от-
личия от фрагментарных встреч на конфе-
ренциях и вебинарах (Рис. 3).

Согласно результатам опроса, специ-
алисты в сфере молодёжной политики пре-
жде всего ориентированы на организацию 
совместных межрегиональных мероприя-
тий – 91%, разработку совместных проек-
тов – 63%, реже – на участие в совместной 
научно-исследовательской деятельности – 
31%; преподаватели, напротив, подчёркива-
ют значимость совместного участия в науч-

Рис. 3. Готовность к взаимодействию в рамках профессионального сетевого  
сообщества

Fig. 3. Interactions within the professional network community
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но-исследовательской деятельности – 81%, 
проектной деятельности – 71% и методиче-
ской работе – 57%; студентов больше всего 
интересует взаимодействие в рамках прове-
дения научно-исследовательской деятель-
ности – 49% и написания научных статей – 
31%. При этом традиционными формами 
взаимодействия студентов являются: орга-
низация совместных мероприятий – 57% и 
проектная деятельность – 63%. 

Обсуждение и выводы
В целом к основным характеристикам 

профессионального сетевого сообщества 
можно отнести: 1) установку на поиск и вза-
имное обучение, сотрудничество, сотворче-
ство; 2) самоорганизацию и саморазвитие на 
основе баланса наличных ресурсов сообще-
ства и социального заказа; 3) отсутствие ста-
тусной иерархии (подавления, принижения/
возвеличивания любой из сторон диалога, 
ориентация на достижение результатов 
нравственно приемлемыми способами).

Необходимость создания профессио-
нального сетевого сообщества обусловлена 
целым рядом противоречий: 

во-первых, несмотря на имеющийся опыт, 
существует недостаток системного анализа, 
общего видения современных трендов раз-
вития, прорывных идей в сфере молодёжной 
политики;

во-вторых, необходим междисциплинар-
ный подход в исследовании вопросов моло-
дёжной проблематики, позволяющий пре-
одолеть ограничения отдельно взятой науки 
(истории, философии, политологии, юри-
спруденции, экономики, педагогики); 

в-третьих, слабая вовлечённость субъ-
ектов межведомственного взаимодействия, 
включённых в сферу молодёжной политики, 
препятствует эффективной реализации их 
функций, что выражается в преобладании 
корпоративного подхода, разрывах в пред-
ставлениях, принципах, технологиях работы 
с молодёжью; 

в-четвёртых, несмотря на создание ряда со-
циальных лифтов для молодёжи, следует кон-

статировать тот факт, что бóльшая часть моло-
дых людей остаётся вне влияния молодёжной 
политики. Данная проблема может быть ча-
стично решена через реализацию потенциала 
общественных форм самоуправления.

Выявленные противоречия определяют 
принципы взаимодействия профессиональ-
ного сетевого сообщества: системности, 
междисциплинарности, межведомственно-
сти, межрегиональности, полисубъектности, 
которые могут быть дополнены аксиологи-
ческими принципами – социальной ответ-
ственности, открытости, конструктивности 
и самоорганизации.

Для решения указанных противоречий 
предлагаем концепцию профессионально-
го сетевого сообщества, наша цель состоит 
в выявлении предпосылок создания и опи-
сания концептуальной рамки профессио-
нального сетевого сообщества подготовки 
кадров по работе с молодёжью в контексте 
социальной и образовательной политики.

Задачами сообщества выступают:
формирование социальной сети контак-

тов, изучение опыта, знакомство с публи-
кациями, достижениями, теоретико-мето-
дологическими подходами представителей 
различных субъектов РФ, ведомств и орга-
низаций, заинтересованных в подготовке 
кадров в сфере организации работы с моло-
дёжью;

взаимообучение, обмен актуальной ин-
формацией, её анализ и обобщение, обеспе-
чение доступа к источникам информации и 
их трансляции посредством широкого спек-
тра образовательных форматов;

планирование и реализация научных ис-
следований, вынесение на обсуждение ре-
зультатов научной и проектной деятельности;

выявление актуальных запросов на прове-
дение научных исследований в сфере моло-
дёжной политики, поиск решений реальных 
кейсов посредством участия в проектной дея-
тельности, применения конструктивных прак-
тик и научно-методического обеспечения; 

обсуждение опыта практической деятель-
ности для подготовки кадров в сфере мо-
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лодёжной политики (технологий, практик, 
программ), проектирование, апробация ин-
струментов решения актуальных задач.

