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УДК 373.1

«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»: 
РЕСУРСЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ольга Николаевна Суханова

Государственный университет просвещения, Москва, Россия, on.suhanova@guppros.ru

Аннотация. В публикации затрагивается проблема изучения ресурсов региональных команд при реали-
зации проекта «Школа Минпросвещения России» как инструмента государственной политики на совре-
менном этапе развития общего образования.

Актуальность статьи обусловлена потребностью в формировании региональных команд, качест-
венно координирующих деятельность по претворению проекта в реальную образовательную практику 
в субъектах Российской Федерации.

Концептуальные основы проекта предусматривают создание в каждом регионе команд, способных, 
поддерживая конструктивное взаимодействие с федеральным координатором, своевременно адапти-
роваться к ситуациям проекта на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, прини-
мать оптимальные решения, создавать для их реализации благоприятные (ресурсные, финансовые, 
кадровые, информационные и т. п.) условия, незамедлительно и адекватно реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды, поддерживать плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.

В статье предпринята попытка сформулировать рабочее понятие «региональная команда проекта».
Новизна реализации проекта заключается в наличии эффекта саморазвивающегося проектного 

пространства и его человеческого потенциала, а также в отсутствие предварительной (до начала проекта) 
подготовки к нему участников. Процесс подготовки и адаптации участников к своему участию в проекте 
происходит параллельно с процессом реализации проекта. Исходя из этого, в статье целенаправленно 
приводится описание содержания, целевых и ценностно-смысловых установок, нормативной правовой 
базы, основных принципов и специфики проекта как предпосылки и ориентиров для осмысления собст-
венно деятельности региональных команд в его реализации.

Исследование проводилось методом поэтапного анализа и обобщения подготовленных региональ-
ными командами материалов о ходе внедрения и реализации начальных этапов проекта в 89 субъек-
тах Российской Федерации и о роли региональных команд в его реализации.

Анализ полученных результатов позволил в целом подтвердить соответствие роли региональных 
команд установкам проекта и прогнозировать перспективы их профессионального совершенствова-
ния и командного развития.

Ключевые слова: проект «Школа Минпросвещения России», концепция, принципы, направления, 
условия, этапы, региональные команды, школьные команды, участники, принципы командообразова-
ния, реализация, программа развития общеобразовательной организации
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в реализации проекта // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образова-
ние. 2024. Т. 7. № 2(26). С. 8–22.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2023–2024 ГОДАХ

Ильдар Маратович Мавлетбердин

и. о. министра образования и науки Республики Башкортостан

Республика Башкортостан принимает актив-
ное  участие  в  реализации  национального  про-
екта «Образование». В рамках этого проекта в 
2023–2024 годах  успешно  реализованы  четыре 
региональных  проекта:  «Современная школа», 
«Успех каждого ребёнка», «Цифровая образова-
тельная среда» и «Патриотическое воспитание 
граждан РФ». 

Эти проекты играют ключевую роль в созда-
нии качественной образовательной среды, спо-
собствующей всестороннему развитию подрас-
тающего поколения.

Общий  объём  бюджетных  средств,  пред-
усмотренных  на  реализацию  регпроектов  в 
2023 году,  составил  2,8 млрд.  рублей,  из  них 
предусмотрено  за  счёт  федерального  бюдже-
та 1,7 млрд.  рублей. В 2024 году общий объём 
бюджетных средств составил 7,5 млрд. рублей, 
в том числе за счёт средств федерального бюд-
жета 5,8 млрд. рублей. 

Это значительное финансирование позволя-
ет не только модернизировать образовательные 
организации, но и внедрять инновационные под-
ходы в обучение и воспитание детей. 

В ходе реализации проектов достигнуты важ-
ные  результаты,  которые  позитивно  сказались 
на системе образования республики:

В 2023 г. достигнуты следующие результаты:
– обновлена  материально-техническая  база 

в  3 общеобразовательных  организациях,  осу-
ществляющих  образовательную  деятельность 
по  адаптированным  основным  общеобразова-
тельным программам;

– созданы  67 центров  образования  есте-
ственно-научной  и технологической направлен-
ностей «Точка роста»;

– создан  детский  технопарк  «Кванторум»  в 
г. Туймазы;

– осуществлены единовременные компенса-
ционные выплаты 3 учителям, прибывшим  (пе-
реехавшим) на работу или в сельские населён-
ные пункты, или рабочие посёлки, или в посёлки 
городского типа, или в города с населением до 
50 тысяч человек;

– создано  4056 мест  дополнительного  обра-
зования детей;

– отремонтировано  43 спортзалов  общеоб-
разовательных  организаций  сёл  республики 
для занятий физкультурой и спортом, оснащены 
спортивным инвентарём и оборудованием 5 от-
крытых плоскостных спортивных сооружений;
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– 41 образовательная организация обеспече-
на материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды;

– оснащены  государственными  символами 
Российской Федерации 275 образовательных уч-
реждений.

В 2024 году:
– открыты 73 центра образования «Точка ро-

ста», 
– созданы  3 детских  технопарка  «Квантори-

ум»; 
– осуществлены  единовременные  компенса-

ционные  выплаты  2 учителям,  прибывшим  (пе-
реехавшим)  на  работу  в  сельские  населённые 
пункты;

– внедрена цифровая образовательная среда 
в 39 школ;

– созданы  2 центра  цифрового  образования 
детей «IT-куб»;

– отремонтированы  спортивные  залы  в 
43 сельских школах;

– оснащены  оборудованием  и  инвентарём 
5 школьных спортивных площадок; 

– создано  3630 новых  мест  дополнительного 
образования детей.

До конца 2024 года планируется:
– оснастить  928 государственных  и  муници-

пальных  школ  государственными  символами 
Российской Федерации»; 

– обеспечить деятельность советников дирек-
тора по воспитанию (1176 чел.).

Республика  Башкортостан  активно  продол-
жает  работу  в  рамках  национального  проекта 
«Образование».  В  будущем  планируется  даль-
нейшее развитие инфраструктуры образования, 
расширение программ дополнительного образо-
вания и внедрение новых образовательных тех-
нологий. 

Уверены, что усилия республики будут способ-
ствовать созданию качественной и доступной об-
разовательной среды для всех детей, где каждый 
сможет  раскрыть  свои  способности  и  достичь 
успеха.  Республика  Башкортостан  нацелена  на 
создание  эффективной  системы  образования, 
соответствующей  современным  требованиям  и 
вызовам времени.
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Аннотация. Цель данной статьи –  теоретически обосновать и описать практический опыт ор-
ганизационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
в условиях технопарка (кванториума). В статье рассматриваются возможности технопарков в орга-
низационно-педагогическом  сопровождении  профессионального  самоопределения  обучающихся. 
Особенности технопарков заключаются в том, что они дают возможность познакомить школьников с 
профессиями будущего, востребованными на рынке труда, провести профессиональные пробы, ор-
ганизовать проектную деятельность, связанную с будущей профессией. В статье представлен опыт 
деятельности технопарка универсальных педагогических компетенций (кванториума) им. А. В. Усо-
вой ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» по реализации модели организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся.

Ключевые слова: технопарк, профессиональное самоопределение, организационно-педагогиче-
ское сопровождение, обучающиеся
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Abstract. The purpose of this article is to theoretically substantiate and describe the practical experience 
of organizational and pedagogical support for professional self-determination of students in the conditions of 
a technology park (quantorium). The article describes the capabilities of technology parks in organizational 
and pedagogical support for professional self-determination of students, which consist in the fact that they 
provide an opportunity to introduce schoolchildren to the professions of the future that are in demand in the 
labor market, conduct professional  tests, organize project activities  related  to  the  future profession. The 
article  describes  the experience of  the A.V. Usova Technopark of Universal Pedagogical Competencies 
(quantorium) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “South Ural State 
Humanitarian Pedagogical University” in implementing the model of organizational and pedagogical support 
for professional self-determination of students. 
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Введение. В современных реалиях профес-
сиональное  самоопределение  становится  всё 
более  актуальной  проблемой,  так  как  обще-
ству необходим молодой активный специалист, 
готовый работать в условиях высокотехнологи-
ческого  производства.  При  этом  эффективная 
система  профессионального  самоопределения 
позволит  молодёжи  получать  удовольствие  от 
профессиональной  деятельности  и  иметь  ши-
рокие  возможности  для  самореализации  [1]. 
Новый век цифровых технологий актуализирует 
способность человека к профессиональной мо-
бильности  и  адаптации,  а  также  необходимым 
личностным  качествам  (коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, продуктивность и др.) ко-

торые предопределяют успешную самореализа-
цию на высокотехнологическом рынке труда [2]. 
Исходя из данного постулата работа по органи-
зационно-педагогическому сопровождению про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся становится всё более значимой и актуальной.

В рамках данного исследования под  терми-
ном  «профессиональное  самоопределение» 
будем понимать «осознанный выбор индивидом 
профессиональной деятельности на основе са-
мооценки своих качеств в соответствии со сво-
ими  интересами  и  потребностями  [3,  с. 62].  В 
условиях конвергенции и цифровизации образо-
вания возрастает потребность в научном поис-
ке инновационных форм и методов повышения 
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эффективности  образовательного  процесса,  в 
том числе и в сопровождении обучающихся на 
пути поиска профессии, а также повышения мо-
тивационного потенциала педагогов в формиро-
вании  готовности  к  профессиональному  само-
определению  молодого  поколения  [4].  Одним 
из современных механизмов и средств органи-
зационно-педагогического  сопровождения  про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся выступают созданные на базе педагогических 
вузов технопарки (кванториуимы).

Постановка проблемы, цель статьи, обзор 
научной литературы по проблеме. Технопар-
ки и кванториумы в системе высшего образова-
ния – явление новое и недостаточно изученное, 
на  современном  этапе  отсутствуют  целостные 
и  системные  представления  об  особенностях 
их  развития,  о  их  воспитывающих  и  социаль-
ных функциях, о их месте и значении в образо-
вательной  системе  конкретного вуза и региона 
в  целом  [2;  5].  Цель статьи  –  теоретически 
обосновать  и  описать  практический  опыт  ор-
ганизационно-педагогического  сопровождения 
профессионального  самоопределения  обучаю-
щихся в условиях технопарка (кванториума). 

На  основе  анализа  научной  литературы  [1; 
5; 6; 7; 8] охарактеризуем основные специфиче-
ские особенности процесса профессионального 
самоопределения:

– данный  процесс  характеризуется  многоза-
дачностью  и  неодномерностью,  он  связан  с  со-
отнесением личностью собственной самооценки, 
способностей и склонностей к особенностям кон-
кретной профессии и требованиями современного 
динамически изменяющегося общества в целом;

– процесс  профессионального  самоопреде-
ления обучающихся связан с формированием у 
них профессиональных намерений, реализаци-
ей различных форм профессионального обуче-
ния, с адаптацией к условиям труда и дальней-
шей реализацией личности в профессии;

– профессиональное  самоопределение лич-
ности во многом обеспечивается разнообразны-
ми формами и методами профориентационной 
работы, с формированием устойчивого интере-
са и ценностного отношения к профессии и са-
мостоятельному и осознанному её выбору;

– процесс  профессионального  самоопреде-
ления необходимо выстраивать с учётом обра-
зовательных  потребностей  и  индивидуальных 
особенностей обучающихся посредством меха-
низмов самопроектирования, построения обра-
зов будущей профессии, саморегуляции лично-
сти на основе перспективных способностей.

Профессиональное  самоопределение  высту-
пает  государственно  значимой  задачей,  так  как 
оно связано с планированием профессиональной 
стратегии молодёжи, с будущим её трудоустрой-
ством на рабочие места релевантные кадровому 
потенциалу  [8].  Профессиональное  самоопреде-
ление приобретает важнейшее значение в усло-
виях парадигмальных изменений в ценностях мо-
лодёжи  и  постоянно  изменяющихся  требований 
рынка труда [9]. В условиях цифровизации и кон-
верегенции образования и общества особое вни-
мание следует уделять инновационным формам 
профессионального  обучения  (профессиональ-
ные пробы, цифровые технологии, профориента-
ционные игры, квесты и др.) [10]. Данные формы 
обучения возможно реализовать в условиях тех-
нопарков и кванториумов, созданных в вузе.

Технопарки,  созданные  в  2021 году  на  базе 
педагогических вузов, рассматриваются как «уз-
ловые  региональные  структуры,  связывающие 
научные, образовательные и производственные 
площадки,  практические  мощности  и  челове-
ческий  потенциал  в  единое  целое»  [10,  с. 53]. 
Технопарки  позволяют  использовать  имеющи-
еся ресурсы вузов и их социальных партнёров 
(общеобразовательные  и  профессиональные 
образовательные  организации,  предприятия, 
организации  и  др.)  в  новых  экономических  ус-
ловиях, основываясь на актуальных инноваци-
онных  разработках  в  образовательной  сфере. 
Технопарки позволяют расширить возможности 
подготовки  выпускников  в  выбранной  профес-
сии, привлекать обучающихся школ к профори-
ентационной  деятельности,  проводить  различ-
ные воспитательные мероприятия [10; 16].

При  обобщении  подходов  исследователей 
[11; 12; 13; 14; 15] были выявлены возможности 
технопарков  в  организационно-педагогическом 
сопровождении  профессионального  самоопре-
деления обучающихся:

– знакомство  школьников  с  профессиями 
будущего,  востребованными на  рынке  труда,  с 
помощью дополнительной, виртуальной и сме-
шанной реальности, а также возможностей вир-
туальной образовательной среды,  созданной в 
технопарках;

– подготовка  школьников  к  различным  кон-
курсам  профессионального  мастерства,  орга-
низация  групп  профессиональной  подготовки, 
создание кружков по интересам и т. д.;

– технопарки  позволяют  обучающимся  по-
знакомиться  с  высокотехнологичным  оборудо-
ванием,  специализированными  программами, 
познакомиться с передовыми технологиями, по-
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лучить умения и навыки, необходимые для про-
фессиональной деятельности;

– в креативной среде технопарка создаются 
условия для решения школьниками творческих 
задач,  формируется  мотивация  на  создание 
ими  проектного  продукта,  рождается  ценност-
ная  ориентация  на  успех  в  профессиональной 
деятельности;

– в  условиях  технопарка  эффективно  про-
водить профессиональные пробы,  которые на-
правлены на знакомство обучающихся с услови-
ями будущей профессиональной деятельности, 
адаптации  к  ним, формировать  представления 
о профессиональных требованиях и необходи-
мых  личностных  качествах,  обуславливающих 
профессиональную успешность;

– в  технопарке созданы идеальные условия 
для  сетевого  взаимодействия  вузов,  общеоб-
разовательных  организаций  и  предприятий, 
направленного  на  формирование  готовности 
школьников  к  профессиональному  самоопре-
делению  посредством  реализации  различных 
мероприятий:  проектная  деятельность,  соци-
альные  пробы,  лекции,  видеоконференции, 
практические семинары и др.; 

– в  условиях  технопарка  возможно  прово-
дить  индивидуальные  консультации,  направ-
ленные на развитие информационных навыков, 
обучающихся  в  рамках  реализации  проектной 
деятельности, что позволяет максимально при-
близить школьников к условиям реальной про-
фессиональной деятельности;

– возможности технопарка позволяют школь-
никам  выбрать  различные  профессиональные 
направления, которые соответствуют их личным 
интересам и способностям, углублённо изучать 
учебные  дисциплины,  связанные  с  будущей 
профессией;

– организация  в  технопарке  разнообразных 
видов научно-исследовательской деятельности, 
которая позволяет развивать научный подход к 
будущей  профессиональной  деятельности,  по-
лучать необходимые знания и опыт в ней.

Таким  образом  за  счёт  своей  инновацион-
ной  направленности,  оснащённости  новейшим 
оборудованием  и  цифровой  направленности, 
технопарки  расширяют  возможности  вузов  в 
организации работы по профессиональному са-
моопределению и  профессиональной ориента-
ции школьников, позволяют проводить широкий 
спектр  мероприятий,  привлекать  к  совместной 
работе социальных партнёров.

Материалы и методы исследования. В ка-
честве теоретико-методологической основы ис-

следования выступили следующие методологи-
ческие подходы:

1. Системный  подход  выступил  в  качестве 
общенаучной  основы  исследования  и  его  тео-
ретико-методологического  принципа,  позволяя 
представить предмет исследования как целост-
ную систему, выполняя целеполагающую, орга-
низационную и интегративную функции. Данный 
подход  позволяет  разработать  и  систематизи-
ровать модель организационно-педагогического 
сопровождения  профессионального  самоопре-
деления  обучающихся.  Принципы  реализации 
системного подхода в исследовании: информа-
ционного ускорения, профессиональной востре-
бованности, диссипации, «закона минимума».

2. Аксиологический  подход,  используемый 
в  качестве  общенаучной  основы,  дал  возмож-
ность  выявить  систему  ценностей,  оказыва-
ющих  влияние  на  профессиональное  само-
определение обучающихся, а также обеспечить 
организацию теоретической и практической де-
ятельности технопарка через призму ценностей. 
Принципы реализации: интеграции личных и со-
циальных приоритетов при формировании цен-
ностных  установок,  возвышения  потребностей 
личности  обучающегося,  сочетания  конверген-
ции и дивергенции ценностных установок.

3. Контекстный подход позволил определить 
стратегический ориентир исследования, инстру-
ментально наполнить процесс профессиональ-
ного самоопределения методами и формами в 
соответствии  со  спецификой  образовательной 
среды  школы,  возможностей  цифровой  дидак-
тики  и  конвергентного  образования,  выстроить 
взаимодействие  субъектов  образовательного 
процесса  технопарка.  Принципы  реализации: 
востребованности  результатов  процесса  про-
фессионального  самоопределения  личности 
для  общества,  использования  положительного 
профессионального  и  социального  опыта,  ис-
пользования  социальных  моделей  обучения, 
динамичности  качественного  состояния  подси-
стем  образовательной  системы,  аффилиации, 
практикоориентированности.

4. Личностно-ориентированный  подход  вы-
ступил  в  качестве  практико-ориентированной 
основы,  обеспечил  осознание  обучающимися 
личностной  значимости  процесса  профессио-
нального самоопределения, позволил включить 
в  содержательное  наполнение  разрабатывае-
мых  профориентационных  мероприятий  лич-
ностно-ориентированные  методы,  имитацион-
ные  упражнения  и  т. п.  Принципы  реализации: 
опоры  на  активность  личности  обучающихся, 
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рефлексивности,  ситуативной  и  прогнозируе-
мой  адекватности,  актуализации  результатов 
деятельности технопарка.

Для  решения  поставленных  исследователь-
ских  задач  будет  применена  совокупность  ме-
тодов  исследования,  включающая:  1) теорети-
ческие  методы:  анализ  научной  литературы, 
метод  педагогической  интерпретации  и  обоб-
щения,  метод  педагогического  моделирования, 
анализ  и  обобщение  педагогического  опыта, 
рефлексия  собственного  опыта формирования 
информационно-аналитических умений студен-
тов; 2) диагностические методы: анкетирование 
и интервьюирование педагогов и студентов, бе-
седа, включённое наблюдение, психолого-педа-
гогическая диагностика, ранжирование;

Результаты исследования.  В  технопарке 
универсальных  педагогических  компетенций 
(кванториуме) им. А. В. Усовой ФГБОУ ВО «Юж-
но-Уральский  государственный  гуманитарно-
педагогический  университет»  разработана  и 
реализуется  модель  организационно-педагоги-
ческого сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся (рисунок 1).

В  рамках  реализации  мотивационно-цен-
ностного  компонента  модели  организацион-

но-педагогического  сопровождения  професси-
онального  самоопределения  обучающихся  в 
2023–2024 учебному  году  были  реализованы 
следующие  мероприятия:  игровое  профориен-
тационное  событие  «Фабрика  мастеров»,  про-
фориентационные  мероприятия  «Дни  науки 
ППИ:  абитуриент  в  технопарке»,  «День  науки 
ЮУрГГПУ»  для  обучающихся  10–11 классов 
профориентационное  мероприятие  в  рамках 
II Всероссийской  интеллектуальной  игры  для 
школьников  «Русский  мир»,  профориентаци-
онное  мероприятие  для  учащихся  психолого-
педагогических  классов  «Шаг  в  профессию» 
и  др.  С  обучающимися  общеобразовательных 
школ проводились экскурсии по технопарку, их 
знакомили  с  оборудованием,  с  возможностями 
его  применения  в  профессиональной  деятель-
ности,  школьникам  рассказали  о  профессии 
педагога,  физика,  химика,  программиста,  гра-
фического  дизайнера,  оператора  беспилотных 
летательных  аппаратов  и  др.  Обучающиеся 
привлекались  к  просмотрам  образовательных 
видеофильмов, встречались с представителями 
работодателя, педагоги вуза рассказывали им о 
профессии учителя. 

Мотивационно-ценностный компонент 
Задачи: 1) создание у обучающихся устойчивой мотивации к осознанному выбору 
профессии; 2) формирование у обучающихся ценностного отношения к профессиональному 
самоопределению и профессиональной ориентации; 3) вовлечение обучающихся к 
активному участию в мероприятиях по профессиональному самоопределению. 
Формы: мастер-классы, квесты, лекции, видеоконференции, совместный просмотр 
видеофильмов, экскурсии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Модель организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся 

 
В ходе реализации содержательного компонента модели были проведены 

следующие мероприятия: дни открытых дверей различных факультетов, в ходе 
которых обучающиеся работали с оборудованием технопарка, просматривали 
образовательное видео, обучающиеся школ участвовали в веб-квесте, 
разработанном сотрудниками технопарка «Путь в профессию: жизненный 
выбор», в технопарке был организован «Городской детский Клуб дневного 
пребывания для школьников «Научные каникулы в технопарке ЮУрГГПУ», 
профориентационные мероприятия в рамках Всероссийской недели высоких 
технологий и предпринимательства для учащихся, мастер-класс в лаборатории  
«Робототехнические системы и VR-технологии для обучающихся 
образовательного центра «Ньютон», профориентационное мероприятие в «Мире 
технологий» для обучающихся различных школ Челябинской области. 

В рамках реализации деятельностного компонента модели организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся проводятся следующие мероприятия: Всероссийское чемпионатное 
движение по профессиональному мастерству. Региональный этап Чемпионата 
«Профессионалы», профориентационное мероприятие «Шаг в профессию», 
мастер-класс по работе с оборудованием для обучающихся Магнитогорского 

Содержательный компонент 
Задачи: 1) знакомство обучающихся с миром профессий и профессиями будущего; 
2) получение школьниками знаний необходимых для осознанного выбора профессии в 
современном мире; 3) диагностика личностных и профессиональных способностей, 
обучающихся с помощью оборудования технопарка. 
Формы: лекции, обзорные экскурсии, веб-квесты, просмотр видеофильмов, практические 
занятия, проектная деятельность 

Деятельностный компонент 
Задачи: 1) работа школьников на оборудовании технопарка для знакомства с различными 
профессиями; 2) проведение для школьников профессиональных проб, в том числе и с 
привлечением социальных партнёров; 3) проведение конкурсов профессионального 
мастерства на базе технопарка; 4) встречи с работодателями. 
 
 
 
 
 
 
Формы: практические занятия, мастер-классы, профессиональные пробы, конкурсы 
профессионального мастерства, квесты, просмотр видеофильмов. 