Теоретико-методологической основой 
создания профессионального сетевого со-
общества выступают системно-синергети-
ческий и конструктивный подходы. Методы 
исследования: структурно-функциональ-
ный анализ, системный синтез, моделирова-
ние и онлайн-опрос.

Системно-синергетический подход задаёт 
установку на рассмотрение сетевого сообще-
ства, с одной стороны, как развивающейся са-
моорганизующейся системы в процессе меж-
системной коллаборации образования, науки 
и практики, с другой стороны, как межведом-
ственного, межрегионального, межпоколен-
ческого и межсубъектного взаимодействия. 
Применение данного подхода задаёт вектор 
рассмотрения профессионального сетевого 
сообщества как обучающейся системы в циф-
ровой среде, участники которой заинтересо-
ваны в совершенствовании подготовки ква-
лифицированных кадров по работе с молодё-
жью и её дальнейшего функционирования в 
профессиональном поле. 

Конструктивный подход позволяет рас-
смотреть профессиональное сетевое со-
общество как конструкт, образующийся в 
результате взаимодействия всех его субъек-
тов. В этой связи профессиональное сетевое 
сообщество понимается нами как конструи-
руемое участниками образовательное про-
странство, выполняющее функции комму-
никации, обучения, исследования, обмена 
опытом через использование различных 
способов онлайн-коммуникации (мессен-
джер, социальная сеть, сайт, площадка на 
федеральном ресурсе АИС) и форматов вза-
имодействия (обучающий вебинар, митап, 
фокус-группы, дискуссия, проектировочные 
семинары и т.п.). Такое пространство будет 
являться площадкой для обсуждения акту-
альных проблем образования, подготовки 
кадров, вопросов молодёжной политики, 
осуществления научных исследований и 
проведения совместных мероприятий, что 

позволяет совершенствовать профессио-
нальную подготовку будущих и действую-
щих специалистов сферы организации рабо-
ты с молодёжью. 

Поскольку формируемая система отно-
сится к самоорганизующимся, основанием 
её построения и нормирования взаимодей-
ствия участников выступает аксиологиче-
ский компонент, предполагающий опору на 
метод дуальных оппозиций. 

Первая оппозиция – «гуманизм – социо- 
центризм» – ориентирует сообщество на 
согласование интересов и конструирование 
форм взаимодействия, обеспечение потреб-
ностей развития, самореализацию участни-
ков с опорой на взаимообмен (нетворкинг) в 
социально ориентированном и экологически 
ответственном направлениях.

Вторая оппозиция – «открытость (транс-
парентность) – закрытость» – предполагает 
организацию открытого для конструктивно-
го полилога пространства, направленного на 
достижение поставленных целей нравствен-
но приемлемыми способами, согласованны-
ми с интересами личности и потребностями 
социума, и закрытого для деструктивных 
форм взаимодействия (исключающего мани-
пуляции, моббинг, троллинг и т.п.).

Третья оппозиция – «упорядоченность – 
хаотичность» – основана на разработке 
общей концепции, формировании и реали-
зации полисубъектного управления в со-
обществе с опорой на самоорганизацию, 
согласование ключевых позиций, форматов 
и возможности их выбора, поддержки ини-
циативы и ответственности.

Выделим несколько этапов в процессе 
формирования профессионального сетевого 
сообщества: 

I этап – концептуализация (разработка 
концептуальной основы; проведение опроса 
потенциальных участников сообщества; ин-
терпретация и анализ результатов опроса, 
выбор площадки, форматов, разработка и 
обсуждение концепции сообщества);

II этап – организация (разработка и согла-
сование положения о сообществе; создание 



42

Социология выСшего образования

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 12.

площадки в сети, запуск в тестовом режиме, 
внесение корректив; презентация идеи ши-
рокой профессиональной аудитории на все-
российских мероприятиях; проба форматов; 
оформление организационного комитета; 
организация постоянного еженедельного 
общения организаторов; ведение обсуждения 
в социальной сети; конструирование и напол-
нение контента; создание банка резюме/ко-
пилки идей, наполнение библиотеки);

III этап – функционирование (проведе-
ние регулярных встреч в форматах, выбран-
ных участниками; обсуждение результатов, 
планирование развития сообщества).