Рис. 1. Модель организационно-педагогического сопровождения  
профессионального самоопределения обучающихся
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В  ходе  реализации  содержательного  ком-
понента  модели  были  проведены  следующие 
мероприятия:  дни  открытых  дверей  различных 
факультетов,  в  ходе  которых обучающиеся ра-
ботали  с  оборудованием  технопарка,  просма-
тривали образовательное видео, обучающиеся 
школ участвовали в веб-квесте, разработанном 
сотрудниками  технопарка  «Путь  в  профессию: 
жизненный  выбор»,  в  технопарке  был  органи-
зован  «Городской  детский  Клуб  дневного  пре-
бывания  для  школьников  «Научные  каникулы 
в технопарке ЮУрГГПУ», профориентационные 
мероприятия  в  рамках  Всероссийской  недели 
высоких технологий и предпринимательства для 
учащихся, мастер-класс в лаборатории  «Робо-
тотехнические системы и VR-технологии для об-
учающихся образовательного центра «Ньютон», 
профориентационное  мероприятие  в  «Мире 
технологий» для обучающихся различных школ 
Челябинской области.

В рамках реализации деятельностного компо-
нента  модели  организационно-педагогического 
сопровождения  профессионального  самоопре-
деления  обучающихся  проводятся  следующие 
мероприятия:  Всероссийское  чемпионатное 
движение  по  профессиональному  мастерству. 
Региональный этап Чемпионата «Профессиона-
лы»,  профориентационное  мероприятие  «Шаг 
в  профессию»,  мастер-класс  по  работе  с  обо-
рудованием  для  обучающихся  Магнитогорского 
педагогического  колледжа,  были  организованы 
профессиональные  пробы  по  химии,  биологии, 
физиологии,  физике,  робототехнике,  медицине. 
Также школьники проходили профессиональные 
пробы с помощью VR-технологий, они пробовали 
работать в лаборатории по химии и физике, во-
дить легковой и грузовой автомобили. Со школь-
никами  проводились  мастер-классы,  обзорные 
экскурсии, они разрабатывали научные проекты, 
в том числе и под руководством представителей 
предприятий-сетевых партнёров.

Таким  образом,  в  технопарке  (кванториуме) 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» ведётся активная рабо-
та по профессиональной ориентации и профес-
сиональному  самоопределению  школьников. 
Эта работа помогает  привлечь абитуриентов  в 
педагогический  вуз,  расширить  представления 
школьников  о  мире  современных  профессий, 
помочь им в выборе учебных предметов, по ко-
торым они будут сдавать ЕГЭ.

Обсуждение и заключение:  1) в  рамках 
данного  исследования  профессиональное  са-
моопределение  рассматривается  как  осознан-
ный выбор индивидом профессиональной дея-

тельности на основе самооценки своих качеств 
в соответствии со своими интересами и потреб-
ностями;  2) специфическая  особенность  про-
цесса  профессионального  самоопределения 
обучающихся  связана  с формированием  у  них 
профессиональных  намерений,  реализацией 
различных форм профессионального обучения, 
с  адаптацией  к  условиям  труда  и  дальнейшей 
реализацией  личности  в  профессии;  3) воз-
можности  технопарков  в  организационно-пе-
дагогическом  сопровождении  профессиональ-
ного  самоопределения  обучающихся  состоят 
в  том,  что  они  дают  возможность  познакомить 
их с профессиями будущего, востребованными 
на  рынке  труда,    провести  профессиональные 
пробы,  организовать  проектную  деятельность 
связанную  с  будущей  профессией;  4) в  техно-
парке  универсальных  педагогических  компе-
тенций  (кванториуме)  им. А. В. Усовой  ФГБОУ 
ВО «ЮУрГГПУ» разработана и реализуется мо-
дель организационно-педагогического  сопрово-
ждения  профессионального  самоопределения 
обучающихся,  включающая мотивационно-цен-
ностный,  содержательный  и  деятельностный 
компонент;  5) в  рамках  реализации  модели  в 
технопарке  были  реализованы  мастер-классы, 
веб-квесты,  профессиональные  пробы,  обзор-
ные экскурсии и др.

Авторские рекомендации по развитию 
системы образования, основывающиеся 
на материале статьи.  Исходя  из  результатов, 
обозначенных  в  данной  статье,  можно  конста-
тировать,  что  технопарк  (кванториум)  ФГБОУ 
ВО  «ЮУрГГПУ»  показал  свою  эффективность 
в  организационно-педагогическом  сопровожде-
нии профессионального самоопределения обу-
чающихся. Проведённые  в  рамках  реализации 
разработанной  модели  мероприятия  получали 
положительную обратную связь как от школьни-
ков, так и от учителей, многие из обучающихся 
впоследствии стали абитуриентами вуза. В ходе 
дальнейшей работы необходимо делать упор на 
реализацию  цифровых  технологий  професси-
онального  самоопределения  (VR-технологии, 
веб-квесты, 3D-моделирование и др.).

Источники финансирования, благодар-
ности.  Статья  выполнена  при  финансовой 
поддержке  ФГБОУ  ВО  «Мордовский  государ-
ственный  педагогический  университет  им. 
М. Е. Евсевьева»  в  рамках  научного  проекта 
«Система  организационно-педагогического  со-
провождения  профессионального  самоопреде-
ления обучающихся в технопарке вуза» договор 
№16-679 от 01.07.2024.
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Аннотация. В статье проанализированы возможности технопарка Кванториум им. В. С. Ильина 
для подготовки студентов к реализации сетевых смешанных образовательных событий. Описан по-
этапный процесс освоения новых образовательных пространств – освоение возможностей обору-
дования и поиск организационных решений включения новой инфраструктуры в образовательный 
процесс, апробация и распространение новых методик подготовки педагогов в цифровой образова-
тельной среде, формирование нового субъекта – педагога, готового осмысленно управлять разви-
тием инфраструктуры. В качестве наиболее системного методического решения задачи подготовки 
будущих педагогов к использованию новой инфраструктуры определено создание ими смешанных 
сетевых образовательных событий. Характеристики смешанного сетевого образовательного события 
рассмотрены с опорой на методологию сетевых образовательных проектов. Описана подготовка сту-
дентов к разработке смешанных сетевых образовательных событий, включающая этап вхождения, 
репродуктивный и продуктивный этапы. Реализация продуктивного  этапа подготовки рассмотрена 
через последовательное прохождение уровней создания элементов онлайн-занятия, создания це-
лостного онлайн-занятия, создания смешанного сетевого образовательного события.

Ключевые слова: сетевой образовательный проект, смешанное обучение, сетевое смешанное 
образовательное событие, технопарк Кванториум, образовательная инфраструктура, национальный 
проект “Образование”
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PEDAGOGICAL TECHNOPARK QUANTORIUM AS A CONDITION 
FOR PREPARING STUDENTS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

NETWORK MIXED EDUCATIONAL EVENTS
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Abstract. The article analyzes the possibilities of the Quantorium technopark for preparing students for 
the  implementation of network mixed educational events. A step-by-step process of mastering new edu-
cational spaces  is described – mastering  the capabilities of equipment and searching  for organizational 
solutions  to  include new  infrastructure  in  the educational process,  testing and distributing new methods 
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of teacher training in a digital educational environment, forming a new subject – a teacher who is ready to 
meaningfully manage the development of  infrastructure. As  the most systematic methodological solution 
to  the problem of preparing  future  teachers  to use the new infrastructure,  the creation of mixed network 
educational events by them is determined. The characteristics of a mixed network educational event are 
considered based on the methodology of network educational projects. The preparation of students for the 
development of mixed network educational events, including the entry stage, reproductive and productive 
stages, is described. The implementation of the productive stage of preparation is considered through the 
sequential passage of the levels of creating elements of an online lesson, creating a holistic online lesson, 
creating a mixed network educational event.

Keywords: network educational project, mixed learning, network mixed educational event, technopark 
Quantorium, educational infrastructure

For citation: Bozhko N.N., Shubina A.S. Pedagogical Technopark Quantorium as a condition for prepar-
ing students for the implementation of network mixed educational events // Modern additional professional 
pedagogical education. 2024. Vol. 7. No. 3 (27). Р. 19–27.

Современная  инфраструктура,  созданная  в 
рамках национального проекта «Образование» 
(далее  –  НПО),  открывает  перед  педагогами 
новые возможности для решения учебных, вос-
питательных, исследовательских задач в работе 
со школьниками и в то же время обозначает пер-
спективы поиска новых методик и форм работы. 

Созданная инфраструктура представляет со-
бой  сложное  системное  явление,  включающее 
несколько взаимосвязанных компонентов:

– материально-техническое  оснащение  об-
разовательных  организаций,  представленное 
как  современным оборудованием,  так  и  транс-
формируемыми  образовательными  простран-
ствами, позволяющими реализовывать различ-
ные форматы образовательных событий; 

– методическое обеспечение, подразумеваю-
щее изменение содержания и форм реализации 
образовательных программ, а также повышение 
квалификации действующих педагогов и подго-
товку новых кадров; 

– управление  и  организационное  обеспече-
ние  взаимодействия  субъектов,  включённых  в 
освоение  новой  инфраструктуры,  в  том  числе 
вуза  и  других  институциональных  субъектов  – 
центров «Точка роста», кванториумов, IT-кубов.

Региональный  компонент  инфраструктуры 
НПО  представлен  системным  взаимодействи-
ем комитета образования, науки и молодёжной 
политики, школ,  организаций дополнительного, 
среднего  профессионального  и  высшего  обра-
зования. Волгоградский  государственный соци-
ально-педагогический  университет  принимает 
активное участие в этой работе с самого начала 
реализации  проекта.  Командой  университета 
проводился анализ хода реализации НПО в ре-
гионе:  ведение  актуального  реестра  открывае-
мых  в  рамках  проекта  современных  площадок 
(карта  субъектов  НПО),  сбор  и  анализ  инфор-

мации о поставленном оборудовании, практиках 
его  применения.  Проводимая  работа  позволи-
ла  выявить дефициты,  которые  в  дальнейшем 
определили  направления  поиска  педагогиче-
ским вузом новых методических решений освое-
ния образовательных пространств. 

Активная  работа  по  изучению,  осмыслению 
и  реализации  возможностей  современной  об-
разовательной  среды  способствовала  тому, 
что  ВГСПУ  вошёл  в  число  вузов-пилотов,  и  в 
2021 году  на  базе  университета  появилась  со-
временная  площадка  –  педагогический  техно-
парк  «Кванториум  им. В. С. Ильина».  Ведущей 
стратегией его функционирования была выбра-
на  деятельность  по  цифровой  трансформации 
образования,  интеграция  в  инфраструктуру, 
создаваемую в рамках НПО через реализацию 
сетевых научно-образовательных проектов. Вы-
бранная  стратегия  рассматривала  кванториум 
как пилотную площадку, на которой преподава-
телями и студентами вуза будут разработаны и 
апробированы новые методики подготовки буду-
щих учителей к использованию ресурсов цифро-
вой  образовательной  среды,  масштабированы 
успешные  практики  подготовки  будущих  учите-
лей к активной работе в условиях современной 
образовательной инфраструктуры.

Как  отмечено  выше,  занятия  в  технопарке 
организованы с учётом того, что кванториум яв-
ляется  составным  элементом  инфраструктуры 
НПО.  На  площадке  кванториума  студенты  из-
учают,  как  работает  цифровое  оборудование, 
в  каких  профессиональных  ситуациях  целесо-
образно  его  применение,  создают  элементы 
цифрового  образовательного  контента,  учатся 
взаимодействовать  в  цифровой  среде.  Прак-
тическая  подготовка  студентов  носит  сетевой 
характер: например, в рамках сетевых универ-
ситетских  проб  они  разрабатывают  онлайн-за-
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нятия  по  работе  с  современным  оборудовани-
ем  для  школьников,  проводят  очные  встречи 
на  базе  кванториума  (профориентационная 
работа,  дополнительное  образование  детей). 
На  практиках  в  центрах  «Точка  Роста»,  IT-куб, 
Кванториумах студенты получают возможность 
апробировать современные методики.

Таким  образом,  вовлечение  студентов  пе-
дагогического вуза в работу в современной об-
разовательной среде начинается на площадках 
«Кванториума  им. В. С. Ильина».  Образова-
тельная деятельность, построенная с использо-
ванием цифрового оборудования, современных 
трансформируемых пространств и  сетевых об-
разовательных программ, способствует знаком-
ству будущих учителей с возможностями и пер-
спективами развития инфраструктуры.

Процесс  освоения  возможностей  инфра-
структуры НПО, в частности технопарка «Кван-
ториум» в ВГСПУ, можно описать как поэтапный 
с изменением на каждом из этапов ключевой за-
дачи  (фокус освоения возможностей новой ин-
фраструктуры на каждом из этапов меняется).

На первом этапе  появления новых образо-
вательных  пространств  в  педагогическом  вузе 
основной задачей было освоение самой инфра-
структуры,  прежде всего,  возможностей нового 
оборудования.  Именно  современное  оборудо-
вание само по себе находится на этом этапе в 
фокусе  освоения  –  необходимо  изучить  его  с 
технической точки зрения для того, чтобы про-
демонстрировать  преподавателям  алгоритмы 
его  использования,  подготовить  видеообзоры, 
необходимые дополнительные инструкции. 

На этом этапе необходимо было также опре-
делить  наиболее  оптимальные  организацион-
ные варианты включения новой инфраструктуры 
в  образовательный  процесс.  Для  современной 
образовательной  инфраструктуры  характерны 
возможности  открытости  пространств,  возмож-
ности  актуального  информирования  субъектов 
образовательных  отношений,  технологично-
сти  решения  задач,  связанных  с  организацией 
учебно-воспитательной  деятельности.  Поэтому 
уже на первом этапе стратегией функциониро-
вания педагогического кванториума определена 
реализация научно-образовательных проектов, 
разработан и  запущен в работу информацион-
ный ресурс, аккумулирующий в себе информа-
цию о материально-технических возможностях, 
проектах, участниках. Данный ресурс содержит 
в себе цифровые инструменты управления ра-
ботой  проектных  команд,  подачей  проектных 
инициатив,  организации  работы  с  аудиторным 

фондом  и  расписанием.  Такой  подход  создаёт 
условия  для формирования  у  участников  уме-
ний  и  опыта  взаимодействия  в  современной 
цифровой образовательной среде.

Таким образом, в результате реализации пер-
вого этапа освоения новой инфраструктуры по-
является понимание технических возможностей 
современного  оборудования  и  организацион-
ные решения включения этой инфраструктуры в 
образовательный процесс – реализация на базе 
технопарка научно-образовательных проектов.

Второй этап  освоения возможностей новой 
инфраструктуры  педагогического  вуза  связан  с 
решением задачи пилотной апробации реализа-
ции образовательных проектов. Основной зада-
чей на этом этапе является осмысление возмож-
ностей  переноса  содержания  образовательной 
программы (дисциплин и практической подготов-
ки) в новые условия технопарка. В фокусе внима-
ния теперь новая инфраструктура с точки зрения 
преобразования  традиционных  подходов  к  обу-
чению. Реализация этого этапа предполагает не 
автоматический перенос прежнего содержания и 
форм работы в новые пространства, а их транс-
формацию с учётом новых возможностей.  

Рассмотрим  в  качестве  примера  трансфор-
мацию учебной дисциплины «Образовательная 
робототехника» при её реализации в новых об-
разовательных пространствах. Для проведения 
профориентационных встреч с учащимися был 
разработан мастер-класс «Зрение человека VS 
зрение робота». Реальная практика проведения 
таких встреч со школьниками на базе квантори-
ума  с  использованием  набора  Robomaster S1 
позволила    выявить  дефициты  организации  – 
нехватка времени практической работы школь-
ников с роботами, так как существенный объём 
запланированного  времени  тратился  на  изуче-
ние  теоретических  вопросов  о  том,  что  такое 
компьютерное зрение, как устроен робот и т. д. 
Проанализировав  опыт  нескольких  встреч  со 
школьниками (в том числе записи мероприятий), 
преподавателем была сформулирована иници-
атива  разработки  онлайн-занятия  поддержки 
очной  встречи  по  работе  с  робототехнической 
системой.  Преподаватель  спроектировал  сце-
нарий  онлайн-занятия,  определил  составные 
элементы  (видеоконтент,  элементы  организа-
ции  контроля  освоения  материала,  элементы 
организации групповой работы школьников). 

В рамках занятий по дисциплинам «Соревно-
вания по образовательной робототехнике» и «Об-
разовательная робототехника» студенты совмест-
но  с  преподавателем  работали  над  созданием 
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элементов онлайн-занятия, в том числе видеоро-
ликов-обзоров о работе набора Robomaster S1. В 
рамках  учебной  практики  студентами  были  про-
ведены профориентационные встречи со школь-
никами по теме «Зрение человека VS зрение ро-
бота».  Учителем  на  базе  школ  предварительно 
было организовано прохождение онлайн-занятия 
учениками. В результате подготовка ребят к прак-
тической работе с наборами качественно улучши-
лась,  и  времени  на  практическую  работу  стало 
больше,  что  в  свою  очередь  повлияло  на  отра-
ботку  навыков  программирования  и  управления 
Robomaster S1  [1].  Таким  образом,  возможности 
новой  инфраструктуры  НПО  дали  возможность 
как применения современного оборудования для 
проведения  профориентационных  встреч,  так  и 
поиска новых более эффективных методических 
решений – занятий в смешанном формате и соз-
дания контента для них.

Такой  формат  вовлечения  студентов  педа-
гогического  вуза  в  профориентационную  ра-
боту  со  школьниками  на  базе  педагогического 
кванториума им. В. С. Ильина был презентован 
кафедрам,  осуществляющим  подготовку  сту-
дентов по профилям «Технологическое образо-
вание  (технология  обработки  конструкционных 
материалов)» и «Биология», и взят ими в пилот-
ную апробацию при изучении тем «Особенности 
и условия работы с лазерным резаком-гравером 
LaserBox»  и  «Клетка  как  структурная  единица 
живого»  [2]. Данный пример показывает,  каким 
образом  возможности  новой  инфраструктуры 
преобразовали традиционный подход препода-
вания дисциплины и привели к активному при-
менению смешанных форматов обучения, что в 
дальнейшем  было  масштабировано  на  другие 
направления обучения.

В результате реализации этого этапа появля-
ются первые пробы включения элементов новой 
инфраструктуры  вуза  в  образовательный  про-
цесс через реализацию пилотных проектов.

На третьем этапе освоения новой инфра-
структуры  появляется  необходимость  более 
широкого  привлечения  преподавателей  вуза  в 
новые  образовательные  пространства.  Здесь 
решается  задача  включения  всех  элементов 
инфраструктуры  (пространств,  оборудования и 
пр.) в учебный процесс, продолжается осмысле-
ние её методических возможностей.

В  2022 году  по  итогам  полугодового  опы-
та  функционирования  технопарка  ВГСПУ  был 
проведён  опрос  преподавателей,  результаты 
которого  позволили  определить  актуальные 
перспективы  развития  нового  образовательно-

го  пространства  с  точки  зрения  возможностей 
активизации  кадровых  ресурсов.  В  частности, 
было определено, что для данного этапа акту-
ально  качественно  совершенствовать  процес-
сы  информирования  преподавателей  вуза  о 
возможностях  пространства  технопарка,  в  том 
числе за счёт наполнения сайта видеообзорами 
оборудования,  описанием  действующих  проек-
тов  и  пр.  Здесь же формируется  команда  тех-
нопарка,  включающая  в  себя  преподавателей, 
имеющих успешный опыт реализации проектов 
(отбор участников команды, повышение их про-
фессионального  мастерства,  включение  в  но-
вые  проекты  технопарка  в  качестве  экспертов 
или наставников). 

Для  более  эффективного  включения  пре-
подавателей  вуза  в  освоение  возможностей 
технопарка  в  рамках  реализуемых  ими  обра-
зовательных программ на этом этапе начинает 
выстраиваться система методического сопрово-
ждения преподавателей, не имеющих опыта ре-
ализации проектов. Содержание и организация 
такого  сопровождения  основываются  на  опыте 
разработки  и  апробации  методики  подготовки 
педагогов к профессиональной деятельности в 
сетевом формате,  которая  предполагает  опре-
делённую этапность вхождения педагога в про-
цессы  разработки  цифрового  контента  и  соб-
ственно сетевое взаимодействие. 

Сопровождение  разработки  и  реализации 
проектов  на  базе  технопарков    подразумевает 
использование ресурсов наставничества, когда 
преподаватели,  имеющие  успешный опыт  реа-
лизации проектов, могут работать  с  коллегами 
своего  и  других  структурных  подразделений  в 
следующих  направлениях:  презентация  опыта 
реализации завершённых проектов, анализ воз-
можностей их  развития и  подключения в  каче-
стве  соисполнителей  коллег,  не  реализующих 
пока  собственных  проектов;  анализ  возможно-
стей  использования  среды  технопарков  с  учё-
том специфики предметной подготовки конкрет-
ной кафедры; организационная и методическая 
поддержка  вновь  подключающихся  преподава-
телей  на  этапе  заполнения  заявки,  подготовки 
дорожной карты проекта и пр [3].

В  результате  данного  этапа  накапливается 
опыт  реализованных  образовательных  проек-
тов на базе технопарка ВГСПУ, появляется воз-
можность проанализировать полученный опыт и 
выделить те наиболее эффективные методиче-
ские решения,  которые могут быть на  следую-
щем  этапе  распространены  как  инвариантные, 
рекомендованные  к  внедрению.  В  качестве 
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наиболее системного методического решения в 
плане  подготовки будущих педагогов  к  исполь-
зованию ресурсов новых образовательных про-
странств определено создание ими смешанных 
сетевых образовательных событий.

На четвёртом этапе освоения  возможно-
стей  новой  инфраструктуры  актуализируется 
задача  масштабирования  опыта  создания  сту-
дентами смешанных сетевых образовательных 
событий на уровне вуза и его адаптации с учё-
том специфики направления обучения. 

Характеристики  смешанного  сетевого  обра-
зовательного события (далее – ССОС) основа-
ны  на  методологии  сетевых  образовательных 
проектов  (СОП),  разработанной  коллективом 
авторов под руководством А. М. Короткова, и на 
событийном подходе в современной образова-
тельной практике. 

Говоря о сетевом взаимодействии в инфра-
структуре, создаваемой в рамках национального 
проекта «Образование», мы согласно методоло-
гии СОП рассматриваем сеть в триединстве: как 
социальную сеть, включающую всех субъектов 
образовательного  процесса  (преподавателей  и 
студентов вуза, осваивающих современные об-
разовательные  пространства,  педагогов  и  об-
учающихся общеобразовательных организаций 
и т. д.) как институциональную сеть, состоящую 
из  юридических  лиц,  участвующих  в  образо-
вательном  процессе  (общеобразовательные 
организации,  в  том  числе  те,  на  базе  которых 
функционируют центры «Точка роста», IT-кубы, 
кванториумы,  организации,  осуществляющие 
подготовку  педагогов,  органы  управления  об-
разованием и т. д.), как информационно-комму-
никационную  сеть  –  современное  техническое 
обеспечение  коммуникации  субъектов  взаимо-
действия  (сеть  Интернет,  необходимое  обору-
дование  и  программное  обеспечение)  [4].  Вы-
сокая эффективность сетевого взаимодействия 
субъектов при разработке ими образовательных 
событий обеспечивается соблюдением двух ос-
новных  принципов  ‒  автономности  субъектов 
образовательного  процесса  и  совместности  их 
деятельности.  Под  автономностью  субъекта 
А. М. Коротков и коллектив исследователей по-
нимают характеристику, отражающую самостоя-
тельность целеполагания и реализацию учебной 
деятельности  в  соответствии  с  собственными 
потребностями и способностями, в то время как 
совместность, по мнению авторов, является ха-
рактеристикой  образовательной  деятельности, 
отражающей объединение усилий субъектов об-
разования с целью решения общей задачи [5].

Подготовка  студента  к  разработке  ССОС  в 
условиях  новой  образовательной  инфраструк-
туры предполагает формирование у него собы-
тийного стиля профессиональной деятельности, 
когда  педагог  или  другой  специалист  системы 
образования  становится  автором  уникального 
продукта, обладающего рядом признаков. Наи-
более существенные признаки образовательно-
го события зафиксированы авторами в опреде-
лении его  как  ситуации,  которая переживается 
и осознаётся человеком как значимая, поворот-
ная в его образовании. Участник образователь-
ного события не просто обретает новые знания, 
наращивает  компетентности:  он  активно  уча-
ствует  в  происходящем,  осмысливает  мотивы, 
траекторию  и  маршруты  своего  образователь-
ного  движения  и  меняет  их  [6].  При  этом,  как 
отмечает А. В. Вотинцев, инновационная среда 
образовательных  технопарков  становится  ме-
стом концентрации стихийных образовательных 
событий.  Несмотря  на  их  высокую  ценность, 
требуется,  чтобы  разработка  педагогами  таких 
событий носила управляемый характер, со зна-
нием заведомо ожидаемого результата [7; 8].

Таким  образом,  наиболее  системным,  ме-
тодологически  проработанным  и  эмпирически 
подтвердившим  свою  эффективность  реше-
нием  методического  освоения  ресурсов  новой 
инфраструктуры  стала  разработка  студентами 
ССОС –  сетевого образовательного события в 
смешанном формате, предполагающего сочета-
ние онлайн-занятия и очной встречи.

Основными  характеристиками  ССОС  явля-
ются следующие:

1)  ресурсы формата  смешанного обучения 
рационально используются для реализа-
ции  общего  замысла  образовательного 
события;

2)  в  качестве  ожидаемого  результата  он-
лайн-занятия рассматривается подготов-
ка к очной встрече;

3)  онлайн-занятие  разработано  по  мето-
дике  сетевого  смешанного  обучения  с 
использованием  оптимального  набора 
элементов, работающего на достижение 
результата;

4)  образовательное событие апробировано 
в реальной образовательной практике;

5)  образовательное  событие  интегрирова-
но в содержание подготовки студентов.

Отметим, что при рассмотрении смешанного 
формата образовательного события мы не рас-
сматриваем  онлайн-занятие  как  самостоятель-
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ную  форму.  Его  целесообразность  и  содержа-
ние полностью связаны с подготовкой к очному 
занятию. В связи с этим ССОС рассматривается 
и  оценивается  именно  как  целостность  (обра-
зовательное  событие),  имеющее  общий  замы-
сел  и  цели.  Замысел  и  все  содержательные  и 
формальные  характеристики  онлайн-занятия  в 
данном случае выступают подчинёнными по от-
ношению  к  общему  замыслу образовательного 
события.

Определение ССОС как наиболее эффектив-
ного образовательного продукта, создавая кото-
рый  студенты  получают  возможность  методи-
чески освоить ресурсы новых образовательных 
пространств, требует разработки методики под-
готовки  будущих  педагогов  к  созданию  ССОС. 
Подготовка будущих педагогов к созданию обра-
зовательных событий строится в соответствии с 
предложенной А. М. Коротковым и научной шко-
лой методикой  подготовки  педагогов  к  сетевой 
совместно-распределённой  деятельности.  Ос-
нову методики составляет поэтапное формиро-
вание у педагогов умений и навыков реализации 
и организации сетевого взаимодействия, вклю-
чающее этап вхождения в сетевое профессио-
нальное взаимодействие, этап репродуктивного 
сетевого взаимодействия и этап продуктивного 
сетевого  взаимодействия  в  единстве  и  преем-
ственности целевых, содержательных и процес-
суальных  компонентов  сменяющих  друг  друга 
этапов [9].

Этап  вхождения  в  сетевое  взаимодействие 
реализуется  с  первого  года  обучения  студента 
в  вузе.  Он  предполагает  получение  студентом 
опыта обучения  (освоения дисциплин и реали-
зации практической подготовки) в сетевом сме-
шанном  формате  с  использованием  ресурсов 
современной  инфраструктуры.  На  этом  этапе 
студент выступает в роли обучающегося. В ре-
зультате  у  студента  складывается  представле-
ние  о  преимуществах  обучения  в  смешанном 
формате,  формируется  мотивация  его  приме-
нения  в  собственной  педагогической  деятель-
ности.

Этап  репродуктивного  сетевого  взаимодей-
ствия нацелен на получение будущими педаго-
гами опыта преподавания с использованием го-
тового продукта в смешанном формате. Студент 
выступает здесь в роли учителя. Он использует 
готовый контент (например, разработанные сце-
нарии очных встреч и онлайн-занятий для про-
ведения  уроков,  воспитательных мероприятий, 
просветительских мероприятий для родителей), 
и согласно готовым алгоритмам и методическим 

рекомендациям реализует этот контент, напри-
мер,  при  прохождении  практик.  В  результате 
прохождения  данного  этапа  у  будущего  педа-
гога  формируются  компетенции,  необходимые 
для реализации ССОС – понимание закономер-
ностей  смешанного формата  обучения  и  опти-
мальных методических решений.

Этап  продуктивного  сетевого  взаимодей-
ствия  предполагает  переход  студентов  как 
будущих  педагогов  к  самостоятельному  про-
ектированию  ССОС  и  организации  професси-
ональной  деятельности  в  сети  [10].  Студент 
выступает  в  роли  автора  ССОС.  Реализация 
данного  этапа осложняется  тем,  что феномен 
ССОС  представляет  собой  структуру,  включа-
ющую  несколько  уровней  проектирования  – 
уровень  замысла  образовательного  события 
в целом, уровень проектирования очной части 
и онлайн-занятия, уровень проектирования от-
дельных  элементов  онлайн-занятия.  Для  эф-
фективного  прохождения  студентом  данного 
этапа  мы  предлагаем  выделить  внутри  него 
уровни,  связанные  с  поэтапной  разработкой 
студентом  структурных  компонентов  ССОС 
разного  уровня  сложности:  начиная  от  наибо-
лее простых  (элементы онлайн-занятия)  к  бо-
лее сложным (ССОС как целостность). Однако 
для того, чтобы студент смог освоить проекти-
рование отдельных элементов, он каждый раз 
должен  иметь  представление  о  системе  бо-
лее высокого уровня, куда эти элементы будут 
включены. Для этого необходимо, чтобы автор-
ство  ССОС  на  разных  уровнях  освоения  его 
создания  разделял  со  студентом  преподава-
тель.  Соотношение  авторства  преподавателя 
и студента в создании ССОС будет изменяться 
на каждом из уровней в сторону увеличения ав-
торства студента.

На уровне создания элементов онлайн-заня-
тия преподаватель проектирует общий замысел 
ССОС, сценарий его очной части и сценарий он-
лайн-занятия, студенты проектируют элементы 
онлайн-занятия.

На  уровне  создания  онлайн-занятия  препо-
даватель проектирует общий замысел ССОС и 
сценарий его очной части, студенты проектиру-
ют сценарий онлайн-занятия и его элементы. 

На  уровне  создания  ССОС  преподаватель 
проектирует темы ССОС, студенты проектируют 
общий  замысел ССОС,  сценарий  очной  части, 
сценарий онлайн-занятия и его элементы.

Таким  образом,  в  результате  прохождения 
продуктивного этапа у будущего педагога появ-
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ляется опыт разработки собственного образова-
тельного продукта в смешанном формате.

На пятом этапе  освоения  возможностей 
новой инфраструктуры в результате подготовки 
учителя, способного осмысленно и методически 
целесообразно использовать её потенциал, мы 
получаем  нового  субъекта  этой  инфраструкту-
ры, который сможет управляемо влиять на неё. 
В  результате  этого  основной  задачей  данного 
этапа может стать определение актуальных на-
правлений  совершенствования  новых  образо-
вательных пространств в связи с осмыслением 
педагогами  потребностей  ее  развития.  Таким 
образом, с одной стороны, появляется эффект 
управляемого  «снизу»  развития  инфраструкту-
ры. С другой стороны, выпускник готов, придя в 
школу, формулировать задачи и цели развития 
для себя как субъекта, влияющего на развитие 
инфраструктуры – эффект управляемого само-
развития субъекта инфраструктуры. 

В  обобщённом  виде  процесс  освоения  воз-
можностей инфраструктуры нацпроекта «Обра-
зование» представлен на рис. 1.

Рис. 1. Цикл освоения возможностей 
 новой инфраструктуры

Таким образом инфраструктура технопарков 
«Кванториум» становится условием подготовки 
новых субъектов – преподавателей и учителей, 
осмысливающих методические возможности её 
применения, готовых к её целесообразному ис-
пользованию и управляемому развитию.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального развития педагогических 
работников  в  условиях  их  сотрудничества  с  педагогическими  технопарками.  Авторы  акцентируют 
внимание  на  значимости  персонализации  профессионального  развития  педагога  с  учетом  совре-
менных тенденций. Обоснована необходимость качественного сопровождения педагогов в процес-
се  профессионального  роста  с  учетом  выявленных  профессиональных  дефицитов. Описаны  эта-
пы профессионального развития педагогических работников и опыт КГПУ им. В. П. Астафьева в их 
реализации. Представлено содержание деятельности участников профессионального развития на 
каждом этапе. Проведён анализ научно-педагогической литературы по данной проблеме, обобще-
ны и систематизированы полученные данные, а также спроектированы перспективные направления 
деятельности технопарков на основе этих этапов с целью профессионального развития педагогов, 
реализующих идеи непрерывности, информального обучения и персонификации. Выявлены некото-
рые дефициты педагогов в процессе их профессионального развития. Представленный опыт работы 
технопарков способствует обогащению региональной практики повышения квалификации педагоги-
ческих работников.
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Abstract. The article considers the problem of professional development of teaching staff in the context 
of cooperation with technology parks of universal pedagogical competencies. The authors focus on the im-
portance of personalization in the professional development of a teacher, taking into account modern trends. 
The article identifies the need for high-quality support for teachers in the process of professional growth, tak-
ing into account the identified professional deficiencies in the implementation of professional development 
of teachers. The stages of professional development of teaching staff are presented and the experience of 
KSPU named after V. P. Astafyev in the implementation of the identified stages is described. The content 
of activities at each stage is proposed. The analysis of scientific and pedagogical literature on the problem 
under consideration, generalization and systematization of the obtained data and design of promising ar-
eas of activity of the technology park at the identified stages for the professional development of teachers 
implementing the ideas of continuity, informal learning and personalization are carried out. The deficiencies 
of teachers in the implementation of professional development are identified. The presented experience of 
technology parks enriches the regional practice of advanced training of teaching staff. 
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Введение.  Современное  образование  в  от-
вет  на  социокультурные  вызовы  претерпевает 
качественные  изменения,  что  приводит  к  об-
новлению  содержания  подготовки  и  професси-
онального развития педагогических работников. 
На фоне нехватки квалифицированных учителей 
в большинстве регионов,  усложнения их функ-
ций, роста числа образовательных учреждений 
с различным социальным статусом и расшире-
ния  сети  учреждений дополнительного  образо-
вания становится актуальной задачей обеспече-

ние своевременного повышения квалификации 
и профессионального развития педагогов.

Международное педагогическое сообщество 
совместно с UNESCO разработало руководство 
по поддержке учителей в ответ на сложившую-
ся ситуацию с рекомендованной поэтапной ре-
ализацией  до  2030 года  [1].  В  этом  документе 
особо подчёркивается важность подготовки, об-
новления и привлечения новых педагогических 
кадров,  повышения  квалификации  учителей  и 
развития их карьеры.
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Сопровождение деятельности инновационной инфраструктуры национального проекта «Образование»

В России также принимается ряд мер в дан-
ном  направлении.  Согласно  Концепции  подго-
товки педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 года [2] происходит 
обновление  системы  подготовки  и  переподго-
товки педагогов: принимаются новые стандарты, 
разрабатываются  инновационные  механизмы 
повышения  квалификации  и  мониторинговые 
процедуры.  Основная  идея  этих  изменений  – 
обеспечение  непрерывности  и  преемственно-
сти профессионального развития педагогов.

Происходящая  «образовательная  револю-
ция»  подразумевает  значительное  преобра-
зование  образовательных  подходов  и  систем 
под влиянием глобальных изменений, таких как 
цифровизация  и  ориентация  на  индивидуаль-
ные потребности учащихся. Внедрение цифро-
вых  технологий  в  процесс  обучения  стало  не 
просто  трендом, а необходимостью, позволяю-
щей учителям применять современные образо-
вательные инструменты, повышать интерактив-
ность уроков и делать обучение доступным для 
всех  категорий  учащихся.  Важнейшей  частью 
этой революции является  переход от  традици-
онной модели обучения к модели, в которой уча-
щиеся и учителя выступают не только как пере-
датчики и получатели знаний, но и как активные 
участники образовательного процесса.

Персонализация  образовательного  процес-
са, одна из ключевых черт этой революции, по-
зволяет  учителям  учитывать  индивидуальные 
особенности  и  потребности  каждого  ученика, 
создавая  более  гибкие  траектории  обучения. 
Это требует от педагогов не только новых ком-
петенций, но и умения быстро адаптироваться к 
изменениям в образовательной среде, что под-
чёркивает  важность  постоянного  профессио-
нального роста. В этом контексте особую значи-
мость  приобретают  технопарки  универсальных 
педагогических  компетенций  (ТУПК)  и  педаго-
гические  технопарки  «Кванториум»,  которые, 
функционируя  на  базе  педагогических  вузов, 
создают инновационную образовательную сре-
ду,  способствующую  освоению  новых  методов 
обучения и внедрению передовых технологий.

Анализ  образовательной  практики  показы-
вает,  что  современные  учителя  сталкивают-
ся  с  различными  проблемами,  в  том  числе  с 
трудностями  в  проектировании  и  реализации 
проектной  и  исследовательской  деятельно-
сти  обучающихся,  с  освоением  современного 
учебно-лабораторного  оборудования.  Именно 
технопарки  позволяют  определить  пути  ниве-
лирования обозначенных дефицитов засчёт ин-

новационной  деятельности  в  области  профес-
сионального развития педагогических кадров в 
конкретном регионе.

Постановка проблемы, цель статьи, об-
зор научной литературы по проблеме. Целью 
данного  исследования  является  обоснование 
разработки и внедрения в региональную обра-
зовательную  практику  форм  взаимодействия 
технопарков  универсальных  педагогических 
компетенций  (ТУПК),  педагогических  технопар-
ков  «Кванториум»  с  учителями  и  педагогами 
образовательных  учреждений  Енисейской  Си-
бири,  направленных  на  их  профессиональное 
развитие.  В  статье  описан  опыт  деятельности 
технопарков  Красноярского  государственного 
педагогического  университета  им. В. П. Аста-
фьева в этом направлении.

В настоящее время профессиональное раз-
витие педагогов активно исследуется как отече-
ственными, так и зарубежными учёными. Ли Яц-
зюань подчёркивает, что этот процесс включает 
три  этапа:  нормативный  (базовый),  инноваци-
онный и продвинутый, в ходе которого учителя 
постоянно обновляют свои знания и навыки [3]. 
Исследователь  отмечает  важность  участия  пе-
дагогов в практических исследованиях.

Е. В. Неумоева-Колчеданцева и С. А. Чален-
ко  акцентируют  внимание  на  готовности  педа-
гогов  к  профессиональному  росту  и  утвержда-
ют,  что  профессиональное  развитие  следует 
рассматривать  как  процесс  формирования  на-
правленности  и  компетентности,  интеграции 
социально значимых качеств, что способствует 
их  непрерывному  развитию  [4].  В  то же  время 
существуют разногласия по поводу условий, не-
обходимых для эффективности этого процесса.

Современные  исследования  подчёркивают 
необходимость  персонализированных  траекто-
рий  профессионального  роста  учителей  и  госу-
дарственной  поддержки  их  развития.  Н. В. Ми-
наева  указывает,  что  индивидуальный  план 
профессионального развития должен быть обя-
зательным документом,  помогающим педагогам 
выстраивать  свою  карьеру.  Е. А. Югфельд  [5] 
считает,  что  важнейшим  условием  роста  явля-
ется  личностно  значимый  запрос  педагога  на 
профессиональное развитие и осознание своих 
дефицитов. Важным следствием является пози-
ция автора об уменьшении степени профессио-
нальной  стагнации  и  обязательного  включения 
педагога  в  региональную  систему  повышения 
квалификации. В этом контексте идея совершен-
ствования  региональных  систем  обеспечения 
профессионального  развития  педагогических 
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работников становится ведущей, что отмечается 
в  концептуальных  государственных  документах 
(Методических рекомендациях ФИОКО, Концеп-
ции подготовки педагогических кадров для систе-
мы образования на период до 2030 года и т. д.). 

Таким  образом,  совершенствование  регио-
нальных систем профессионального развития пе-
дагогов, включая внедрение педагогических техно-
парков, становится приоритетным направлением. 
Эти технопарки представляют собой инновацион-
ные  образовательные  пространства,  потенциал 
которых  ещё  недостаточно  освещён  в  научных 
публикациях, но уже показывает свою эффектив-
ность в развитии педагогических кадров.

Материалы и методы исследования. Ме-
тодологической основой исследования является 
концепция  персонологии  В. А. Петровского  [6]. 
Эта концепция подчёркивает значимость направ-
ленности  и  осознанности  личности  в  процессе 
образования и профессиональной деятельности, 
что стимулирует у педагогов ответственность за 
развитие  собственной  карьеры.  Такой  подход 
позволяет  глубже  понять  индивидуальные  тра-
ектории профессионального роста учителей, что 
напрямую связано с целью исследования по раз-
работке и внедрению эффективных форм взаи-
модействия технопарков с педагогами.

Авторы  также  отмечают  важность  создания 
гетерогенного  профессионального  сообщества, 
способствующего обмену опытом, и активизации 
неформального образования для более  гибкого 
развития  компетенций  учителей. Это  позволяет 
педагогическим  технопаркам  играть  ключевую 
роль в профессиональном развитии педагогов.

Теоретической основой исследования стали 
научные  публикации  и  нормативно-правовые 
документы, затрагивающие вопросы професси-
онального  развития  педагогов.  Эмпирическая 
база  исследования  включает  данные,  полу-
ченные  в  результате  открытого  наблюдения  за 
деятельностью  учителей,  проведения  онлайн-
интервью и анкетирования. Также были учтены 
результаты  итоговой  государственной  аттеста-
ции  учителей,  прошедших  курсы  повышения 
квалификации.

В  исследовании  приняли  участие  258 учи-
телей-предметников  из  общеобразовательных 
учреждений г. Красноярска, Красноярского края, 
Республики Хакасия. Все участники имеют стаж 
работы по специальности не менее одного года 
и  осуществляют  деятельность  в  рамках  суб-
сидиарных  сущностей  (центры  «Точка  роста», 
IT-кубы, кванториумы и др.), что позволяет учи-

тывать  специфику  их  профессиональной  дея-
тельности и потребности в развитии.

Результаты исследования. Анализ  интер-
вью  педагогических  работников  позволил  выя-
вить проблемные аспекты их профессионально-
го развития. Учителя отмечали, что этот процесс 
осложняется  постоянными  изменениями  в  си-
стеме  образования,  отсутствием  условий  для 
самостоятельного развития и необходимостью в 
поддержке квалифицированных экспертов. Это 
привело авторов к мысли о необходимости уси-
ления профессионального роста педагогов уже 
на этапе обучения в вузе.

Респонденты  подчёркивали,  что  эффектив-
ность  профессионального  развития  педагогов 
зависит  от  взаимодействия  с  образовательны-
ми  учреждениями  в  рамках  профессиональ-
ных сообществ, где применяются принципы не-
формального обучения. Это стало основой для 
создания  на  базе  технопарков  пространства, 
объединяющего будущих и действующих учите-
лей, сотрудников образовательных учреждений 
(включая  дополнительное  образование,  Крас-
ноярский краевой институт развития образова-
ния (КК ИРО), субсидиарные сущности), а также 
педагогов  вуза.  Целью  является  их  професси-
ональное  развитие  через  участие  в  образова-
тельных  мероприятиях,  таких  как  курсы  повы-
шения квалификации и мастер-классы.

На  базе  Красноярского  государственного 
педагогического  университета  действуют  два 
технопарка:  Технопарк  универсальных  педа-
гогических  компетенций  им.  М. И. Шиловой 
и  педагогический  технопарк  «Кванториум» 
им. Л. В. Киренского.  Основное  направление 
их  работы  –  создание  интегрированной  обра-
зовательной  среды  для  подготовки  студентов 
университета. Технопарки включают девять ла-
бораторий  естественно-научной  и  информаци-
онно-технологической направленности и четыре 
квантума.

Профессиональное  развитие  рассматрива-
ется авторами как поэтапный процесс, включа-
ющий несколько направлений деятельности:

Первый этап (базовый) связан с получением 
образования  и  включает  реализацию  учебных 
дисциплин  и  практик,  выполнение  курсовых  и 
выпускных квалификационных работ. Технопар-
ки  обеспечивают  условия  для  интеграции  уче- 
бного  процесса,  что  позволяет  студентам  реа-
лизовывать предметные и междисциплинарные 
проекты. Например,  дисциплина  «Основы  уче- 
бной  и  исследовательской  деятельности»  учит 
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студентов использовать современное оборудо-
вание для проектной работы со школьниками.

Второй этап (инновационный) проходит в пе-
риод постдипломного образования и предпола-
гает прохождение  курсов повышения  квалифи-
кации. Особое внимание уделяется подготовке 
педагогов к работе с одаренными детьми. Фор-
мальное обучение дополняется неформальны-
ми встречами и семинарами, например, такими 
как: «Преподавание астрономии интегрирован-
ной в  курс физики», «Труд  (технология) окно в 
инновации».

Третий этап (продвинутый) направлен на углу-
бление  компетенций  педагогов  через  участие  в 
образовательных  проектах  и  освоение  передо-
вых  технологий. В  этот  этап  входят  стажировки 
и обмен опытом с коллегами, а также внедрение 
новых образовательных методик в учебный про-
цесс,  что  помогает  педагогам  адаптироваться  к 
современным вызовам образования.

Деятельность  технопарков  разворачивается 
в  нескольких  направлениях,  одним  из  которых 
является работа с одарёнными детьми. Эффек-
тивное взаимодействие с такими учащимися тре-
бует от педагогов высокой квалификации. В этой 
сфере формальные курсы повышения квалифи-
кации  часто  не  дают  полного  результата,  тогда 
как неформальные формы обучения демонстри-
руют более высокую эффективность. Технопарки 
Красноярского  государственного  педагогическо-
го  университета  им. В. П. Астафьева  реализуют 
программы,  которые  помогают  учителям  совер-
шенствовать свои навыки через сочетание фор-
мального и неформального обучения.

Выявленные трудности в организации проек-
тно-исследовательской  деятельности  педагога-
ми  подчеркивают  необходимость  комплексного 
подхода к их профессиональному развитию. По-
мимо освоения новых методик, учителя нуждают-
ся в специализированной поддержке при работе 
с одаренными детьми. Здесь технопарки играют 
ключевую роль,  предлагая  программы,  которые 
помогают педагогам адаптироваться к потребно-
стям учащихся с высоким потенциалом. 

Особое  внимание  уделяется  подготовке  пе-
дагогов,  обучающих  школьников  для  участия 
во  всероссийских  олимпиадах  по  технологии  и 
астрономии,  истории,  праву,  экономике,  обще-
ствознанию.  Так,  естественно-научное  направ-
ление  реализуется  через  серию  семинаров, 
например  «Преподавание  астрономии,  инте-
грированной  в  курс физики»,  конференций  для 
педагогов  работающих  с  одарёнными  детьми  –  
«Межрегиональная  научная  конференция  по 

вопросам  развития  практик  организации  проек-
тно-исследовательской  деятельности  учащихся 
в области физики и современных технологий на 
базе созданных центров «Точка роста», детских 
технопарков  «Кванториум»,  центров  цифрового 
образования «IT- куб», а также посредством ре-
ализации  различных  проектов  для  одаренных 
детей: «Красноярская астрономическая школа», 
«Университетский проектариум» и т.д. На стажи-
ровках учителя физики и астрономии, технологии 
из  общеобразовательных  учреждений,  включая 
школы,  где  созданы  образовательные  центры 
«Точка  Роста»,  повышают  свою  квалификацию, 
взаимодействуя  с  членами  предметно-методи-
ческих  комиссии  и  жюри  регионального  этапа 
всероссийских  олимпиад  школьников  по  астро-
номии, технологии, физики в Красноярском крае.