Графически модель формируемого про-
фессионального сетевого сообщества мож-
но представить в виде пирамиды, вершины 
которой – это сферы и группы, наделённые 
функционалом в сфере молодёжной поли-
тики: подготовка кадров (преподаватели и 
студенты); исследование молодёжной про-
блематики (опытные и молодые учёные); ра-
бота с молодёжью (молодые и опытные спе-
циалисты, осуществляющие работу с моло-
дёжью в государственных, общественных и 
благотворительных организациях); управле-
ние молодёжной политикой (представители 
законодательных, исполнительных органов 
власти, уполномоченные в сфере молодёж-
ной политики). Рёбра пирамиды символи-

зируют взаимодействие, обусловливающее 
результативность при выполнении основных 
функций входящих в него субъектов (Рис. 4).

Рассмотрим основные преимущества про-
фессионального сетевого сообщества для 
каждой из сфер с позиции субъектов взаи-
модействия:

Подготовка кадров (образование). Пре-
подаватели, осуществляющие обучение сту-
дентов по направлению подготовки «Ор-
ганизация работы с молодёжью» (ОРМ), 
имеют возможность использовать площадку 
для трансляции актуальной информации, 
взаимного обучения, визуализации резуль-
татов своей педагогической, проектной, 
творческой деятельности, обсуждения обра-
зовательных программ, в том числе сетевых, 
организации практической подготовки сту-
дентов, повышения квалификации.

Студенты, осваивающие профильные на-
правления подготовки, могут расширить 
представления о социальном профессио-
нальном взаимодействии и социальных свя-
зях; развить широкий спектр компетенций 
в рамках практической деятельности; при-
обрести опыт конструктивного взаимодей-
ствия со специалистами смежных сфер; по-
знакомиться с инновационными технология-
ми и методами работы; получить консульта-
ции опытных специалистов и работодателей, 

Рис. 4. Модель профессионального сетевого сообщества
Fig. 4. Model of the professional network community
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в частности, при проведении эмпирических 
исследований в рамках выполнения курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. 

Исследования молодёжной проблематики 
(молодёжные исследования). Учёные, в том 
числе молодые, изучающие вопросы молодёж-
ной политики, могут выявлять запросы на про-
ведение исследований от организаций в сфере 
молодёжной политики, презентовать резуль-
таты своих изысканий широкому професси-
ональному сообществу, принимать участие в 
проектной и грантовой деятельности. 

Работа с молодёжью (молодёжная 
работа). Работодатели, специалисты по 
работе с молодёжью приобретают воз-
можность обмениваться актуальной ин-
формацией, методами и технологиями их 
решения, получают открытый доступ к ме-
тодическим материалам, библиотеке, об-
разовательным программам, научно-прак-
тическим семинарам, могут инициировать 
и организовывать совместные мероприя-
тия с участием заинтересованных препо-
давателей и студентов.

Управление молодёжной политикой 
(молодёжная политика). Профессиональ-
ное сетевое сообщество позволяет пред-
ставителям органов исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципалитетов использо-
вать его в качестве источника идей и кадро-
вых ресурсов, конструирующего и трансли-
рующего подготовку специалистов сферы 
ОРМ в тесном взаимодействии с работода-
телями, действующими сотрудниками, пре-
подавателями и студентами.

Результаты исследования позволяют рас-
сматривать сетевые сообщества с несколь-
ких ракурсов: 

– как площадку, где каждый субъект 
имеет возможность продемонстрировать 
свой потенциал [20]; 

– как образовательную среду для рас-
ширения знаний студентов, преподавателей, 
работодателей [6];

– как платформу, где обучение и иссле-
дование тесно связаны друг с другом на ос-
нове конструктивного диалога [21]; 

– как место встречи и общения студен-
тов, преподавателей, молодых и опытных 
специалистов, позволяющее повысить каче-
ство профессиональной подготовки [22]; 

– как пространство для выявления инте-
ресов, идей, поиска профессиональных ре-
шений с опорой на коллективный разум [23].

На основе проведённого теоретическо-
го и эмпирического анализа установлено, 
что профессиональное сетевое сообщество 
студентов, преподавателей, практиков, ра-
ботающих в сфере молодёжной политики, 
находит отклик у целевой аудитории. В то 
же время выявлено наличие как общих, так 
и различных интересов, что проявляется в 
предпочтении определённых информацион-
ных средств и технологий, нацеленности на 
разный содержательный контент и форматы 
взаимодействия.