Проект  «Красноярская  астрономическая 
школа» –  уникальное  краткосрочное образова-
тельное мероприятие, проводимое с 2010 года 
на загородной спортивно-оздоровительной базе 
в  п.  Куртак  Новоселовского  района  Краснояр-
ского края [7, 8] был интегрирован в инноваци-
онное пространство технопарка. В течение трех 
дней и ночей студенты и школьники совместно 
с учителями, преподавателями вузов, ведущими 
учеными-астрономами  и  любителями  астроно-
мии  изучают  методы  астрономических  наблю-
дений  и  астрофотографии,  разрабатывают  и 
реализуют  исследовательские  проекты.  Итоги 
их работы представляются на  заключительном 
мероприятии.

Результаты такого подхода очевидны: учащи-
еся общеобразовательных школ Красноярского 
края,  которых  готовили  педагоги-наставники, 
прошедшие  неформальное  обучение  в  техно-
парках,  ежегодно  становятся  призёрами  за-
ключительных этапов всероссийской олимпиад 
школьников, Московской и Санкт-Петербургской 
астрономических олимпиад.

Второе  направление  связано  с  организаци-
ей  работы  педагогов  с  психолого-педагогиче-
скими классами. На базе технопарков КГПУ им. 
В. П. Астафьева с 2024 года реализуется проект 
«Сетевые  уроки  Технопарка  для  обучающих-
ся  школ  Енисейской  Сибири».  Сетевые  уроки 
представляют собой новую форму организации 
обучения,  на  основе дистанционных образова-
тельных технологий [9; 10]. В настоящее время 
в данном проекте  участвуют порядка 30 обще-
образовательных организаций. Проект объеди-
няет  представителей  разных  уровней  образо-
вания — общего,  высшего  профессионального 
педагогического и дополнительного профессио-
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нального образования для педагогов. Его цель –  
создать  условия  для  подготовки  квалифициро-
ванных  специалистов,  способных  организовы-
вать  проектную  и  исследовательскую  деятель-
ность учащихся.

В рамках проекта разрабатываются и прово-
дятся сетевые уроки проектной и исследователь-
ской направленности для школ, в которых функ-
ционируют психолого-педагогические классы или 
группы,  центры  «Точка  роста»,  школьные  кван-
ториумы. Формируется педагогическая коллабо-
рация, включающая школьников, ориентирован-
ных  на  педагогическую  профессию,  студентов 
педагогических  вузов,  действующих  учителей  и 
преподавателей педагогического вуза. Ведущим 
разработчиком сетевого урока является одна из 
лабораторий технопарка. Руководитель лабора-
тории привлекает к сотрудничеству преподавате-
лей и студентов с профильных кафедр универси-
тета. Урок проводится ежемесячно, перед уроком 
проводится репетиция, на  которой педагоги вы-
ступают в роли учащихся.

Чтобы  участие  в  уроках,  а,  следовательно, 
предпрофессиональная  подготовка,  и  развитие 
проектных и исследовательских умений у обуча-
ющихся школ носило систематический характер, 
для  них  разработана  дополнительная  общеоб-
разовательная  общеразвивающая  программа 
«Проектно-исследовательский  мега-класс  буду-
щих педагогов: точные науки». В ходе освоения 
программы обучающиеся знакомятся с основами 
организации  проектно-исследовательской  дея-
тельности школьников,  выполняя  задания  сете-
вых  уроков-проектов  и  уроков-исследований  по 
темам  естественных,  инженерно-технических  и 
точных наук. На уроках используется современ-
ное цифровое оборудование, а также облачные 
сервисы  для  анализа  и  визуализации  данных. 
Учащиеся  также  знакомятся  с  приемами  орга-
низации  совместной  работы  над  проектными  и 
учебно-исследовательскими  заданиям,  приме-
рами  критериального  оценивания  результатов 
работы. Освоение программы предполагает про-
ведение профессиональной пробы – школьники 
под руководством своих педагогов и при консуль-
тационной поддержке студентов педагогического 
университета разрабатывают и проводят в своей 
школе урок-проект или урок-исследование. Пре-
зентация  результатов  профессиональных  проб 
происходит в форме участия с докладом на на-
учных мероприятиях для школьников, организуе-
мых в КГПУ им. В. П. Астафьева.

Педагоги, участвующие в проекте, получают 
доступ к банку данных готовых сетевых уроков. 

Они  могут  использовать  его  при  организации 
проектно-исследовательской работы со школь-
никами.  В  конце  каждого  урока  авторы  урока 
предлагают идеи исследований и проектов, ко-
торые  можно  выполнить  при  помощи  методов 
и  средств,  которые  использовались  на  уроке. 
Студенты университета также участвуют в сете-
вых уроках в разных ролях. На начальном этапе 
они являются разработчиками уроков наряду с 
преподавателями; далее участвуют в уроке в ка-
честве ведущих. Они работают с ребятами, ко-
торые приходят очно, помогают готовить дидак-
тические материалы,  проверяют  работы,  когда 
урок предполагает оценивание.

Проект  демонстрирует,  как  взаимодействие 
между  участниками,  находящимися  на  разных 
уровнях  профессионального  развития,  может 
способствовать  этому развитию. Для школьни-
ков,  участие  в  проекте  предоставляет  возмож-
ность  освоить  методологию  проектной  и  ис-
следовательской  деятельности,  современные 
цифровые  и  педагогические  технологии  через 
участие в интегрированных сетевых уроках. Вы-
полнение  профессиональных  проб  позволяет 
получить представление о профессии учителя, 
что является важным шагом в их профориента-
ции. Студенты педагогических вузов приобрета-
ют практические навыки, участвуя в разработке 
и  проведении  сетевых  уроков-проектов  и  уро-
ков-исследований. Это позволяет им не только 
применить  теоретические  знания  на  практике, 
но и познакомиться с реальными вызовами, с ко-
торыми сталкиваются учителя в своей профес-
сиональной деятельности. Проект формирует у 
будущих педагогов уверенность в своих силах и 
готовность  к  работе  в  образовательной  среде. 
Действующие учителя находят в этом сотрудни-
честве новые подходы к обучению. Они имеют 
возможность  обмениваться  опытом  с  коллега-
ми и участвовать в совместном творчестве, что 
способствует их профессиональному росту. На-
ставничество со стороны преподавателей вузов 
также  играет  важную  роль,  позволяя  учителям 
осваивать новые методы и технологии, которые 
могут быть применены в классе. Преподаватели 
вуза получают уникальную возможность учить-
ся  у  практикующих  учителей,  что  помогает  им 
адаптировать  свои  образовательные  програм-
мы к актуальным потребностям школьного обра-
зования. Это сближение академической науки с 
реальной практикой создает условия для более 
глубокого понимания образовательного процес-
са и его современного контекста.
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Ещё одно  важное  направление  работы  тех-
нопарков  КГПУ  им.  В. П. Астафьева  –  подго-
товка  педагогов,  работающих  в  субсидиарных 
сущностях  Красноярского  края  (центры  «Точка 
роста»,  IT-кубы,  кванториумы).  В  ходе  иссле-
дования  были  выявлены  дефициты  педагогов, 
работающих в «Точках роста». Примечательно, 
что 52,4% из них имеют педагогический стаж бо-
лее 10 лет, 19,0% подготовили победителей все-
российских конкурсов, а 28,6% — региональных. 
Тем не менее, многие педагоги сталкиваются с 
трудностями  в  организации  проектно-исследо-
вательской деятельности. 

Основные причины включают:
– нехватку  или  некорректную  работу  специ-

ального оборудования для проведения исследо-
ваний (52,4%);

– недостаточный опыт разработки и проведе-
ния уроков проектной и исследовательской на-
правленности (42,9%);

– нехватку  методических  рекомендаций  по 
организации  проектно-исследовательской  дея-
тельности (42,9%);

– отсутствие возможности получить консуль-
тации у более опытных коллег (38,1%).

Для преодоления этих дефицитов технопар-
ки реализуют программы повышения  квалифи-
кации,  направленные  на  развитие  у  педагогов 
компетенций  в  организации  проектной  дея-
тельности учащихся, с акцентом на исследова-
тельские  проекты.  Для  эффективной  работы  с 
учащимися  педагогам  необходимы  не  только 
глубокие знания предмета, но и понимание ме-
тодологии исследования [11; 12].

Программы  повышения  квалификации,  раз-
работанные  технопарками,  адаптированы  для 
педагогов,  работающих  в  различных  субси-
диарных  сущностях.  Например,  для  учителей 
центров «Точка роста» разработана программа 
«Исследовательская и проектная деятельность 
школьников  в  центрах  образования  «Точка  ро-
ста» и технопарках» (72 часа), а для педагогов 
кванториумов  –  программа  «Организация  про-
ектно-исследовательской  деятельности  школь-
ника с использованием ресурсной базы кванто-
риумов» (36 часов). Эти программы проводятся 

в очном формате, предоставляя учителям воз-
можность освоить использование современной 
ресурсной базы для проведения проектных ис-
следований.

Кроме того, для педагогов, участвующих в се-
тевых уроках, создана программа «Разработка и 
проведение сетевых уроков в образовательных 
кластерах»  (72  часа),  реализуемая  в  онлайн-
формате.  Это  позволяет  педагогам  осваивать 
организацию  сетевых  уроков  проектной  и  ис-
следовательской направленности без отрыва от 
основной  работы.  Педагоги  учатся  применять 
цифровые  инструменты  и  технологии  на  всех 
этапах проведения сетевых уроков.

Выполнение аттестационной работы связано 
с наставнической работой со школьниками. Вме-
сте со школьниками педагог принимает участие 
в  подготовке  профессиональной  пробы  –  раз-
работке урока-проекта или урока-исследования 
по своему предмету. Далее он адаптирует сце-
нарий урока для сетевого формата. Разработка 
сценария сетевого урока-исследования или уро-
ка-проекта  является  итоговым  результатом  ос-
воения программы повышения квалификации.

Заключение. Инновационное  сотрудниче-
ство  технопарков  КГПУ  им.  В. П. Астафьева  и 
образовательных  организаций  Енисейской  Си-
бири способствует не только последовательно-
му профессиональному развитию всех участни-
ков образовательного процесса, но и созданию 
среды, в которой формируется новое поколение 
педагогов, способных эффективно реагировать 
на современные вызовы в образовании. Техно-
парки  играют  ключевую  роль  в  создании  инте-
грированного  пространства,  где  пересекаются 
формальное и неформальное обучение, что по-
зволяет учителям, студентам и школьникам раз-
вивать свои навыки в единой образовательной 
экосистеме. Это сотрудничество демонстрирует, 
что интеграция различных уровней образования 
и  тесное  взаимодействие  между  педагогами  и 
вузами  повышают  качество  подготовки  специ-
алистов,  способных  внедрять  инновационные 
методы  в  образовательный  процесс,  способ-
ствуя устойчивому развитию регионального об-
разования.

Список источников

1.  Teacher  policy  development  guide:  summary.  URL:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000235272 (дата обращения: 08.10.2024).

2.  Приказ об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 №1688-р. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_420869 (дата обращения: 07.10.2024).



Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 3(27) 35

Support of the activities of the innovative infrastructure of the national project “Education” 

3.  Ли Яцзюань. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образования // 
Профессиональное образование и общество. 2021. №3 (39). С. 208-212. 

4.  Неумоева-Колчеданцева Е. В., Чаленко С. А. Современные практики управления развитием 
педагогического коллектива и профессиональным развитием педагогов  // Актуальные про-
блемы науки  и  техники. Инноватика:  сборник  статей  по материалам  научно-практической 
конференции. Уфа: Вестник науки, 2020. С. 244–252.

5.  Югфельд Е. А., Ипатова Е. Г. Профессиональное  развитие педагогов:  баланс индивидуаль-
ного запроса и возможностей региона // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 4А. С. 40–50. 
DOI: 10.34670/AR.2022.14.28.004.

6.  Петровский В. А. Человек над ситуацией. М.: Северный паломник, 2021. 559 с.
7.  Грязина К. И., Бутаков С. В. Красноярская астрономическая школа как форма просветитель-

ской работы в области астрономии со школьниками и студентами Красноярского края // Со-
временная физика и математика в системе школьного и вузовского образования: материалы 
Всероссийской  научно-практической  конференции  студентов,  магистрантов  и  аспирантов. 
Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафье-
ва, 2017. С. 18–20.

8.  Берсенева О. В.,  Бутаков С. В.,  Дорошенко Е. Г.,  Ломаско П. С.,  Песковский Е. А.,  Рома-
нов Д. В., Степанов Е. А., Трусей И. В., Якуненков А. В. Технопарк педагогического универ-
ситета как инновационное пространство для организации тематических погружений старше-
классников // Новое образование для устойчивого развития Енисейской Сибири: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск: Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 2022. С. 3–16.

9.  Дорошенко Е. Г., Ивкина Л. В., Пак Н. И. Организация и проведение Мега-уроков в образо-
вательных кластерах. Модуль 1. Красноярск: Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева, 2020. 92 с.

10. Иванова О. А., Махотин Д. А. Модели сетевых уроков естественно-научной и технологиче-
ской направленности  // Вестник Российской международной  академии  туризма.  2020. №3. 
С. 66–70.

11.  Аксенова М. А. Педагогические проблемы организации научно-исследовательской деятель-
ности учащихся // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. №6 (27). С. 130–139. 

12. Чаусов И. Разработка и организация проектных и исследовательских лабораторий в регио-
нальных инженерно-конструкторских школах «Лифт в будущее»: методическое пособие. Мо-
сква: Реарт, 2017. 71 с.

References 

1.  Teacher  policy  development  guide:  summary.  URL:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000235272 (accessed: 08.10.2024).

2. Prikaz ob utverzhdenii Koncepcii podgotovki pedagogicheskih kadrov dlya sistemy obrazovaniya na 
period do 2030 goda: rasporyazh. Pravitel’stva RF ot 24.06.2022 № 1688-r [The order approving 
the Concept of teacher training for the education system for the period up to 2030: decree. Govern-
ment of the Russian Federation No. 24.06.2022 No. 1688-r]. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_ LAW_420869 (accessed: 07.10.2024).

3.  Li Yaczyuan.  Professional’noe  razvitie  pedagoga  v  usloviyah  cifrovizacii  obrazovaniya  [Profes-
sional development of a  teacher  in  the context of digitalization of education]  // Professional’noe 
obrazovanie i obshchestvo [Professional education and society]. 2021. No. 3 (39). Pp. 208–212. 

4.  Neumoeva-Kolchedanceva E. V., Chalenko S. A. Sovremennye praktiki upravleniya razvitiem ped-
agogicheskogo kollektiva i professional’nym razvitiem pedagogov [Modern practices of managing 
the development of  the  teaching  staff  and  the professional development of  teachers]. Aktual’nye 
problemy nauki i tekhniki. Innovatika [Modern practices of managing the development of the teach-
ing staff and the professional development of teachers]. Ufa, Vestnik nauki Publ., 2020. Pp. 244–252.

5.  Yugfeld E. A., Ipatova E. G. Professional’noe razvitie pedagogov: balans individual’nogo zaprosa i voz-
mozhnostej regiona [Professional development of educators: the balance of individual request and the pos-
sibilities of the region] Pedagogicheskij zhurnal [Pedagogical journal]. 2022. Vol. 12. No. 4A. Pp. 40–50. 



36 Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 3(27)

Сопровождение деятельности инновационной инфраструктуры национального проекта «Образование»

6.  Petrovskij V. A.  Chelovek  nad  situaciej  [Man  above  the  situation].  Moscow:  Severnyj  palom-
nik Publ., 2021. 559 p.

7.  Gryazina K. I., Butakov S. V. Krasnoyarskaya astronomicheskaya shkola kak forma prosvetitel’skoj 
raboty v oblasti astronomii so shkol’nikami i studentami Krasnoyarskogo kraya [Krasnoyarsk As-
tronomy School as a Form of Educational Work in the Field of Astronomy with Schoolchildren and 
Students of the Krasnoyarsk Territory] // Sovremennaya fizika i matematika v sisteme shkol’nogo 
i vuzovskogo obrazovaniya: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, 
magistrantov i aspirantov [Modern Physics and Mathematics in the System of School and University 
Education]. Krasnoyarsk: Krasnoyar State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, 2017. 
Pp. 18–20.

8.  Berseneva O. V.,  Butakov S. V.,  Doroshenko E. G.,  Lomasko P. S.,  Peskovskij E. A.,  Ro-
manov D. V.,  Stepanov E. A.,  Trusej I. V., Yakunenkov A. V.  Tekhnopark  pedagogicheskogo  uni-
versiteta kak innovacionnoe prostranstvo dlya organizacii tematicheskih pogruzhenij starsheklass-
nikov [Technopark of  the Pedagogical University as an innovative space for organizing thematic 
immersions for high school students] // Novoe obrazovanie dlya ustojchivogo razvitiya Enisejskoj 
Sibiri: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii [New education for sustainable 
development of Yenisei Siberia]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University named 
after V. P. Astafiev, 2022. Pp. 3–16.

9.  Doroshenko E. G.,  Ivkina L. M.,  Pak N. I.  Organizaciya  i  provedenie  Mega-urokov  v 
obrazovatel`ny`x  klasterax  [Organization  and  holding  of  Mega-lessons  in  educational  clusters. 
Modul’ 1].  Krasnoyarsk:  Krasnoyarsk  State  Pedagogical  University  named  after V. P. Astafiev, 
2020. 92 p.

10.  Ivanova O. A.,  Mahotin D. A. Modeli  setevyh  urokov  estestvenno-nauchnoj  i  tekhnologicheskoj 
napravlennosti  [Models of online  lessons of natural  science and  technology orientation], Vestnik 
Rossijskoj mezhdunarodnoj akademii turizma  [Bulletin of the Russian International Academy of 
Tourism]. 2020. No. 3. Pp. 66–70.

11.  Aksenova M. A.  Pedagogicheskie  problemy  organizacii  nauchno-issledovatel’skoj  deyatel’nosti 
uchashchihsya [Pedagogical problems of organizing students’ research activities], Otechestvennaya 
i zarubezhnaya pedagogika [Domestic and foreign pedagogy]. 2015. No. 6 (27). Pp. 130–139. 

12. Chausov I.  Razrabotka  i  organizaciya  proektny`x  i  issledovatel`skix  laboratorij  v  regional`ny`x 
inzhenerno-konstruktorskix shkolax «Lift v budushhee»: metodicheskoe posobie [Development and 
organization of design and research laboratories in regional engineering and design schools “Eleva-
tor to the future”: a methodological guide]. Moscow: Reart Publ., 2017. 71 p.

Статья поступила в редакцию 14.10.2024; одобрена после рецензирования 30.10.2024; при-
нята к публикации 15.11.2024.

The article was submitted on 14.10.2024; approved after reviewing on 30.10.2024; accepted for 
publication on 15.11.2024.

Информация об авторах 
Берсенева Олеся Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры матема-

тики и методики обучения математике, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В. П. Астафьева;

Бутаков Сергей Владимирович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры физики, 
технологии  и методики  обучения,  Красноярский  государственный  педагогический  университет  им. 
В. П. Астафьева;

Дорошенко Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры ин-
форматики и информационных технологий в образовании, Красноярский государственный педагоги-
ческий университет им. В. П. Астафьева;

Степанов Евгений Александрович – старший преподаватель кафедры физики, технологии и ме-
тодики обучения, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева;

Трусей Ирина Валерьевна – кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры теоретиче-
ских основ физического воспитания, Красноярский государственный педагогический университет им. 
В. П. Астафьева



Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 3(27) 37

Support of the activities of the innovative infrastructure of the national project “Education” 

Information about the authors
Berseneva Olesya Vasilyevna – Cand. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., Assoc. Prof. of the Department 

of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Krasnoyarsk State Pedagogical University named 
after V. P. Astafyev;

Butakov Sergey Vladimirovich  –  Cand.  Sci.  (Technical  sciences),  Assoc.  Prof.,  Assoc.  Prof.  of 
the  Department  of  the  Department  of  Physics,  Technology  and  Teaching  Methods,  Krasnoyarsk  State 
Pedagogical University named after V. P. Astafyev;

Doroshenko Elena Gennadievna – Cand. Sci. (Pedagogy), Assoc. Prof., Assoc. Prof. of the Department 
of Informatics and Information Technologies in Education, Krasnoyarsk State Pedagogical University named 
after V. P. Astafyev;

Stepanov Evgeniy Alexandrovich – Senior Lecturer of  the Department of Physics, Technology, and 
Teaching Methods, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev;

Trusey Irina Valerievna  –  Cand.  Sci  (Biological  sciences),  Assoc.  Prof.,  Assoc.  Professor  of  the 
Department of Theoretical Foundations of Physical Education, Krasnoyarsk State Pedagogical University 
named after V. P. Astafyev

Вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы за-
являют об отсутствии конфликта интересов. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally  to  this article. The authors declare no 
conflicts of interests.

Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 2(26)  ______________ 33

Региональные модели реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

——————
  

——————

13. Snegireva T. V., Solodkova E. A. Aktual’ny’e aspekty’ regional’nogo soprovozhdeniya 
proekta “Shkola Minprosveshheniya Rossii” v kontekste prinyatiya innovacij v sisteme 
obrazovaniya [Current aspects of regional support of the project “School of the Ministry 
of Education of Russia” in the context of the adoption of innovations in the education 
system], Nauchno-metodicheskoe obespechenie ocenki kachestva obrazovaniya [Scientific 
and methodological support for assessing the quality of education], 2023, No. 2(18), 
pp.  13–23, URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-aspekty-regionalnogo-
soprovozhdeniya-proekta-shkola-minprosvescheniya-rossii-v-kontekste-prinyatiya-
innovatsiy-v-sisteme (Accessed: 06.05.2024).

14. Snegireva  T. V., Miroshkina  O. V.  Procedura samodiagnostiki kak uslovie prinyatiya 
e’ffektivny’x upravlencheskix resheniya (proekt “Shkola Minprosveshheniya Rossii”) [Self-
diagnosis procedure as a condition for making effective management decisions (project 
“School of the Ministry of Education of Russia”)], Nauchno-metodicheskoe obespechenie 
ocenki kachestva obrazovaniya [Scientific and methodological support for assessing 
the  quality of  education], 2023, No.  1(17), pp.  49–55, URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/protsedura-samodiagnostiki-kak-uslovie-prinyatiya-effektivnyh-upravlencheskih-
resheniy-proekt-shkola-minprosvescheniya-rossii (Accessed: 06.05.2024).

15. Teits  S. A.  Shkoly’ Ministerstva prosveshheniya Rossii: novy’e vozmozhnosti dlya 
povy’sheniya kachestva obrazovaniya [Schools of the Ministry of Education of Russia: 
new opportunities for improving the quality of education], Nauka i obrazovanie segodnya 
[Science and education today], 2022, No. 4(73), URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
shkoly-ministerstva-prosvescheniya-rossii-novye-vozmozhnosti-dlya-povysheniya-
kachestva-obrazovaniya (Accessed: 06.05.2024).

Статья поступила в редакцию 08.05.2024; одобрена после рецензирования 24.05.2024; принята 
к публикации 07.06.2024.

The article was submitted on 08.05.2024; approved after reviewing on 24.05.2024; accepted for 
publication on 07.06.2024.

Информация об авторах

Бородкина Евгения Викторовна – Государственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Институт развития образования Кузбасса», методист отдела 
по внедрению современных образовательных технологий ЦНППМ

Садретдинова Мария Вячеславовна – кандидат филологических наук, Государственное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Кузбасса», заведующий отделом по внедрению современных образовательных техно-
логий ЦНППМ

Information about the authors

Borodkina Evgenia Viktorovna – State educational institution of additional professional education “Institute 
for Education Development of Kuzbass”, methodologist of the department for the introduction of modern 
educational technologies of the Central Scientific Research and Production Institute

Sadretdinova Maria Vyacheslavovna – Ph.D. Philol. Sciences, State educational institution of additional 
professional education “Institute for Educational Development of Kuzbass”, head of the department for 
the implementation of modern educational technologies of the Central Scientific Research and Production 
Institute



38

Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. Том 7. № 3(27). С. 38–45 

© ПЕТРОВА З. Н., ШИЛЯЕВА Л. В., ЮГОВА Н. Л., 2024.

Научная статья
УДК 378.147

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КВАНТОРИУМ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Зульфия Нурисламовна Петрова1, Лариса Викторовна Шиляева2,  
Наталья Леонидовна Югова3*

1–3 Глазовский государственный инженерно-педагогический университет им. В. Г. Короленко, 
г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия
1 pamrik@mail.ru 
2 shily-larisa@yandex.ru 
3* lifebest2004@inbox.ru

Аннотация. В педагогических вузах открыты Педагогические кванториумы,  которые уже нако-
пили достаточный опыт работы,  в  которых изучаются возможности использования нового образо-
вательного пространства для проведения учебных занятий, научно-исследовательской и проектной 
деятельности студентов и школьников. Несмотря на сходство в материальном обеспечении и необ-
ходимость работы в единой концепции, каждый Кванториум имеет свои отличительные особенности, 
обусловленные регионом, контингентом обучающихся, направлениями подготовки, возможностями 
сетевого взаимодействия. В статье рассмотрена и проанализирована деятельность педагогического 
кванториума Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В. Г. Ко-
роленко, которая является площадкой для реализации межпредметных связей при обучении школь-
ников и студентов-будущих педагогов.  
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Abstract. Quantoriums have been opened in pedagogical universities, which have already accumulated 
sufficient work experience and are exploring the possibilities of using the new educational space for conducting 
training sessions, research and project activities of students and schoolchildren. Despite the similarity  in 
material support and the need to work in a single concept, each quantorium has its own distinctive features 
due to the region, the contingent of students, areas of training, and networking opportunities. The article 
examines and analyzes the activities of  the pedagogical quantorium of  the Glazovsky State Engineering 
and Pedagogical University, which is a platform for the implementation of interdisciplinary connections in the 
training of students-future teachers and schoolchildren. 

Keywords: Pedagogical  quantorium,  technopark,  interdisciplinary  connections,  interdisciplinary 
approach, teaching methodology, additional education

For citation: Petrova Z. N., Shilyaeva L. V., Yugova N. L. Pedagogical quantorium in the implementation 
of  interdisciplinary connections in teaching students and schoolchildren // Modern additional professional 
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Введение. На современном этапе развития 
системы  высшего  образования  педагогические 
вузы  сталкиваются  с  важной  задачей  форми-
рования профессиональных компетенций буду-
щих педагогов. Эти компетенции направлены на 
обеспечение  интегрированного  подхода  к  обу-
чению и способствуют всестороннему развитию 
обучающихся.  Одной  из  ключевых  компетен-
ций,  которую необходимо развивать у будущих 
учителей,  является  профессиональная  компе-
тенция,  направленная  на  способность  форми-
ровать  развивающую  образовательную  среду. 
Такая  образовательная  среда  должна  способ-
ствовать  достижению личностных,  предметных 
и метапредметных результатов обучения через 
средства  преподаваемых  учебных  предметов. 
Индикаторы  достижения  компетенций  предпо-
лагают, что педагог владеет способами интегра-
ции учебных предметов для организации разви-
вающей  учебной  деятельности,  включающей  в 
себя использование различных форм обучения, 
таких как исследовательская, проектная и груп-
повая деятельность. Интеграция предметов по-
зволяет  учащимся  видеть  взаимосвязи  между 
различными областями знаний, что способству-
ет  более  глубокому  пониманию  материала  и 
развитию  критического мышления.  Кроме  того, 
индикаторы  компетенций  акцентируют  внима-
ние на использовании образовательного потен-
циала  социокультурной  среды  региона  в  пре-
подавании.  Это  означает,  что  учитель  должен 
уметь  включать  в  учебный  процесс  элементы 
культуры,  традиций  и  особенностей  региона,  в 
котором он работает. Такой подход не только де-
лает обучение более интересным и актуальным, 
но и способствует социализации обучающихся и 
пониманию ими окружающего мира.

Таким  образом,  современные  педагогиче-
ские вузы стремятся подготовить специалистов, 
способных  эффективно  использовать  интегри-

рованный  подход  в  обучении,  создавая  разви-
вающую  образовательную  среду,  которая  учи-
тывает как учебные, так и внеучебные аспекты 
развития обучающихся [1].

Основным  явлением,  отражающим  тенден-
ции  интеграции  в  образовательном  процессе, 
является  межпредметность.  Изначально  инте-
грация как одно из направлений развития отече-
ственной системы школьного образования ХХ в. 
была сопряжена с развитием межпредметности: 
от  практического  опыта  организации  учебного 
процесса на межпредметной основе к дидакти-
ческому принципу [2]. 

Одним  из  эффективных  инструментов  ре-
ализации  межпредметного  подхода  являются 
Педагогические кванториумы, которые открыты 
во  всех  педагогических  вузах  России.  Их  дея-
тельность  осуществляется  в  рамках методиче-
ских рекомендаций Министерства просвещения 
РФ. Педагогический  технопарк «Кванториум» –  
площадка,  формируемая  на  базе  образова-
тельной  организации  высшего  образования, 
подведомственной  Министерству  просвещения 
Российской Федерации, и оснащаемая высоко-
технологичным оборудованием, средствами об-
учения и воспитания с целью развития условий 
по обеспечению системы образования высоко-
квалифицированными кадрами для реализации 
учебных предметов естественно-научной и тех-
нологической направленностей [3].

Целью  данной  статьи  является  анализ  воз-
можностей  Педагогического  «Кванториума»  в 
реализации междпредметных связей на основе 
трёхлетнего опыта работы в различных направ-
лениях деятельности. 

При  изучении  дисциплин  естественно-на-
учного  цикла  необходимо формирование  в  со-
знании обучающихся целостного представления 
о научной  картине мира. В федеральном  госу-
дарственном  образовательном  стандарте  от-
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мечена  необходимость  освоения  школьниками 
межпредметных понятий (использующихся в не-
скольких предметных областях и позволяющих 
связывать  знания  из  различных  предметов  в 
единую картину) [4]. 

Несмотря на это,  сохраняется проблема,  за-
ключающаяся в том, что педагоги практически не 
используют интегрированные уроки, так как не в 
полной мере владеют данной компетенцией.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Анализ литературы показал, что все Кванториу-
мы уже накопили определённый опыт работы и 
ведут обсуждение возможностей использования 
средств  «Кванториума»  для  проведения  учеб-
ных  занятий,  научно-исследовательской и про-
ектной деятельности и др. [5; 6; 7].

В статьях авторы анализируют возможности 
педагогических  технопарков  в  применении  ин-
новаций  по  дисциплинам  естественно-научно-
го  цикла  при  проведении  лабораторных  работ, 
предметно-содержательных  практик,  организа-
ции проектной и научно-исследовательской де-
ятельности  школьников  и  студентов,  выполне-
нии  курсовых  и  выпускных  квалификационных 
работ  и  профориентационной  деятельности. 
Отмечается,  что общее для специалистов раз-
ных  профилей  образовательное  пространство 
способствует  межфакультетскому  сотрудниче-
ству и появлению новых интегрированных обра-
зовательных  продуктов  и  результатов  научных 
изысканий,  количество и  качество  которых мо-
гут быть существенно повышены [8]. 

Межпредметный  подход  –  это  принцип  обу-
чения,  основанный  на  установлении  и  исполь-
зовании  связей  между  различными  областями 
знаний  и  видами  деятельности.  Понятие  меж-
предметных  связей  в  педагогической  литера-
туре  рассматривается  с  разных  точек  зрения, 
каждый автор  старается  описать  своё  понима-
ние  сущности  термина,  а  общего  определения 
этого  понятия  пока  не  существует.  Исследова-
тели  принимают  ту  или  иную  точку  зрения  на 
определение термина «межпредметные связи», 
но не всегда выдерживают её, и нередко данное 
понятие трактуется в нескольких значениях [9].

Межпредметный  подход  в  педагогических 
кванториумах реализуется не  только через ин-
теграцию изучаемых дисциплин, но и через про-
ектную  деятельность.  В  процессе  работы  над 
интегрированными  проектами  обучающиеся 
приобретают  как  технологические  компетенции 
(умение работать с цифровыми лабораториями 
по  биологии,  химии,  физике),  так  и  ключевые, 
необходимые  в  любой  сфере  деятельности 

(умение работать в команде, планировать вре-
мя и т. д.) [10].

В основном авторами даётся положительная 
оценка  использования  образовательной  среды 
технопарков, которые позволяют повысить уро-
вень сформированности профессиональной пе-
дагогической компетентности будущих учителей 
и педагогов дополнительного образования, вы-
ступает критерием качества подготовки выпуск-
ников высших учебных заведений [11]. 

Материал и методы. В качестве материалов 
для исследования использовалась информация 
из научных источников и авторских публикаций. 
При изучении проблемы использования средств 
педагогического «Кванториума» в целях реали-
зации межпредметного подхода использовались 
общенаучные методы  исследования,  такие  как 
методы  научного  описания,  обобщения,  систе-
матизации и анализа.

Результаты исследования. Сегодня педаго-
гический  «Кванториум»  стал  образовательным 
пространством  для  реализации  школьниками 
и студентами совместных исследовательских и 
проектных работ междисциплинарного характе-
ра с учётом тенденций современного развития 
образования и науки. В настоящее время мно-
гие образовательные организации, в том числе 
общеобразовательные школы,  оснащаются  со-
временным  цифровым  оборудованием,  кото-
рое чаще всего используют не на уроках ввиду 
ограниченного  времени,  а  на  занятиях  кружка 
или  при  выполнении  исследовательских  про-
ектов [12; 13; 14]. В лабораториях Кванториума 
осуществляется  квазипедагогическая  деятель-
ность,  заключающаяся  в  имитации  деятель-
ности педагога на уроке или внеурочном меро-
приятии. Занятия проводятся с использованием 
широкого  спектра  форм  и  методов  обучения, 
в  том  числе  и  проблемного  обучения,  который 
в  полной  мере  способствует  реализации  меж-
предметных связей. 

При  изучении  дисциплин  предметно-мето-
дического  модуля    («Введение  в  профессию», 
«Внеурочная  работа  по  химии»,  «Методика 
обучения  биологии»,  «Методика  обучения  хи-
мии»,  «Организация  экскурсий  по  биологии», 
«Методика дополнительного образования в тех-
ническом творчестве», «Моделирование и  кон-
струирование в техническом творчестве» и др.) 
разрабатываются фрагменты  интегрированных 
уроков,  лабораторных  и  практических  работ, 
внеурочных мероприятий, требующих использо-
вания оборудования кванториума. 
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Так в ходе обсуждения методики проведения  
лабораторных работ по ботанике при использо-
вании  микроскопов  обсуждаются  особенности 
устройства оптической системы различных уве-
личительных приборов. Таким образом на заня-
тии  прослеживается  межпредметный  подход  к 
изучению биологии и физики. Изучение под ми-
кроскопом процесса роста кристаллов является 
примером интеграции  химии  и физики. Обору-
дование кванториума дает возможность вывода 
изображения на экран, что позволяет детально 
разобрать строение на натуральном объекте, а 
не работать с рисунками из учебника.

В  лаборатории  технического  профиля  в 
процессе  изучения  дисциплины  «Проектная 
деятельность  в  техническом  творчестве»  пре-
подавателями  университета  совместно  с  учи-
телями школ и  студентами была организована 
проектная  деятельность школьников  с  исполь-
зованием  оборудования  технопарка.  Студенты 
курировали своих подопечных на каждом из эта-
пов работы над проектами, в том числе работе 
с  цифровым  оборудованием  (лазерный  резак, 
3D-принтер),  а  также  программным  обеспече-
нием  для  моделирования  изделий.  Школьники 
знакомились с химическим составом и физиче-
скими  свойствами  материалов  для  изготовле-
ния моделей. 

Отдельное  внимание  заслуживает  учебная 
технологическая практика (проектно-технологи-
ческая практика), проходящая на базе технопар-
ков.  Будущие  педагоги,  обучающиеся  на  всех 
факультетах университета, выполняют проекты 
с  использованием  цифрового  оборудования, 
тем  самым  формируя  и  совершенствуя  свои 
профессиональные компетенции.

Внедрение  Ядра  высшего  педагогического 
образования  открыло  ещё  одну  возможность 
развития  цифрового  методического  контента: 
видеоуроков для школьников по работе с циф-
ровыми лабораториями. В процессе прохожде-
ния проектно-технологической практики студен-
ты первого курса создают проекты и пошаговые 
видеоинструкции по их реализации. Для студен-
тов  это  отличная  возможность  почувствовать 
себя наставником и пополнить свою методиче-
скую копилку. 

Прохождение  проектно-технологической 
практики студентами первого курса всех направ-
лений  подготовки  именно  на  базе  «Кванториу-
ма» внесло разнообразие в тематику проектных 
работ.  Одной  из  основных  задач  была  реали-
зация  межпредметных  связей  при  выполнении 
проектных  работ  с  использованием цифрового 

оборудования студентами разных факультетов. 
Так  будущие  учителя  географии  использовали 
цифровые  лаборатории  для  изучения  особен-
ностей  состава  почвы  и  воды  разных  районов 
Удмуртии.  Будущие  учителя  истории  создали 
памятку  по  хранению фотографий,  изучая  при 
помощи цифровых микроскопов дефекты фото-
бумаги,  возникающие  при  неправильном  хра-
нении. Студенты, планирующие в будущем ра-
ботать в дошкольном образовании,  выполнили 
групповой проект по разработке методического 
руководства к проведению интегрированного за-
нятия «Муха-Цокотуха», в содержании которого 
описана методика изучения персонажей сказки 
с помощью цифровых оптических приборов. 

Благодаря  проектно-технологической  прак-
тике  методическая  копилка  педагогического 
«Кванториума»  пополнилась  разнообразными 
методическими  разработками  для  интегриро-
ванных занятий со школьниками. Наиболее ин-
тересными из них стали: «Весёлые уроки химии 
для маленьких исследователей», «Кто живёт в 
луже?», «Криминалистика для малышей», «От-
ходы по полочкам», «Вальс цветов» и т. д.   

В  лаборатории  технического  профиля  буду-
щие педагоги активно использовали  робототех-
нические наборы, 3D-принтеры, лазерный резак 
для выполнения как индивидуальных, так и груп-
повых  проектов.  Например,  будущие  студен-
ты-историки использовали лазерный резак для 
создания  из  фанеры  солдатиков  разных  исто-
рических эпох. Студенты профилей Математика 
и  Дополнительное  образование  (Техническое 
творчество), Математика и Дополнительное об-
разование  (Робототехника)  конструировали  и  
программировали роботов на базе платы Ardui-
no, а каркасы для них создавали с помощью ла-
зерного резака или печатали их на 3D-принтере.  
Будущие  педагоги  дошкольного  и  начального 
образования  создавали  развивающие  игры  из 
доступных материалов (пластик, картон, фане-
ра) [15]. 

На  регулярной  основе  проводятся  мастер-
классы в различных форматах взаимодействия 
с  использованием  ресурсов  Педагогического 
Кванториума.  Проведение  мастер-классов  для 
школьников,  педагогов  образовательных  орга-
низаций  осуществляется  как  с  профориента-
ционной  целью,  так  и  с  обучающей.  В  зависи-
мости  от  целевой  аудитории  мастер-классы 
проходят  по-разному:  интерактивные  задания, 
демонстрации  микрофотографий,  заниматель-
ные  опыты  с  живыми  и  неживыми  объектами. 
Педагогам школ и учреждений дополнительного 
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образования  презентуются  разработанные  для 
реализации  в  Кванториуме  программы  допол-
нительного образования, учебные видеоролики, 
демонстрируются фрагменты занятий. 

Ежегодно  на  базе  педагогического  «Кван-
ториума»  проводятся  образовательные  курсы 
для школьников разного возраста «Летняя ака-
демия  развития».  На  занятиях  дети  создают 
научно-популярные  видеоролики.  Содержание 
роликов  носит    интегрированный  характер  и 
является  инсценировкой  по  мотивам  произве-
дений  детских  писателей.  В  ролике  «Почему 
цветы разноцветные?» объясняется разнообра-
зие  окраски цветов, перечисляются различные 
виды пигментов и изменение их окраски, в зави-
симости от кислотности клеточного сока. Таким 
образом  в  содержании  ролика  интегрируются 
химические и биологические знания. В   ролике 
«Люди в белых халатах», где раскрывались осо-
бенности  таких  профессий  как  химик-технолог, 
эксперт-криминалист, фармацевт, также просле-
живается интегрированный характер. 

Одним из важных направлений в работе пе-
дагогического  «Кванториума»  является  профо-
риентационная  деятельность.  За  время  суще-
ствования  педагогического  «Кванториума»  для 
школьников города были реализованы програм-
мы  дополнительного  образования  различной 
направленности:

– творческая мастерская «БиоХимЛаб»;
– развитие  исследовательских  навыков  по 

химии и биологии для детей 10–12 лет «Детек-
тивное агентство “Люди в белом”»;

– «Я сити-фермер»;
– «Сложные вопросы физики»;
– «Основы  алгоритмизации  и 

3D-моделирования»;
– «Основы робототехники»;
– «Роботы VEX IQ» (базовый уровень);
– «Занимательная физика» и т. д.
Содержание  интегрированных  занятий  в 

рамках  дополнительной  общеобразовательной 
общеразвивающей  программы  «Развитие  ис-
следовательских навыков по химии и биологии 
для детей 10–12 лет» легло в основу учебно-ме-
тодического пособия, адресованного учителям и 
студентам [16].

Преподаватели, реализующие программу «Я 
сити-фермер»,  приняли  участие  в  работе Эко-
логического  акселератора  Госкорпорации  «Ро-

сатом», который направлен на развитие бизнес-
идей  в  сфере  экологии.  В  составе  проектной 
команды  вместе  с  преподавателями  работали 
студенты 2–3 курсов профилей «Биология и хи-
мия».  Основная  идея  –  создание  сити-фермы 
для  выращивания  микрозелени  и  рассады  де-
коративных культур. Работа в рамках этого про-
екта  предполагает  организацию  практической 
деятельности  со  школьниками,  выполнение 
исследовательских проектов, проведение есте-
ственно-научных  опытов,  изучение  основ  бло-
герства  в  области  естественных  наук.  Проект, 
представленный командой, получил досрочную 
грантовую поддержку и сейчас находится в ста-
дии реализации.

На базе лабораторий естественно-научного и 
технического  профилей  педагогического  техно-
парка организуются курсы повышения квалифи-
кации для учителей города и республики:

– проектная деятельность по биологии и хи-
мии  на  базе  школьного  кванториума  и  «Точек 
роста»;

– опытно-экспериментальная  деятельность 
по биологии и  химии с использованием обору-
дования кванториума и Точек роста;

– робототехника и схемотехника: занятия для 
учителей;

– обучение работе на лазерном станке с ЧПУ;
– обучение 3D технологиям;
– организация занятий по мехатронике и ро-

бототехнике  с  использованием  современных 
средств  обучения «Педагогического  кванториу-
ма» и т. д.

Работа со слушателями этих курсов – пример 
тесной  интеграции  учителей  химии,  биологии, 
физики,  географии,  информатики, математики. 
Результатом  этой  деятельности  являются  со-
вместные  публикации,  мастер-классы,  темати-
ческие  заседания  городских  и  районных  мето-
дических объединений, конкурсы и олимпиады. 

Обсуждение и заключение. Проведённый 
самоанализ опыта реализации межпредметного 
подхода при обучении студентов и школьников 
показал,  что  использование  ресурсов  педаго-
гического  кванториума  является  эффективным 
инструментом интеграции естественно-научных 
и  технических  дисциплин.  В  рамках  квантори-
ума  обучающиеся  могут  увидеть  связи  между 
различными областями знаний и понять, как они 
могут быть применены на практике.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Cергей Владимирович Старков1*, Юлия Викторовна Коркина2,  
Александр Владимирович Малков3
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  некоторые  аспекты  проводимой  профориентационной 
работы в общеобразовательных учреждениях. Приведены результаты исследования, проводимого 
на абитуриентах ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». Целью 
исследования выступают выявление и формирование мотивационных триггеров старшеклассников 
при выборе профессиональной траектории и построение механизма управления этим процессом в 
цифровой  среде. Обозначена проблема исследования: формирование подхода  к  профессиональ-
ному  ориентированию  старшеклассников  в  период  цифровой  трансформации.  В  исследовании 
проанализированы пути решения обозначенной проблемы. При изучении исследований по данной 
проблематике было отмечено, что подход к профориентации рассматривается в основном через фор-
мирование компетенций и навыков в узком спектре профессий. В представленной работе изучалось 
профессиональное  самоопределение  старшеклассников  в  условиях  всеобщей  неопределённости 
и быстро меняющихся вводных в профессиональной и личностной среде. Также рассматривалась 
возможность применения веерного подхода с использованием цифровых технологий (Big Data, ис-
кусственный интеллект, цифровой след, распознавание речи и др.) к профессиональной траектории. 
Исследование основывалось на результатах опроса абитуриентов ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет» с 2014 по 2024 гг. Объект исследования – влияние циф-
ровой среды на мотивационные триггеры в профессиональном самоопределении старшеклассников. 
Предмет исследования – формирование цифровой среды для развития мотивационной составляю-
щей старшеклассников в профориентационном самоопределении на основе предрасположенностей 
и личностных качеств. Предложен механизм по проведению профориентационной работы со школь-
никами на примере реального проекта, проводимого Новосибирским государственным педагогиче-
ским университетом в Новосибирской области, участниками которого стали более 3600 человек.

Ключевые слова. Профориентация, цифровая среда, проектный полигон, мотивационные аспек-
ты, профессиональные пробы, цифровые ресурсы, промышленность региона.
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Abstract. The article discusses some aspects of career guidance work in general education institutions. 
The results of a study conducted on applicants of the Federal State Budgetary Educational  Institution of 
Higher Education  “NSPU”  are  presented. The  purpose  of  the  study  is  to  identify  and  form motivational 
triggers  for high school  students when choosing a professional  trajectory and  to build a mechanism  for 
managing this process in the digital environment. The research problem is outlined: forming an approach to 
career guidance for high school students during the digital transformation. The study analyzes ways to solve 
this problem. When studying research on this issue, it was noted that the approach to career guidance is 
considered mainly through the formation of competencies and skills in a narrow range of professions. The 
presented work studied the professional self-determination of high school students in the context of general 
uncertainty and rapidly changing input data in the professional and personal environment. The possibility of 
applying a fan approach using digital technologies (Big Data, Artificial Intelligence, digital footprint, speech 
recognition, etc.)  to  the professional  trajectory was also considered. The study  is based on a survey of 
applicants to the Federal State Budgetary Educational  Institution of Higher Education “Novosibirsk State 
Pedagogical University” from 2014 to 2024. The object of the study is the influence of the digital environment 
on motivational triggers in the professional self-determination of high school students. The subject of the 
study is the formation of a digital environment for the development of the motivational component of high 
school students in career guidance self-determination based on predispositions and personal qualities. The 
mechanics of conducting career guidance work with schoolchildren are proposed using the example of a 
real project conducted by the Novosibirsk State Pedagogical University in the Novosibirsk Region, in which 
more than 3,600 people took part. 