Студентами профессиональное сетевое 
сообщество рассматривается как источник 
актуальной информации по молодёжной 
проблематике, пространство для общения 
и получения помощи в решении образо-
вательных задач (подготовке к грантовым 
конкурсам, проведении исследований и ор-
ганизации практики, написании совместных 
статей). По их мнению, актуальными темами 
для обсуждения в сетевом сообществе яв-
ляются следующие: поддержка молодёж-
ных инициатив, оказание помощи молодым 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставление молодёжи соци-
альных услуг, в том числе организация досу-
га, отдыха и оздоровления. Будущие специ-
алисты преимущественно ориентированы на 
интерактивную и образовательную функции 
сообщества, выражают готовность к взаимо-
действию в рамках научно-исследователь-
ской деятельности, организации совместных 
мероприятий различной направленности.

Преподаватели наибольший интерес про-
являют к организации совместных научных 
и образовательных мероприятий, проектной 
деятельности, практической подготовке сту-
дентов и обмену методическими разработ-
ками. Как следствие, основными направле-
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ниями реализации молодёжной политики, 
актуальными для обсуждения в сетевом со-
обществе, являются подготовка квалифици-
рованных кадров, поддержка молодёжных 
инициатив, воспитание гражданственности, 
патриотизма, сохранение преемственности 
традиций. В этой связи востребованы на-
учно-исследовательская, методическая, ор-
ганизационно-педагогическая функции со-
общества. 

Для специалистов-практиков сферы 
ОРМ приоритетной темой для обсуждения 
в сетевом сообществе выступает, помимо 
перечисленных, содействие общественной 
деятельности, направленной на поддержку 
молодёжи.

Поскольку сообщество предполагает 
общение и взаимодействие на площадке 
представителей разных профессиональных 
групп, важно обеспечить паритет интере-
сов и безопасное поле для каждой из них, 
тесное взаимодействие под модерацией ко-
манды, состоящей из представителей всех 
трёх групп, что позволит обеспечить содер-
жательное наполнение и форматы на основе 
групповых интересов, с одной стороны, и об-
щей концепции сообщества – с другой.

Таким образом, концептуально профес-
сиональное сетевое сообщество выступает 
одновременно и конструктом, формирую-
щимся в результате взаимодействия входя-
щих в него субъектов, и сконструированной 
средой взаимодействия преподавателей, 
студентов, работодателей, и информацион-
но-коммуникационной технологией про-
фессионального общения, и средством по-
вышения профессионализма участников.

Заключение
Сетевые обучающиеся сообщества, созда-
ющие коллаборацию работодателей, педа-
гогов и студентов, отражают важный тренд 
развития профессионального образова-
ния – проактивное взаимодействие в обра-
зовательной, научной и социально-преобра-
зующей деятельности. Технология сетевого 
взаимодействия обеспечивает партнёрство 

и сотрудничество всех его участников, соз-
даёт комфортную образовательную среду 
для профессионального развития и обмена 
опытом.

Взаимодействие в рамках профессио-
нального сетевого сообщества ориентирова-
но на обучение профессионала, реализацию 
образовательной траектории, продвижение 
новых практик и инноваций (бенчмаркинг) 
в различных сферах жизнедеятельности, в 
том числе и молодёжной политики, для обе-
спечения рынка квалифицированными, кон-
курентоспособными специалистами в сфере 
работы с молодёжью и формирования цен-
ности одноимённой профессии.

Идея профессионального взаимодей-
ствия с использованием онлайн-технологий 
активно поддерживается всеми субъектами 
сообщества (студентами, преподавателями, 
работниками сферы молодёжной политики). 
Однако для её реализации важна активность 
и инициатива самих участников сообщества, 
готовность как потреблять, делиться инфор-
мацией, так и включаться в совместные ме-
роприятия и проекты. И здесь велика роль 
лидера, который готов взять на себя ответ-
ственность, делегировать полномочия, соз-
дать и сплотить команду.

Анализ проблемы показал, что сетевое 
взаимодействие является перспективной 
технологией коммуникации, содержит по-
тенциал эффективного решения многооб-
разных задач и направлено на профессио-
нальное развитие, кооперацию, компетент-
ность, распространение инновационного 
опыта. В качестве ограничений исследова-
ния следует упомянуть следующие: неболь-
шая по численности выборка; полученные 
результаты дают общие представления о су-
ществующих запросах и тенденциях различ-
ных субъектов – студентов, преподавателей 
и специалистов по работе с молодёжью без 
учёта влияния социальных, демографиче-
ских, психологических и других факторов, 
что требует проведения дальнейших иссле-
дований на большей выборочной совокуп-
ности.
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