Keywords. Career guidance, digital environment, project site, motivational aspects, professional tests, 
digital resources, regional industry.
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Введение. В современной России значитель-
ное  внимание  уделяется  развитию  образова-
ния: общего, профессионального, высшего. Для 
актуализации  этой  темы  2023 год,  год  200-ле-
тия  со  дня  рождения  Константина  Дмитриеви-
ча Ушинского,  был объявлен Годом педагога  и 
наставника  [1].  Данная  инициатива  является 
стремлением  поиска  единого  вектора  разви-
тия  и  формирования  системы  образования  в 
стране,  преодоления  размытых  требований  к 
образовательным  организациям  и  компетенци-

ям  выпускников,  налаживания  коммуникации 
между  высшей школой и  средним образовани-
ем,  обеспечения  преемственности  между  про-
фессионалитетом  и  высшим  образованием, 
востребованной  учреждениями  разных  уро- 
вней  образования,  стремлением  к  пониманию 
у  выпускников-абитуриентов  перспектив  даль-
нейшего  обучения.  Быстроменяющийся  мир, 
цифровая трансформация общества, приближа-
ющаяся технологическая революция оказывают 
влияние  на  данную  ситуацию.  Осознанность 
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сложности в системе профориентации в школах 
отображена  в  перечне  поручений  президента 
В. В. Путина  от  29 апреля  2023 года:  «Обеспе-
чить  актуализацию  программ  профессиональ-
ной ориентации школьников с учётом развития 
современных производств и внедрения интерак-
тивных  технологий...»  [2].  При  этом  цифровая 
трансформация общественных институтов зна-
чительно увеличивает возможности профориен-
тационной деятельности, но отсутствие единой 
системы и принятых подходов приводит к тому, 
что  старшеклассник  остаётся  один  на  один  с 
цифровым миром и зачастую проектирует свой 
жизненный путь исходя из «красивой обложки» 
той или иной профессиональной сферы, не оце-
нивая  при  этом  свои  способности,  личностные 
качества и требования к профессии. Таким об-
разом,  мотивация  абитуриента  представля-
ет  собой  желание  стать  частью  той  или  иной 
профессиональной  сферы  без  ориентации  на 
способности и черты характера. Как следствие 
такого  выбора,  завышенные  ожидания  от  про-
фессии,  низкая мотивация  к  работе  в  конкрет-
ной сфере и быстрое выгорание в профессио-
нальной среде [3].

Проблема.  При  детальном  рассмотрении 
сложившейся ситуации определяется проблема 
формирования  подхода  к  профессиональному 
ориентированию  старшеклассников  в  услови-
ях цифровой трансформации, которую следует 
проанализировать  и  выявить  пути  выхода  из 
сложившейся ситуации [4].

Актуальность  проблемы  обусловлена,  с 
одной стороны,  запросом рынка на высококва-
лифицированные  кадры  с  высоким  уровнем 
вовлечённости  в  профессиональную  деятель-
ность, а, с другой стороны, повышением уровня 
профессионального  самоопределения  старше-
классников.

Степень  научной  разработанности  пробле-
мы  заключается  в  том,  что  при  изучении  ис-
следований  по  проблеме  формирования  под-
хода  к  профессиональному  ориентированию 
старшеклассников в условиях цифровой транс-
формации было отмечено, что подход к профо-
риентации  рассматривается  в  основном  через 
формирование компетенций и навыков в узком 
спектре  профессий.  В  представленной  работе 
изучалось  профессиональное  самоопределе-
ние старшеклассников в условиях всеобщей не-
определённости и быстро меняющихся вводных 
в  профессиональной и личностной  среде. Так-
же  рассматривалась  возможность  применения 
веерного подхода с использованием цифровых 

технологий (Big Data, искусственный интеллект, 
цифровой  след,  распознавание  речи  и  др.)  к 
профессиональной  траектории.  Исследование 
основывается  на  опросе  абитуриентов  ФГБОУ 
ВО «НГПУ» с 2014 по 2024 гг.

Объект исследования – влияние цифровой 
среды на мотивационные триггеры в професси-
ональном самоопределении старшеклассников.

Предмет исследования – процесс проведе-
ния  профориентационной  работы  со  школьни-
ками в условиях цифровой трансформации. 

Цель исследования  состоит  в  выявлении 
мотивационных  триггеров  старшеклассников 
при  выборе  профессиональной  траектории  и 
разработка  методики  формирования  осознан-
ных  мотивационных  триггеров  с  применением 
цифровой среды.

Материалы к исследованию. В ходе прово-
димого с 2014 года исследования по выявлению 
уровня проводимой профориентационной рабо-
ты  и  осознанности  выбора  абитуриентом  про-
филя  обучения,  были  получены  неутешитель-
ные результаты. В различные годы процентный 
показатель  абитуриентов,  образовательные 
организации  которых  проводили  комплексную 
профориентационную  работу  составил  7,6%  в 
среднем за 10 лет. В то же время на 81% уве-
личился  уровень  наличия  у  поступающих двух 
и более цифровых устройств (ноутбук, планшет, 
смартфон и  т.д.). В сложившейся ситуации на-
блюдается общая динамика на повышение циф-
ровой  грамотности  населения  и  обеспечение 
доступа к цифровым ресурсам [5], в том числе 
в  системе  образования,  особенно  этот  показа-
тель  повысился  в  период  пандемии.  Однако, 
проводимая в цифровой среде профориентаци-
онная  работа,  согласно  опросам  абитуриентов 
ФГБОУ ВО «НГПУ» остаётся на низком уровне, 
разрозненные  профориентационные  ресурсы 
не коррелируются с практическими методиками 
и профессиональными пробами. Данная ситуа-
ция снижает мотивацию студентов разобраться 
в мире профессий.

Мотивацию профессионального самоопреде-
ления, с одной стороны, можно рассматривать, 
как нечто побуждающее к процессу профориен-
тации,  как  то,  что даёт подростку  стимул  к по-
иску жизненного и профессионального пути, так 
и,  с  другой  стороны,  как  неструктурированный 
набор  информации  из  различных  источников, 
которые формируют личностные воззрения мо-
лодого человека о мире профессий [6].

В эпоху цифровой доступности мотивы выбо-
ра профессиональной деятельности резко сме-
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стились от формируемых на основе личностных 
качеств  и  способностей,  а  также  социального 
окружения,  в  сторону  профессиональной  сфе-
ры, наиболее ярко и красочно описанной в со-
циальных  сетях  и  прочих  площадках  сети  Ин-
тернет.  Таким  образом,  нерегламентированное 
распространение  контента  в  сети  привело  к 
тому,  что  старшеклассники  получили  возмож-
ность  знакомства  с  профессиональной  средой 
в независимости от территориального нахожде-
ния  и  любой  сферы деятельности. Однако  по-
добное распространение информации, а также 
её отсутствие, либо недостаточно качественное 
профориентационное  сопровождение  старше-
классников  повлекло  к  смещению  интереса  к 
профессиональным  сферам  без  ориентира  на 
внутренние  ресурсы  и  профессиональные  на-
выки [7]. Профориентационная работа в основ-
ной и старшей школе должна быть направлена 
на формирование личностной  профессиональ-
ной  компетентности  старшеклассника  путём 
информационной и  педагогической  поддержки. 
Такой подход приведёт к стабильному и уверен-
ному выбору профессионального и личностного 
пути по окончанию старшей школы [8].

Сформированность  мотивационной  состав-
ляющей  профессионального  самоопределения 
определяется следующими компонентами:  

– учащийся испытывает потребность в полу-
чении информации не только об интересующей 
профессии, но и о смежных с ней;

– учащийся  стремится  к  самореализации  в 
учебной и соревновательной деятельности;

– учащийся интересуется не только общедо-
ступной информацией о профессии, но и также 
пытается  получить  информацию от  людей,  ра-
ботающих в этой сфере;

– учащийся  не  довольствуется  позитивным 
образом  профессиональной  деятельности, 
ищет скрытые риски, недостатки;

– учащийся  оценивает  себя  в  профессии, 
исходя  из  личностных  ожиданий  к  уровню  со-
циального, финансового и трудового состояния;

– учащийся  даёт  оценку  собственным  лич-
ностным  и  профессиональным  компетенциям 
при выборе профессии;

– учащийся  оценивает  не  только  будущую 
профессию,  но  и  образовательный  путь  до  её 
достижения,  исходя  из  личностных  компетен-
ций.

Опираясь  на  труды  отечественных  и  зару-
бежных учёных-исследователей (К. М.  Гуревич, 
Е. А. Климов, К. К. Платонов, А. Маслоу, Д. Сью-
пер, С. Фукуяма и др.), в том числе на результа-

ты  экспериментальной  деятельности,  С. Н. Чи-
стякова формулирует следующие этапы работы 
в  профессиональном  ориентировании  старше-
классников:

– формирование  «Образа Я»  –  ученик  дол-
жен  осознать  собственные  силы,  сильные  и 
слабые стороны, быть готов самосовершенство-
ваться;

– анализ  профессий  –  выбор  спектра  про-
фессий,  основанных  на  личностных  способно-
стях и интересах;

– профессиональные пробы – в каждой про-
фессии, выбранной учеником, необходимо про-
вести пробы, для практического сопоставления 
ожиданий и реальных впечатлений [9]. 

Останавливаясь  на  последнем  пункте,  мы 
видим,  что  профпробы  должны  быть  диффе-
ренцированы  по  возрасту  ученика  и  сконцен-
трированы  на  9–11 классах.  Однако  сегодня 
необходимо  учитывать  лёгкость  получения  до-
ступа  к информации, а  значит вводить ознако-
мительный  контент необходимо уже в  средней 
школе, чтобы к моменту обучения в 9 классе и 
началу построения жизненного профессиональ-
ного пути у ребенка мотивационный аспект са-
моопределения  был менее  «заспамлен»  недо-
стоверной или неполной информацией [10].

Любая  профессиональная  сфера  должна 
включать три типа деятельности:

– творческая  –  возможность  создавать  соб-
ственный продукт и находить самостоятельные 
пути решения;

– технологический  –  строгое  следование 
определённой  логике  для  достижения  постав-
ленной цели;

– исполнительный – выполнение поставлен-
ной задачи в строгом соответствии с критерия-
ми для оценки профессиональных навыков.

Исходя из требований к составляющим про-
фессиональной  деятельности  и  исследований 
российских  учёных  была  разработана  методи-
ка  по  проведению  профориентационной  рабо-
ты  со школьниками начиная  с  7 класса,  с  пер-
спективой трансляции опыта на 5 –6 классы. На 
данный  момент  происходит  апробация  данной 
методики  в  рамках  проекта  «ИНЖИНЕРиЯ».  В 
качестве пилотного проекта был предложен про-
ект: «Инженерный проектный полигон беспилот-
ных  автономных  технологий  «ИНЖЕНЕРиЯ», 
реализация  которого  намечена  на май–ноябрь 
2024 года  на  базе  педагогического  технопарка 
«Кванториум»  им. Ю. Б. Румера  и  Технопарка 
универсальных  педагогических  компетенций 
им. Ю. В. Кондратюка.



50 Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 3(27)

Сопровождение деятельности инновационной инфраструктуры национального проекта «Образование»

Инженерный  проектный  полигон  беспилот-
ных  автономных  систем  (БАС)  «ИНЖЕНЕРиЯ» 
рассчитан  на  учащихся  7–10 классов  (на  мо-
мент начала участия) образовательных органи-
заций муниципалитетов Новосибирской области 
–  это  современный  проектно-образовательный 
формат  развития  инженерных  компетенций 
обучающихся  и  включения  их  в  исследова-
тельскую,  образовательную,  проектную,  про-
изводственную  и  внедренческую  деятельность 
по  решению  реальных  промышленных  кейсов 
от  ведущих  предприятий  Новосибирской  об-
ласти  посредством  создания  прототипов  БАС. 
Полигон  «ИНЖЕНЕРиЯ»  начал  свою  работу 
в  мае  2024 года  с  рекламно-информационной 
компании,  презентации  проекта  и  единой  ин-
формационной платформы Полигона в инфор-
мационных пространствах: ФГБОУ ВО «НГПУ», 
Министерства  образования Новосибирской  об-
ласти,  региональное  отделение  РДДМ  «Дви-
жение  первых»  Новосибирской  области  и  об-
разовательных  организаций  муниципалитетов 
Новосибирской  области  и  новых  территорий 
– партнёров проекта, что позволяет проинфор-
мировать  учащихся  общеобразовательных  ор-
ганизаций  о  возможности  вхождения  в  проект. 
Инженерный  проектный  полигон  беспилотных 
автономных  систем  «ИНЖЕНЕРиЯ»  включает 
в  себя  три  тематических  трека,  взаимосвязан-
ных друг с другом по мере усложнения уровня 
участия  и  перехода  от  индивидуального  трека 
к работе в смешанных командах. Первый трек: 
беспилотный  триатлон  «ИНЖЕНЕРиЯ:  старт», 
включающий  в  себя  стартовое  тестирование, 
инженерный диктант и технологические поедин-
ки,  состоящие  из  учебных  заданий  и  решения 
реальных  производственных  задач.  Данный 
этап  направлен  на  оценку  инновационного  по-
тенциала, сформированность инженерных ком-
петенций, проектного мышления обучающихся. 
Второй трек: наставнический инженерно-техно-
логический кейс-чемпионат «ИНЖЕНЕРиЯ: про-
ектирование»  –  это  практико-ориентированное 
соревнование  смешанных  команд  школьников 
по  решению  реальных  промышленных  кейсов 
от  ведущих  предприятий Новосибирской  обла-
сти  посредством создания проектных решений 
с помощью применения беспилотной авиацион-
ной системы (БАС). Этот трек Полигона сопро-
вождается  проведением  тематических  лекций, 
консультаций,  образовательных  встреч,  про-
блемных мастерских от наставников, экспертов 
и  профессорско-преподавательского  состава 
ФГБОУ  ВО  «НГПУ»  в  рамках  вопросов,  затра-

гиваемых  направлениями  Полигона.  Третий 
трек:  командный  промышленный  полигон  БАС 
«ИНЖЕНЕРиЯ:  прототипирование».  Данный 
этап включает в себя образовательный модуль 
по  3D-моделированию,  прототипированию,  ро-
бототехнике,  искусственному  интеллекту;  мо-
дуль  прототипирования  и  создания  опытных 
образцов  беспилотных  автономных  систем,  их 
тестирование  и  корректировка.  Завершается 
инженерный  проектный  полигон  экспертной 
питтчинг–сессией  «ИНЖЕНЕРиЯ:  внедрение» 
с представителями ведущих предприятий Ново-
сибирской  области  и  представляет  собой  пре-
зентацию  и  практическую  демонстрацию  соз-
данных БАС для  потенциальных  потребителей 
и заказчиков производственных разработок. По 
итогам будет определён пул победителей Поли-
гона,  созданные внедренческие образцы будут 
представлены на едином онлайн ресурсе «По-
лигона». 

Основными  результатами  проведения  «По-
лигона» станут:

– включение школьников Новосибирской об-
ласти  в  проектную  деятельность  по  решение 
промышленных кейсов от ведущих предприятий 
Новосибирской области и созданию прототипов 
БАС (в 2024 году на первом этапе приняли уча-
стие 3600 человек);

– приобретение обучающимися компетенций 
в  сфере  беспилотных  технологий  (конструиро-
вание,  программирование,  пилотирование  и 
др.), а также их мотивация к реализации своего 
потенциала в области инженерного проектиро-
вания  и  технологического  предприниматель-
ства. По итогам первого этапа, во второй было 
отобрано 750 человек,  набравших наибольшее 
количество баллов;

– второй этап – включение школьников Ново-
сибирской  области  в  разработку  не менее  100 
собственных проектных идей,  прошедших про-
ектную оценку;

– организация  взаимодействия  студентов-
наставников  и  экспертов  от  ведущих  промыш-
ленных  предприятий  в  совместную  проектную 
деятельность и создание внедренческих прото-
типов,  решающих  актуальные  промышленные 
дефициты;

– создание единого онлайн-ресурса для раз-
вития инженерных компетенций обучающихся и 
студентов с размещением на нём образователь-
ных,  технологических,  лекционных,  консульта-
ционных и иных материалов, созданных в про-
цессе реализации проекта;
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– создание единого банка программно-мето-
дических  и  инструментально-технологического 
материалов для организации и проведения ана-
логичных форматах в образовательных органи-
зациях;

– вовлечение  экспертов  профильных  обла-
стей в работу с детьми и молодёжью, формиро-
вание сети экспертов Полигона;

– поиск,  апробирование  и  совершенствова-
ние содержания, форм и методов работы с об-
учающимися  по  направлению  «Беспилотные 
технологии»;

– популяризация  отрасли  беспилотных  тех-
нологий  и  демонстрация  возможностей  разви-
тия в ней.

Рекомендации и вывод.  Проведение  По-
лигона  позволяет  сформировать  комплексное 
представление о мире инженерных профессий 
для  школьников  региона.  Сбалансированность 
теоретического  материала,  кейсовых  заданий 
от реального сектора экономики региона, пред-
ставление  практических  навыков,  работа  в  ко-
манде,  оформления  проекта  от  идеи  до  раз-
работки  действующего  прототипа,  позволяют 
погрузиться  в  профессиональную  сферу.  Раз-
работанные  материалы  для  проведения  таких 
активностей позволяют любой образовательной 
организации региона, на чьей базе открыты ин-
новационные  образовательные  пространства 
(Точка  роста,  Кванториум,  IT-куб  и  др.,),  вклю-
читься в данный процесс и сделать первый шаг 
в профориентационную работу с обучающими-
ся1. На данный момент мы получаем отзывы о 
первом  и  втором  этапах  проектного  полигона, 
вносим корректирующие действия и дополняем 
активности для проведения второй итерации в 
2025 году. Соревновательный аспект проектного 
полигона  позволяет  повысить  мотивацию  обу-
чающихся общеобразовательных учреждений к 
качественному  выполнению  предложенных  ак-
тивностей,  так  на  входе мы  имели  3600 участ-
ников,  на  втором  этапе  750 участников  и  100 
участников в финале. Однако, отметим, что все 
участники,  которые  прошли  активности  перво-
го  этапа,  имеют  доступ  к  материалам  второго 
и третьего этапа, с ними продолжают работать 
наставники и психологи, что повышает привле-

кательность полигона как мощного профориен-
тационного инструмента.

Методика  проведения  проектного  полигона 
позволяет интегрировать его  в различные про-
фессиональные  сферы.  Отработанные  актив-
ности на инженерных направлениях зарекомен-
довали  себя  как  актуальные  и  эффективные, 
что  побуждает  нас  к  проведению  полигона  в 
2025 году и привлечению к участию 5–11 классы 
с включением новых отраслей экономики.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  для 
проведения  качественной  профориентацион-
ной работы с учащимися общеобразовательных 
учреждений необходимо интеграция цифровых 
ресурсов  и  IT-решений  в  реальные  професси-
ональные  пробы.  Школьники  должны  знако-
миться  с  теоретическим  материалом,  который 
в  дальнейшем  получит  практическое  развитие 
и подкрепление на этапе решения кейсов и за-
щиты проекта перед представителями реально-
го сектора экономики. Этот подход позволяет не 
только углубить знания учащихся, но и развить 
их практические навыки, что особенно важно в 
условиях  современного  рынка  труда.  Интегра-
ция  цифровых  технологий  в  образовательный 
процесс  способствует  повышению  мотивации 
учащихся  и  делает  обучение  более  интерак-
тивным  и  увлекательным.  Кроме  того,  исполь-
зование  цифровых  ресурсов  и  IT-решений  по-
зволяет  расширить  доступ  к  образовательным 
материалам и ресурсам, делая их доступными 
для  широкой  аудитории.  Это  особенно  важно 
для учащихся из удалённых и сельских районов, 
где  доступ  к  традиционным  образовательным 
ресурсам может  быть  ограничен.  В  результате 
такой  интеграции  учащиеся  получают  возмож-
ность не только получить теоретические знания, 
но и применить их на практике, что способствует 
формированию у них профессиональных компе-
тенций и навыков, необходимых для успешной 
карьеры в будущем.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Научная статья
УДК 37.047

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА-НАВИГАТОРА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Екатерина Викторовна Гнатышина1*, Сергей Павлович Гумарев2

1* Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия 
2 Образовательный центр №2 г. Челябинска, Челябинск, Россия
1 gnatyshinaev@cspu.ru 
2 gumarev01@mail.ru

Аннотация. Актуальность повышения квалификации педагогов-навигаторов в контексте реали-
зации всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» обусловлена необходимо-
стью  совершенствования  профессиональных  компетенций  специалистов,  способных  эффективно 
сопровождать школьников  в  выборе  будущей  профессии. Отсутствие  системного  подхода  к  орга-
низации  и  методическому  обеспечению  повышения  квалификации  педагогов-навигаторов  ограни-
чивает возможности эффективной реализации проекта. Цель исследования: разработка алгоритма 
организационно-методического обеспечения повышения квалификации педагога-навигатора в рам-
ках реализации всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». В результате ис-
следования были разработаны модель и методические рекомендации по организации и проведению 
повышения мероприятий  в  рамках  повышения  квалификации  педагогов-навигаторов,  определены 
ключевые  компетенции,  необходимые  для  эффективного  сопровождения  школьников  в  процессе 
профориентации. Предложенные методические рекомендации ориентированы на формирование у 
педагогов-навигаторов знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной реализации про-
фориентационных мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее». В заключение делается вы-
вод о том, насколько разработанные методические рекомендации могут быть использованы для по-
вышения эффективности профориентационной работы со школьниками в рамках данного проекта. 
Научная новизна статьи заключается в разработке и апробации инновационных методологических 
подходов к повышению квалификации педагога-навигатора в  контексте реализации всероссийско-
го профориентационного проекта «Билет в будущее». Впервые исследованы и систематизированы 
особенности формирования  и  развития  профессиональных  компетенций  педагога-навигатора,  от-
вечающих требованиям современного образовательного процесса и профориентации в цифровую 
эпоху. Проведён анализ влияния профессиональной подготовки педагогов на качество профориента-
ционной работы и вовлечённость учащихся в процесс осознанного выбора профессионального пути.

Ключевые слова: профориентация, всероссийский проект «Билет в будущее», повышение ква-
лификации  педагога-навигатора,  методические  рекомендации,  организационно-методическое  обе-
спечение 
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Original article

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR 
ADVANCED TRAINING OF A TEACHER-NAVIGATOR WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF THE ALL-RUSSIAN 

CAREER GUIDANCE PROJECT «TICKET TO THE FUTURE»
Ekaterina V. Gnatyshina 1, Sergei P. Gumarev 2

1South Ural State University of Humanities and Education, Chelyabinsk, Russia 
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Abstract. The relevance of advanced training for teacher navigators in the context of the implementation 
of the all-Russian career guidance project “Ticket to the Future” is due to the need to improve the professional 
competencies of specialists who can effectively accompany schoolchildren in choosing a future profession. 
The  lack of a systematic approach  to  the organization and methodological support of advanced  training 
for teacher navigators limits the possibilities for effective implementation of the project. Development of an 
algorithm for organizational and methodological support for advanced training of a teacher-navigator within 
the framework of the implementation of the all-Russian career guidance project “Ticket to the Future”. As 
a result of  the study, a model and methodological  recommendations were developed  for organizing and 
conducting advanced training activities as part of the professional development of navigators, and the key 
competencies necessary for effectively supporting schoolchildren in the process of career guidance were 
identified. The proposed methodological recommendations are aimed at developing in teacher-navigators 
the knowledge, skills and abilities necessary for the effective implementation of career guidance activities 
within  the  framework of  the  “Ticket  to  the Future” project.  In  conclusion,  this article draws a conclusion 
about  the extent  to which  the developed methodological  recommendations can be used  to  increase  the 
effectiveness of career guidance work with schoolchildren within the framework of this project. The scientific 
novelty of the article lies in the development and testing of effective methodological approaches to improving 
the qualifications of a teacher-navigator in the current implementation of the all-Russian career guidance 
project “Ticket to the Future”. For the first time, the features and development of professional competencies 
for  the  formation  of  a  teacher-navigator  have  been  studied  and  systematized,  taking  into  account  the 
requirements of the modern educational process and career guidance in the digital age. An analysis of the 
professional training of teachers on the quality of career guidance work and the informativeness of students 
in the process of consciously choosing a professional path is presented. 

Keywords: career guidance, all-Russian project «Ticket to the Future», advanced training of a teacher-
navigator, methodological recommendations, organizational and methodological support

For citation: Gnatyshina E. V., Gumarev S. P. Organizational and methodological support for advanced 
training of a teacher-navigator within the framework of the implementation of the All-Russian career guid-
ance project “Ticket to the Future” // Modern additional professional pedagogical education. 2024. Vol. 7. 
No. 3 (27). Р. 55–65.

Введение. В условиях современной рыночной экономики наблюдается тенденция к нестабильно-
сти трудовой деятельности, характеризующаяся отсутствием гарантии постоянного трудоустройства 
и связанности с одной профессией на протяжении всей карьеры. Современный специалист должен 
не только совершенствовать профессиональные компетенции, но и обладать психологической  го-
товностью к адаптации к изменяющимся условиям трудового рынка, проявляя экономическую актив-
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ность и способность к самореализации в новых 
сферах деятельности, выполняя функции «сво-
бодного носителя» социальных услуг.

Федеральный  государственный  образова-
тельный  стандарт  основного  общего  образо-
вания  отмечает  важную  роль  профориентаци-
онной работы в рамках программы воспитания 
и  социализации школьников.  В  соответствии  с 
ФГОС ООО выпускник основной школы должен 
обладать  развитыми  компетенциями  самооб-
разования,  самостоятельной  постановки  целей 
и  планирования  индивидуальной  образова-
тельной траектории. Образовательный процесс 
должен  формировать  у  учеников  понимание 
значения профессиональной деятельности для 
индивидуального  развития  и  социального  бла-
гополучия  в  контексте  устойчивого  развития 
общества и окружающей среды.

Однако  если  рассматривать  профориента-
ционную работу как комплексный подход важно 
отметить,  что  для  её  реализации  необходимо 
взаимодействие  всех  субъектов  образователь-
ного  процесса:  системы  образования  на  уров-
не  муниципалитета,  образовательной  органи-
зации,  родителей  (законных  представителей), 
учащихся [1, с. 104]. В Челябинске наблюдается 
ряд проблем,  связанных  с  недостаточным раз-
витием профориентационной работы:

– отсутствие  системного  подхода  к  интегра-
ции курсов предпрофильной подготовки по про-
фориентации в учебные планы общеобразова-
тельных учреждений города;

– недостаточное развитие единой городской 
системы  профориентации  школьников,  обу-
словленное  отсутствием  специализированных 
сотрудников в каждом районе, ответственных за 
организацию и координацию профориентацион-
ной работы; 

– отсутствие унифицированного информаци-
онного  пространства  для  профессионального 
самоопределения  учащихся,  обеспечивающего 
интеграцию между образовательными услугами 
и рынком труда; 

– недостаточный  уровень  взаимодействия 
с  работодателями  в  сфере  профориентации 
школьников, что выражается в низкой организа-
ции совместных программ.

На  государственном  уровне  уделяется  зна-
чительное  внимание  ранней  профориентации 
учащихся.  В  рамках  системного  вовлечения 
школьников в процесс профессионального само-
определения был запущен проект «Билет в буду-
щее», инициированный Президентом РФ В. В. Пу-
тиным  [2,  с. 25].  Проект  направлен  на  раннюю 

профориентацию учащихся 6–11 классов, предо-
ставляя возможность школьникам по всей стране 
принять  участие,  осознанно  планировать  свою 
профессиональную траекторию и внести вклад в 
развитие как личное, так и общественное. 

Ключевой  стратегией  в  реализации  обнов-
лённого  содержания  образования  выступает 
национальный проект «Образование», который 
включает  направления,  направленные  на  раз-
витие  креативного  потенциала  и  повышение 
социальной  мобильности  личности.  Эти  на-
правления создают условия для формирования 
компетенций в области самостоятельного целе-
полагания,  принятия  решений,  эффективного 
взаимодействия и готовности к восприятию но-
вого опыта. Для достижения данных целей  за-
действуются  не  только  традиционные  формы 
обучения,  но  и  дополнительное  образование, 
в  том  числе  проект  «Успех  каждого  ребёнка», 
направленный на моделирование будущей про-
фессиональной  деятельности  посредством  он-
лайн-платформы «Билет в будущее».

И в этой связи следует отметить важнейшую 
роль педагога-навигатора, задача которого – по-
мочь учащемуся успешно справиться с пробле-
мой профессионального выбора. Важно, чтобы 
педагог-навигатор  постоянно  повышал  свою 
квалификацию в области профориентации,  так 
как это непосредственно влияет на качество его 
работы и на успешность учащихся в последую-
щем выборе профессии. В условиях быстро ме-
няющегося рынка труда, где появляются новые 
профессии и исчезают старые, специалист дол-
жен быть в курсе актуальных тенденций и тре-
бований к той или иной деятельности. Это зна-
ние позволяет педагогу не только предоставлять 
актуальные рекомендации, но и формировать у 
учеников правильные представления о возмож-
ностях, которые перед ними открываются.

Постановка проблемы и цель исследо-
вания. Целью данного  исследования  является 
разработка организационно-методического обе-
спечения  для  повышения  квалификации  педа-
гогов-навигаторов,  участвующих  в  реализации 
всероссийского  профориентационного  проекта 
«Билет  в  будущее».  Авторы  стремятся  опре-
делить  ключевые  компетенции,  необходимые 
педагогам-навигаторам  для  эффективного  со-
провождения  школьников  в  процессе  профес-
сионального  самоопределения.  Исследование 
направлено  на  выявление  актуальных  обра-
зовательных  потребностей  данной  категории 
педагогических  работников  и  проектирование 
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соответствующих  программ  повышения  квали-
фикации.

Особое  внимание  уделяется  разработке 
методического  инструментария,  обеспечиваю-
щего  формирование  у  педагогов-навигаторов 
компетенций в области профессиональной ори-
ентации,  консультирования,  тьюторского  со-
провождения.  Авторы  стремятся  определить 
оптимальные формы, методы и средства орга-
низации  образовательного  процесса,  способ-
ствующие развитию профессиональных качеств 
педагогов, необходимых для реализации задач 
проекта «Билет в будущее».

Результаты  исследования  должны  способ-
ствовать  повышению  эффективности  деятель-
ности  педагогов-навигаторов,  вовлечённых  в 
профориентационную  работу  со  школьниками, 
и, как следствие, повышению качества профес-
сионального  самоопределения  обучающихся. 
Предполагается,  что  разработанное  организа-
ционно-методическое обеспечение может быть 
тиражировано и использовано в системе допол-
нительного  профессионального  образования 
педагогических работников.

Материалы и методы исследования. Тео-
ретические  и  прикладные  аспекты  профессио-
нального  самоопределения  старшеклассников 
исследуются  в  трудах  отечественных  учёных. 
Анализ научных исследований показывает нали-
чие различных концептуальных подходов к про-
блеме профессионального самоопределения.

Ряд  исследователей  рассматривает  про-
фессиональное  самоопределение  с  позиции 
личностно-ориентированного  подхода,  трактуя 
его  как  степень  самооценки  индивида  в  каче-
стве специалиста в конкретной профессии, при 
этом  особое  внимание  уделяется  профессио-
нально значимым личностным характеристикам 
(Т. В. Кудрявцев)  [3,  с. 85].  В  рамках  личност-
но-деятельностного  подхода  профессиональ-
ное  самоопределение  интерпретируется  как 
активная  деятельность,  содержание  которой 
изменяется  в  зависимости  от  этапа  развития. 
В. Ф. Сафин определяет профессиональное са-
моопределение как процесс выбора профессии, 
представляющий  собой  длительное  развитие, 
включающее  последовательность  предсказу-
емых  событий  [4,  с. 382].  Важно  отметить,  что 
проблема  профессионального  самоопределе-
ния  школьников  в  рамках  федерального  про-
екта «Билет в будущее» является недостаточно 
изученной в отечественной литературе. 

Следует подчеркнуть, что теоретико-методо-
логической  базой  методических  рекомендаций 

по  реализации  федерального  проекта  «Билет 
в будущее» служит концепция профессиональ-
ного  самоопределения,  разработанная  россий-
ским  учёным  С. Н. Чистяковой.  Он  рассматри-
вает  профессиональное  самоопределение  как 
динамический  процесс,  характеризующийся 
изменениями в зависимости от этапа онтогене-
тического развития личности [5, с. 28]. Этот про-
цесс можно анализировать  с  социологической, 
социально-психологической и дифференциаль-
но-психологической точек зрения:

1. Социологический подход: профессиональ-
ное самоопределение предстаёт как последова-
тельность  задач,  предоставленных  обществом 
индивидууму; 

2. Социально-психологический  подход:  про-
фессиональное самоопределение описывается 
как этапное принятие решений, в которых инди-
вид согласовывает собственные предпочтения с 
требованиями,  выдвигаемыми  системой  обще-
ственного разделения труда; 

3. Дифференциально-психологический  под-
ход:  профессиональное  самоопределение рас-
сматривается как процесс формирования инди-
видуального  стиля жизни,  в  который  включена 
профессиональная деятельность.

Важный  вклад  в  понимание  процесса  про-
фессионального  самоопределения  вносит 
Н. С. Пряжников,  утверждая,  что  его  основная 
цель заключается в формировании у учащихся 
способности  к  осознанному  и  самостоятельно-
му планированию, корректировке и реализации 
перспектив  собственного  развития,  а  также  в 
способности  видеть  себя  в  динамике  и  нахо-
дить личностно значимые смыслы в конкретной 
профессиональной  деятельности.  По  мнению 
Н. С. Пряжникова,  сущность  профессиональ-
ного самоопределения заключается в самосто-
ятельном  и  осознанном  поиске  смыслов  вы-
полняемой работы и всей жизнедеятельности в 
конкретной социокультурной  (социально-эконо-
мической) ситуации [6, с. 265].

Исследователи отмечают, что педагог играет 
центральную роль в процессе профессиональ-
ного  самоопределения  школьников.  Он  высту-
пает не только как передатчик знаний, но и как 
наставник,  способствующий  осознанию  учени-
ком своих интересов,  способностей и ценност-
ных ориентиров, а также помогающий ему разо-
браться  в  возможностях  профессионального 
мира. В этом контексте особую значимость при-
обретает  вопрос  профессиональной  компетен-
ции педагога, непосредственно отвечающего за 
реализацию программ профориентации школь-
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ников и выполняющего функции педагога-нави-
гатора в образовательной организации.

Решение поставленной задачи представлено 
в виде концепции, включающей несколько клю-
чевых  элементов:  модель  профессионального 
развития педагога-навигатора, комплексная си-
стема  повышения  квалификации,  интерактив-
ные  и  цифровые  инструменты,  поддерживаю-
щие процесс организации профориентационной 
работы.

Предложенная  авторская  методология  и 
инновационные  подходы  ориентированы  на 
разработку  эффективной  системы  организа-
ционно-методической  поддержки  повышения 
квалификации  педагога-навигатора  в  рамках 
реализации всероссийского проекта по профо-
риентации  «Билет  в  будущее».  Результаты  ис-
следования демонстрируют актуальность и зна-
чимость предложенного подхода для успешного 
проведения профориентационной работы в об-
разовательных учреждениях.

Результаты. Для  успешной  реализации 
профориентационной работы в  общеобразова-
тельной  организации  необходимо  сформиро-
вать организационные и методические условия, 
обеспечивающие  выполнение  всех  элементов 
модели.  В  частности,  требуется  назначить  от-
ветственное лицо за внедрение концепции про-
фессиональной  ориентации  в  рамках  конкрет-
ного  образовательного  учреждения,  которым, 
как правило, выступает заместитель директора 
по воспитательной работе.

Для  оптимизации  профориентационной  де-
ятельности  в  образовательной  организации 
создаётся специализированная педагогическая 
команда,  ответственная  за  организационно-со-
держательное  обеспечение  данного  направле-
ния.  Педагог-администратор  (заместитель  ди-
ректора  по  воспитательной  работе)  выполняет 
роль координатора на уровне школы, осущест-
вляя взаимодействие с управленческими струк-
турами регионального и федерального уровней, 
а  также,  при  необходимости,  с  партнёрскими 
организациями,  включая  профессиональные 
образовательные  учреждения,  вузы  и  пред-
приятия  [7, с. 34]. Педагог-навигатор реализует 
практическую  профориентационную  работу  на 
уровне конкретного класса (реже – на уровне па-
раллели классов), выступая в роли специалиста 
по  профориентации,  которым может  быть  учи-
тель-предметник, классный руководитель, педа-
гог-психолог или профориентолог.

Рекомендуемая  предельная  нагрузка  для 
одного педагога-навигатора составляет прибли-

зительно шестьдесят обучающихся. Чаще всего 
администрация  образовательного  учреждения 
назначает педагога на определённый класс, осо-
бенно если педагог-навигатор также выполняет 
функции  классного  руководителя.  В  контексте 
командной  работы  педагог-психолог  проводит 
психологическую диагностику и интерпретирует 
её результаты, в то время как педагог-навигатор 
организует  и  реализует  профориентационные 
мероприятия  и  взаимодействует  с  родителями 
(или законными представителями). Педагог-на-
вигатор осуществляет свою деятельность на ос-
новании разработанной программы профориен-
тационных мероприятий,  учитывая  возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся.

В  настоящее  время  существует  множество 
профориентационных  проектов  и  ресурсов, 
включая  общедоступные  онлайн-платформы, 
предназначенные для школьников, педагогов и 
родителей.  Эти  ресурсы  обладают  значитель-
ным потенциалом для реализации целенаправ-
ленной  профориентационной  деятельности  в 
образовательных  учреждениях. Особое внима-
ние следует уделить необходимости развития у 
педагогов-навигаторов  навыков  использования 
подобных платформ и ресурсов, осуществляю-
щих профориентационную работу.

Массовая и систематически проводимая про-
фориентационная  работа  приобретает  особую 
значимость  для  учащихся  6–11 классов,  когда 
перед  ними  стоит  задача  выбора  профильно-
го направления обучения и определения даль-
нейшей  профессиональной  траектории  (как 
правило, учащиеся начинают задумываться об 
этом  лишь  в  выпускных  классах).  Федераль-
ный проект «Билет в будущее», разработанный 
Фондом  гуманитарных  проектов,  направлен  на 
поддержку  профориентации  учащихся  данной 
возрастной группы (6–11 классы) и включает не-
обходимые материалы, представляя собой ком-
плексный  механизм  реализации  вариативной 
модели профориентации и профессионального 
самоопределения  в  общеобразовательных  уч-
реждениях.

Эксперты проекта «Билет в будущее» разра-
ботали профориентационный минимум и мето-
дические  рекомендации  для  образовательных 
учреждений России, которые обеспечивают ком-
плексный  подход  к  организации  профориента-
ционной деятельности и устанавливают единый 
стандарт.  В  методических  рекомендациях  про-
екта представлены конкретные разработки уро-
ков для различных возрастных групп учащихся, 
диагностические  методики,  одобренные  Мини-
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стерством  просвещения  РФ,  а  также  рекомен-
дации по работе с платформой  [8,  с. 686]. Эти 
материалы могут  быть  использованы  для  реа-
лизации различных моделей профориентации и 
профессионального самоопределения, включая 
разработку программ повышения квалификации 
для педагогов-навигаторов.

Педагоги-навигаторы играют ключевую роль 
в  реализации  профориентационной  работы  в 
рамках  федерального  проекта  «Билет  в  буду-
щее». Их задача заключается в сопровождении 
учащихся  на  пути  профессионального  само-
определения,  помогая  им  осознанно  выбирать 
образовательные  и  профессиональные  траек-
тории.  Рассмотрим  основные  этапы  и  методы, 
которые  педагоги-навигаторы  могут  использо-
вать  для  осуществления  профориентационной 
работы в школе: 

1. Диагностика и анализ. Первым шагом яв-
ляется  проведение  диагностики  личностных  и 
профессиональных склонностей учащихся. Пе-
дагоги-навигаторы  могут  использовать  различ-
ные  психолого-педагогические  тесты  и  опрос-
ники  для  выявления  интересов,  способностей 
и предпочтений школьников. Такие тесты могут 
включать  профориентационные  тесты  (напри-
мер, тест Дж. Голланда), а также методы оценки 
мягких навыков (soft skills).

2. Информирование  и  консультирование. 
Педагоги-навигаторы могут организовывать ин-
формационные  сессии,  семинары и  вебинары, 
на  которых  учащимся  и  их  родителям  предо-
ставляется  информация  о  различных  профес-
сиях,  востребованных  на  рынке  труда,  и  об-
разовательных  траекториях,  ведущих  к  этим 
профессиям.  Такие  мероприятия  могут  вклю-
чать  выступления  представителей  различных 
профессий,  которые  могут  поделиться  своим 
опытом и рассказать о нюансах своей работы. 

3. Практическая деятельность и профессио-
нальные пробы. Практическое знакомство с раз-
личными профессиями является важной частью 
профориентационной работы. Педагоги-навига-
торы могут организовывать профессиональные 
пробы  и  мастер-классы,  на  которых  учащиеся 
могут  попробовать  себя  в  различных  профес-
сиональных ролях. Это может включать как экс-
курсии на предприятия, так и мастер-классы от 
профессионалов и участие в учебно-производ-
ственных практиках [9, с. 96].

4. Использование  цифровых  технологий  и 
ресурсов.  Проект  «Билет  в  будущее»  предо-
ставляет доступ к различным онлайн-ресурсам 
и платформам, которые могут быть использова-

ны  для  профориентационной  работы.  Педаго-
ги-навигаторы могут использовать  эти ресурсы 
для  организации  дистанционных  мероприятий, 
тестирования и консультаций.

Профориентационная работа педагога-нави-
гатора в рамках федерального проекта «Билет 
в будущее» является многогранным процессом, 
включающим  диагностику,  информирование, 
практическую  деятельность,  использование 
цифровых  технологий  и  постоянное  сопро-
вождение  учащихся.  Комплексный  подход, 
включающий  все  перечисленные  элементы, 
позволяет  создать  эффективную  систему  про-
фориентационной поддержки, способствующую 
осознанному выбору профессиональной траек-
тории учащихся и их успешной самореализации 
в будущем.

Организационно-методическое  обеспечение 
повышения  квалификации  педагогов-навигато-
ров в рамках всероссийского профориентацион-
ного  проекта  «Билет  в  будущее»  представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на 
системное  развитие  профессиональных  компе-
тенций  специалистов,  занимающихся  профори-
ентационной  деятельностью.  Данный  процесс 
включает разработку и внедрение образователь-
ных программ, направленных на углубление зна-
ний  и  навыков  педагогов-навигаторов,  которые 
должны  эффективно  поддерживать  учащихся 
в  выборе  профессионального  пути.  Основное 
внимание  уделяется  интеграции  теоретических 
знаний с практическими навыками, что достига-
ется  посредством  использования  современных 
образовательных технологий, таких как интерак-
тивные модули и цифровые инструменты, а так-
же через методическое сопровождение в форме 
семинаров и тренингов (таблица 1).

Методическое обеспечение включает разра-
ботку  подробных  учебных  планов  и  программ, 
которые  охватывают  ключевые  аспекты  про-
фориентационной работы, такие как психолого-
педагогические  подходы,  технологии  и  методы 
профориентации. Важным элементом является 
создание  и  предоставление  педагогам-нави-
гаторам  методических  рекомендаций,  диагно-
стических  инструментов  и  ресурсов,  которые 
помогут  им  более  эффективно  планировать  и 
реализовывать профориентационные меропри-
ятия.  Организационное  обеспечение  включает 
в себя планирование и координацию обучения, 
управление  процессом повышения  квалифика-
ции, а также мониторинг и оценку результатов, 
что  способствует  постоянному  улучшению  и 
адаптации программ в соответствии с актуаль-
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ными требованиями и потребностями образова-
тельной практики.

Тот факт, что значительное количество педа-
гогов проходит курсы повышения квалификации 
по  профориентации  (на  примере  педагогов-на-
вигаторов проекта «Билет в будущее» в МАОУ 
«ОЦ №2 г. Челябинска»), свидетельствует о не-
скольких  ключевых  аспектах,  связанных  с  раз-
витием образования и профессиональной дея-
тельности (рисунок 1):

1. Растущая значимость профориента-
ционной работы.  Процесс  повышения  квали-
фикации педагогов  в  области  профориентации 

подчёркивает  возрастающую  значимость  этой 
деятельности в образовательных учреждениях. 
Профориентация  становится  важным  элемен-
том  образовательного  процесса,  так  как  помо-
гает  учащимся  осознанно  подходить  к  выбору 
профессии, что в свою очередь способствует их 
успешному профессиональному и личностному 
развитию. Курсы повышения квалификации от-
ражают потребность в системном подходе к про-
фориентации и признание её роли в формиро-
вании будущих профессионалов.

2. Актуализация образовательных стан-
дартов и требований. Курсы повышения квали-

Таблица 1 
Компоненты возможной программы повышения квалификации для педагога-навигатора в 
рамках проекта «Билет в будущее»

Модуль Цель Содержание Результат
Основы  профориен-
тационной  деятель-
ности

Обеспечить  педагогов-на-
вигаторов  основами  про-
фориентационной  работы, 
включая  её  цели,  задачи  и 
современные  подходы,  для 
эффективного планирования 
и  реализации  профориента-
ционных  мероприятий  в  об-
разовательной организации

Введение  в  профори-
ентацию;  цели  и  задачи 
профориентационной  де-
ятельности;  модели  про-
фориентационной  работы; 
роль педагога-навигатора

Педагоги-навигаторы  смо-
гут  осознанно  применять 
основные принципы и под-
ходы профориентационной 
работы,  понимать  роль  и 
задачи  своей  деятельно-
сти,  а  также  эффективно 
планировать  профориен-
тационные  мероприятия  в 
своей школе

Психолого-педагоги-
ческие  аспекты  про-
фориентации

Научить  педагогов-навига-
торов  учитывать  психолого-
педагогические  особенности 
учащихся  в  процессе  про-
фориентации  и  применять 
методы  для  поддержки  их 
профессионального  само-
определения

Психологические  характе-
ристики  подростков;  мето-
ды  психологической  диа-
гностики;  индивидуальные 
и  групповые  подходы;  кор-
рекция профессионального 
выбора

Педагоги-навигаторы  смо-
гут  эффективно  исполь-
зовать  психолого-педа-
гогические  методики  для 
поддержки учащихся в про-
цессе  профессионального 
самоопределения,  прини-
мая во внимание индивиду-
альные  особенности  и  по-
требности каждого ученика

Технологии  и  методы 
профориентации

Оснастить  педагогов-навига-
торов  знаниями  и  навыками 
по  применению  современ-
ных  технологий  и методов  в 
профориентационной  дея-
тельности для улучшения её 
эффективности

Методы  профориентаци-
онной  работы;  технологии 
профориентации;  органи-
зация мероприятий; анализ 
и оценка результатов

Педагоги-навигаторы  будут 
уверенно  использовать  со-
временные  технологии  и 
методы  в  профориентаци-
онной деятельности, а так-
же  смогут  организовывать 
и  оценивать  эффектив-
ность  профориентацион-
ных мероприятий

Цифровые  инстру-
менты  в  профориен-
тации

Обучить  педагогов-нави-
гаторов  использованию 
цифровых  инструментов  и 
онлайн-ресурсов  для  про-
фориентационной  работы, 
чтобы повысить доступность 
и  эффективность  профори-
ентационных мероприятий

Обзор цифровых платформ 
и  ресурсов;  виртуальные 
экскурсии  и  вебинары;  ин-
терактивные  инструмен-
ты;  интеграция  цифровых 
инструментов  в  образова-
тельный процесс

Педагоги-навигаторы  смо-
гут  эффективно  исполь-
зовать  цифровые  инстру-
менты и  онлайн-ресурсы  в 
своей  профориентацион-
ной  деятельности,  что  по-
высит  доступность  и  каче-
ство  профориентационных 
мероприятий  и  поддержит 
учащихся  в  их  профессио-
нальном самоопределении
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фикации для педагогов показывают, что образо-
вательные стандарты и требования становятся 
всё  более  актуальными  и  динамичными.  Об-
разовательные  системы  и  государственные 
проекты,  такие  как «Билет  в будущее»,  предъ-
являют  новые  требования  к  качеству  и  содер-
жанию  профориентационной  работы.  Педагоги 
осознают необходимость соответствовать этим 
требованиям и улучшать свои профессиональ-
ные навыки, чтобы эффективно внедрять новые 
подходы и технологии в своей практике.

3. Потребность в новых методах и тех-
нологиях. Участие большого числа педагогов в 
курсах  повышения  квалификации  по  профори-
ентации  указывает  на  необходимость  овладе-
ния  новыми методами  и  технологиями. Совре-
менная профориентация требует использования 
инновационных инструментов, таких как цифро-
вые  платформы,  профориентационные  тесты 
и  интерактивные  методы,  которые  помогают 
лучше адаптировать образовательный процесс 
к  потребностям  учащихся.  Педагоги  стремятся 
освоить эти новые технологии, чтобы предоста-
вить учащимся качественную и актуальную под-
держку.

4. Профессиональный рост и развитие 
педагогов.  Процесс  прохождения  курсов  по-
вышения  квалификации  также  демонстрирует 
стремление  педагогов  к  личностному  и  про-
фессиональному  росту.  Это  показывает  их  го-
товность к постоянному обучению и адаптации 

в  условиях  меняющихся  образовательных  и 
профессиональных требований. Педагоги пони-
мают, что успешное выполнение своих обязан-
ностей  в  области  профориентации  требует  по-
стоянного обновления знаний и навыков, что в 
свою очередь способствует их профессиональ-
ному развитию и карьерному росту.

Обсуждение и заключение. В статье было 
проанализировано  организационно-методиче-
ское  обеспечение  повышения  квалификации 
педагогов-навигаторов в рамках всероссийского 
профориентационного  проекта  «Билет  в  буду-
щее». Основное внимание было уделено тому, 
как систематический подход к разработке и ре-
ализации  программ  повышения  квалификации 
может  существенно  повысить  эффективность 
профориентационной  работы  в  образователь-
ных учреждениях.

Обосновано,  что  комплексное  организа-
ционное  и  методическое  обеспечение  играет 
ключевую  роль  в  успешной  реализации  про-
фориентационных мероприятий. Эффективные 
программы  повышения  квалификации  долж-
ны  включать  как  теоретические  знания,  так  и 
практические  навыки,  позволяя  педагогам-на-
вигаторам осваивать современные технологии, 
методики и инструменты профориентации. Важ-
ными  аспектами  являются  разработка  методи-
ческих  материалов,  использование  цифровых 
технологий и интерактивных подходов, а также 
постоянное  обновление  содержания  курсов  в 

Рис. 1. Изменение динамики в количестве педагогов-навигаторов МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска», прошедших 
курсы повышения квалификации по профориентационной деятельности в рамках проекта «Билет в будущее»
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соответствии  с  актуальными  требованиями  и 
стандартами [10, с. 337].

Эффективное организационно-методическое 
обеспечение повышения квалификации педаго-
га-навигатора в рамках проекта «Билет в буду-
щее» требует комплексного подхода, включаю-
щего  планирование,  разработку  методических 

материалов, проведение обучающих мероприя-
тий, постоянную поддержку участников и оценку 
результатов [11, с. 272]. Только при соблюдении 
всех  этих  условий  можно  обеспечить  высокое 
качество профориентационной работы и успеш-
ное сопровождение учащихся в процессе выбо-
ра профессионального пути.
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Аннотация. В статье раскрыты методологические основы организации процесса дополнительно-
го профессионального образования. Сделан акцент на функции дополнительного профессионального 
образования, на его роль в профессиональном развитии педагога. Описана структура психолого-пе-
дагогической  компетентности  в  контексте  достижения  профессиональной  успешности  преподава-
теля  вуза.  Представлены  результаты  эмпирического  исследования  структурных  компонентов  пси-
холого-педагогической  компетентности  (мотивационного,  ценностно-смыслового,  когнитивного  и 
операционально-технологического). Предложена и проанализирована результативность программы 
повышения квалификации по развитию компонентов психолого-педагогической компетентности пре-
подавателя вуза. Описаны условия формирования представлений о психолого-педагогических техно-
логиях, в том числе – интерактивных, в образовательном процессе на уровне высшего образования, 
о современных исследованиях конфликтности образовательной среды, конфликтологическом стан-
дарте в поведении преподавателя образовательной организации высшего образования. 
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cess at the level of higher education, about modern studies of the conflict of the educational environment, 
the conflictological standard in the behavior of a teacher of an educational organization of higher education 
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Введение. В России в последнее десятиле-
тие  происходят  глобальные  перемены  во  всех 
сферах  жизнедеятельности,  в  том  числе  и  в 
сфере  образования.  Система  высшего  обра-
зования  является  важным ресурсом общества, 
поскольку призвана обеспечить устойчивое раз-
витие  всех  направлений  жизнедеятельности 
посредством  компетентных,  самостоятельных, 
ответственных выпускников,  которые способны 
решать на высоком профессиональном уровне 
комплекс  стоящих  перед  ними  задач.  Поэтому 
проблема обеспечения качества образователь-
ного  процесса,  которая  обусловлена  профес-
сионализмом  преподавателя,  представляется 
актуальной. 

Независимо  от  преподаваемой  дисципли-
ны, преподавателю вуза ежедневно приходится 
иметь дело с самыми разнообразными педаго-
гическими  ситуациями и  принимать  решения  в 
постоянно меняющихся условиях, сочетая дей-
ствия нормативные, стандартные и нестандарт-
ные, найденные в процессе собственного педа-
гогического  поиска  [2].  В  связи  с  этим понятие 
«профессионализм»  необходимо  рассматри-
вать в единстве с понятием «компетентность». 
При этом важно отметить необходимость реали-
зации компетентностного подхода к организации 
профессиональной подготовки студентов, кото-
рый формирует основу целеполагания и плани-
рования, ценностного отношения к образованию 
и ориентации на рынок труда, что делает значи-
мым  уровень  психолого-педагогической  компе-
тентности вузовских преподавателей [6].

Анализ  накопленного  в  педагогической  на-
уке  теоретического  и  фактического  материала 
позволяет  констатировать  обострившееся  про-
тиворечие  между  объективной  потребностью 
высшей  школы  в  преподавателях  с  развитой 
психолого-педагогической  компетентностью  и 
недостаточной  разработанностью  условий  её 
развития [8; 12].

Цель статьи – проанализировать развитие 
психолого-педагогической  компетентности  пре-

подавателя вуза с точки зрения дополнительно-
го профессионального образования.

Уточнение  природы  понятия  «професси-
ональная  компетентность  педагога»  демон-
стрирует сложность и многогранность явления. 
Профессиональная  компетентность  педагога  в 
рамках компетентностного подхода в образова-
нии  представляет  собой  три  аспекта:  теорети-
ческая  и  практическая  готовность,  личностные 
ориентиры  для  осуществления  педагогической 
деятельности [1; 3]. 

Развитие  профессиональной  компетентно-
сти  педагога  –  это  последовательный  процесс 
освоения  и  модернизации  профессионального 
педагогического  опыта;  динамичный  процесс 
приобретения и развития индивидуальных про-
фессионально-важных  качеств  педагога,  на-
копление  профессионального  педагогического 
опыта, предполагающее непрерывное развитие 
специалиста [9].

В. А Сластёнин  в  определении  профессио-
нально-педагогической компетентности предла-
гает  набор  следующих  структурных  компонен-
тов [10]:

– готовность  к  образовательной  деятель-
ности,  которая означает,  что  человек  обладает 
определёнными  психологическими  качествами, 
гарантирующими  достижение  определённых 
успехов в педагогической деятельности;

– научно-теоретическая  готовность,  для  ко-
торой характерно наличие определённого уров-
ня  необходимых  знаний  в  области  педагогики, 
психологии и социологии;

– практическая  готовность,  которая  опреде-
ляет  достаточный  уровень  сформированности 
профессиональных знаний и навыков;

– психологическая  и  физиологическая  под-
готовка означает наличие необходимых условий 
для  обучения  преподаванию  и  развития  лич-
ностных качеств, соответствующих профессии;

– физическая  готовность  должна  соответ-
ствовать требованиям к преподаванию или вы-
полнению работы. 
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По мнению С. Б. Серяковой, можно выделить 
пять  основных  компонентов  в  структуре  и  со-
держании психолого-педагогической компетент-
ности [13]:

– мотивационно-ценностный  компонент.  Яв-
ляется одним из базовых, и включает в себя, по-
мимо профессиональной потребности, личност-
ные интересы человека и его желания;

– когнитивный компонент. Включает познава-
тельную  направленность,  ориентированную  на 
применение  научных  знаний  в  области  психо-
логии  и методы  преподавания  для  повышения 
эффективности деятельности, а также развития 
личностного потенциала;

– социально-коммуникативный  компонент. 
Он  предполагает  необходимость  реализации 
субъект-субъектного  взаимодействия  в  ситу-
ации  педагогического  общения  посредством 
умения  выстраивать  отношения  с  коллегами, 
обучающимися и другими участниками образо-
вательного  пространства,  учитывая  типичные 
поведенческие  реакции  учащихся  разных  воз-
растов  в диалоге  с другими людьми и особен-
ности молодёжных субкультур: 

– прогностический  компонент  как  антици-
пация,  которая  предполагает  предвидение 
возможных  результатов  и  контроль  своего  по-
ведения  до  начала  действий,  и  «оценочную 
компетентность»,  которая предполагает оценку 
своего профессионализма;

–  рефлексивно-регулятивный  компонент 
включает в себя оценивание и осознание себя 
в  профессиональной  деятельности.  Благодаря 
самоанализу,  педагог  способен  предвидеть  и 
конструировать ситуации, а также регулировать 
и контролировать их.

Таким  образом,  психолого-педагогическая 
компетентность  как  профессиональное  каче-
ство  преподавателя  представляет  собой  слож-
ную и многоуровневую структуру взаимосвязан-
ных  компонентов,  что  обеспечивает  высокий 
уровень  педагогической  деятельности  при  вы-
соком уровне личностной готовности, что дела-
ет актуальной задачу поиска новых подходов к 
её развитию. 

Путь  профессионального  развития  педагога 
характеризуются  уникальностью,  нелинейно-
стью, изменчивостью, гибкостью [12]. При этом 
профессиональное  развитие  означает,  что  ка-
рьера определяется не её продолжительностью, 
а необходимостью непрерывного обучения для 
постоянного  совершенствования  профессио-
нальных  компетенций  [14].  Из  вариантов  не-
прерывного  профессионально-педагогического 

образования  дополнительное  профессиональ-
ное  образование  (повышение  квалификации  и 
профессиональная  переподготовка)  является 
самой распространённой.

Дополнительное профессиональное образо-
вание создаёт оптимальные условия для фор-
мирования  и  совершенствования  профессио-
нальных  и  личностных  компетенций  педагога: 
умения решать психолого-педагогические зада-
чи,  понимать  тенденции  в  воспитании  обучаю-
щихся, развиваться, обновлять профессиональ-
ные  знания,  получать  новый  педагогический 
опыт, быть востребованным, конкурентоспособ-
ным [5].

С точки зрения А. А. Пивоварова, к социаль-
но-педагогическим функциям,  которые  отража-
ют  многообразие  целей  и  результатов  допол-
нительного  профессионального  образования, 
относятся:  акмеологическая,  сервисная,  диа-
гностическая, функция компенсации, инноваци-
онная,  функция  прогнозирования,  специализи-
рующая функция, консультационная [11]. 

Современное  дополнительное  профессио-
нальное  образование  создаёт  уникальные  ус-
ловия,  возможности  для  совершенствования 
профессионально-педагогических  компетен-
ций  через:  разнообразие  программ  по  целям, 
объёму,  формам  обучения;  учёт  модели  спе-
циалистов  в  профессиональных  стандартах; 
удовлетворение  профессиональных  интересов 
слушателей;  предложение  близких  к  потреби-
телю  образовательных  продуктов;  уникальную 
гибкую,  практико-ориентированную  систему, 
адаптированную под потребности потребителей 
и рынка, использование современных информа-
ционно-коммуникационных технологий.

При этом важно отметить, что если обучение 
в педагогическом вузе формирует предпосылки 
психолого-педагогической  компетентности,  то 
обучение в системе дополнительного професси-
онального образования (повышение квалифика-
ции) позволяет обеспечить процесс развития и 
углубления профессиональной  компетентности 
в  контексте  достижения  вершин  профессио-
нального мастерства [4].

Материалы и методы исследования
С  целью  развития  компонентов  психолого-

педагогической  компетентности  преподавателя 
вуза  была  разработана  программа  повыше-
ния  квалификации  «Психология  и  педагогика 
высшей  школы»  (16 часов).  Форма  обучения: 
очно-заочная,  с  применением  дистанционных 
образовательных  технологий.  Исследование 
проводилось на кафедре управления образова-
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нием  и  в  центре  дополнительного  профессио-
нального образования Института непрерывного 
образования  ФГБОУ  ВО  «Новосибирский  госу-
дарственный педагогический университет». 

На  эмпирическом  этапе  исследования  при-
нимали участие 120 преподавателей вуза, стаж 
профессиональной  деятельности  от  5  лет  до 
35 лет, в должности от старшего преподавателя 
до  профессора,  не  имеющих  базового  педаго-
гического  образования.  Важно  отметить,  что  у 
преподавателей  вуза,  которые  не  имеют  педа-
гогического  образования,  психологические  и 
педагогические  знания  осваиваются  зачастую 
эмпирическим способом, по мере вхождения в 
профессию, во многом носят случайный, неси-
стематизированный характер, поэтому не явля-
ются надёжной теоретической базой для успеш-
ного решения профессиональных проблем.

Результаты исследования
B ходе констатирующего этапа исследования 

была проведена диагностика психолого-педаго-
гической компетентности по компонентам с ис-
пользованием выбранных методик:

1) мотивационный  компонент  –  методика 
шкалирования  степени  удовлетворённости  пе-
дагогическим трудом в вузе;

2) ценностно-смысловой  компонент  –  мето-
дика ранжирования ценностей;

3) когнитивный и операционально-технологи-
ческий компонент – методика создания профес-
сиограммы преподавателя высшей школы.

«Шкалирование»  степени  удовлетворённо-
сти педагогическим трудом осуществлялась по 
10 бальной  шкале  с  целью  оценки  своего  пе-
дагогического  труда,  субъективно  опираясь  на 
актуальные  профессиональные  достижения  и 
неудачи в процессе педагогической деятельно-
сти с опорой на мотивы, цели, ценностные уста-
новки,  наличие  интереса  к  профессиональной 
деятельности.  Результаты  свидетельствуют  о 
высоком уровне удовлетворённости педагогиче-
ским трудом у трети преподавателей, при этом 
превалирует средний уровень удовлетворённо-
сти, что, возможно, связано с наличием профес-
сиональных трудностей и недостаточным уров-
нем  психолого-педагогической  компетентности 
для их эффективного решения. При этом треть 
специалистов испытывает неудовлетворение от 
собственной педагогической деятельности,  что 
определяет цель формирующего эксперимента.

Ранжирование  компетенций  преподавателя 
осуществлялось с целью выявления субъектив-
но значимых ценностей и смыслов педагогиче-
ской деятельности, определяющие способность 

ориентироваться  в  предмете  деятельности, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать адекват-
ные решения.

Результатом  констатирующего  этапа  иссле-
дования по ранжированию компетенций являет-
ся порядок предпочтения в следующей последо-
вательности: 

– глубокое  владение  предметом  своей  дея-
тельности; 

– деловые качества преподавателя; 
– владение критическим и творческим мыш-

лением;
– способность  профессионально  регулиро-

вать своё психоэмоциональное состояние в раз-
личных социально-психологических ситуациях;

– экзистенциальные  образовательные  ком-
петенции, 

что  позволяет  структурировать  содержание 
программы повышения квалификации.

Исследование когнитивного и операциональ-
но-технологического  компонентов  психолого-
педагогической  компетентности  преподавателя 
осуществлялось  через  разработку  профессио-
граммы  преподавателя  высшей школы  как  на-
учно-теоретической модели личности  препода-
вателя, что отражает требования к личностных 
качествам,  профессиональным  знаниям,  уме-
ниям  и  навыкам.  Результаты  анализа  позво-
ляют сделать вывод о том, что педагогическая 
деятельность  описывается  респондентами  как 
сложная, ориентированная на знания студента, 
требующая  от  преподавателя  развитых  пред-
метных  и  коммуникативных  компетенций.  При 
этом в ответах не отмечено, что определённые 
профессионально-важные  качества  не  могут 
быть компенсированы высоким уровнем разви-
тия других качеств – это педагогическая направ-
ленность  личности,  эмоциональный  интеллект, 
гибкие  навыки.  Не  обозначена  роль  воспита-
тельной деятельности преподавателя в профес-
сиональной подготовке специалиста.

На  этапе  формирующего  эксперимента 
была  реализована  дополнительная  професси-
ональная  программа  повышения  квалифика-
ции: «Психология и педагогика высшей школы», 
целью  которой  являлась  совершенствование 
психолого-педагогических компетенций у препо-
давателей высшей школы, обеспечивающих эф-
фективную реализацию образовательного  про-
цесса в образовательной организации высшего 
образования.
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В содержание программы повышения квали-
фикации входят темы:

Тема 1. Структура и особенности педагогиче-
ского труда в вузе.

Тема 2. Преподаватель вуза: личность, субъ-
ектность, индивидуальность. 

Тема 3. Студент вуза: современная социаль-
ная ситуация развития. 

Тема 4. Педагогическое общение в образова-
тельном пространстве вуза. 

Обучение было организовано с использова-
нием  системно-деятельностного  и  компетент-
ностного подходов и осуществлено в три этапа: 
информационный,  деятельностный  и  рефлек-
сивный  [7].  Информационный  этап  обучения 
ориентирован  на  активное  использование  по-
лучаемой во время занятий информации. Слу-
шатели  анализировали  и  структурировали  ин-
формацию  в  отношении  своей  педагогической 
деятельности,  искали  решения  и  планировали 
действия на основе полученных знаний (с помо-
щью интеллект-карты).

Деятельностный  этап  обучения  реализован 
через разработку и решение кейсов по актуаль-
ным психолого-педагогическим темам. В обуче-
нии  использовались  как  технологии  групповой 
работы,  интерактивного  обучения,  так  и  само-
стоятельной деятельности через систему твор-
ческих домашних заданий. 

Рефлексивный  этап  обучения  представлял 
собой использование рефлексивных методов и 
приёмов для оценки своего опыта и определе-
ния стратегии профессиональной деятельности 
через приёмы обучения «синквейн», «выходная 
карта», «корзина идей».

В качестве итоговой аттестации по програм-
ме повышения квалификации и метода диагно-
стики  полученных  результатов  исследования 
на  контрольном этапе  слушателям было пред-
ложено создать эссе на тему «Образ современ-
ного успешного преподавателя вуза», ориенти-
рованного на содержательную интерпретацию и 
интеграцию компонентов психолого-педагогиче-
ской компетентности.

Для  анализа  результатов  эссе  был  выбран 
метод  контент-анализа,  способствующий  про-
явлению «скрытых» смыслов, обнаруживающий 
истинность  авторской  позиции.  Категории  ана-
лиза  (смысловые  единицы)  разделены  на  две 
группы: «успешный» и «современный».

Формальные критерии оценки итогового 
эссе: соответствие  содержания  эссе  заявлен-
ной  тематике;  логика,  последовательность  по-
вествования; выраженность авторской, индиви-

дуальной позиции преподавателя; собственный 
анализ ситуации, интересные примеры, эффек-
тивные решения проблем, полезные предложе-
ния;  оригинальность  изложения  (композицион-
ная и стилевая самобытность).

По формальным критериям анализ итогового 
эссе позволил сделать следующие выводы: 

– соответствие содержания эссе заявленной 
тематике представлено у 90% преподавателей; 

– логику, последовательность повествования 
выдержали 80% авторов; 

– выраженность авторской, индивидуальной 
позиции наблюдается у 65% преподавателей; 

– собственный анализ ситуации, интересные 
примеры,  эффективные решения проблем,  по-
лезные  предложения  содержатся  в  эссе  70% 
преподавателей;

– оригинальность  изложения  (композицион-
ная и стилевая самобытность) отмечена у 45% 
преподавателей.

Таким  образом,  слушатели  продемонстриро-
вали  осознанность  и  осмысленность  собствен-
ной  педагогической  позиции,  логично  и  после-
довательно  раскрывая  свои  взгляды,  выражая 
авторскую точку зрения, при этом проявляя инди-
видуальный стиль в решении актуальных психо-
лого-педагогических и коммуникативных задач.

Содержательные единицы анализа  эссе 
ориентированы на компоненты психолого-педа-
гогической компетентности: 

– категория  «современный  преподаватель» 
отражает  ценностно-смысловой,  когнитивный 
компоненты; 

– категория  «успешный  преподаватель»  от-
ражает мотивационный, операционально-техно-
логический компоненты.

Таким образом, раскрытие категории «успеш-
ный»  было  представлено  через  позитивную 
идентификацию  с  педагогической  профессией, 
взгляд на суть «успеха» в педагогической про-
фессии, возможности и ограничения технологий 
его достижения, и, в целом, выражало положи-
тельную мотивационную модальность в отноше-
нии педагогического труда. 

Категория  «современный»  вызвало  дискус-
сионную  полемику  в  большинстве  эссе,  через 
описание  противоречий  между  «традицией  и 
инновацией»,  что  может  характеризовать  её 
как «гибкую» когнитивную конструкцию, которая 
создаётся и  транслируется на основе личност-
ного профессионального опыта преподавателя. 

В целом, обе характеристики создали необ-
ходимое «событийно-культурное» пространство 
для актуализации компонентов психолого-педа-
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гогической  компетентности.  В  качестве  крите-
риев  оценки  развития  компонентов  психолого-
педагогической  компетентности  преподавателя 
вуза слушатели отмечали следующие: 

– удовлетворённость  педагогической  дея-
тельностью в вузе; 

– эмоциональное  отношение  к  студентам, 
студенческому коллективу; 

– установка  на  саморазвитие,  продолжение 
работы в  том же профессиональном коллекти-
ве, в образовательной организации; 

– оценка  коллегами,  студентами  качества 
коммуникаций в педагогической деятельности; 

– активность участия в учебно-методической, 
научно-методической, воспитательной и органи-
зационной работе; 

– авторитет в педагогическом и студенческом 
коллективах.

Таким  образом,  дополнительная  професси-
ональная  программа  повышения  квалифика-
ции является эффективным условием развития 
психолого-педагогической  компетентности  пре-
подавателя  высшей  школы  за  счёт  адекватно 
выстроенного  содержания,  использования  ин-
терактивных  технологий  обучения,  проектив-
ных диагностических методик, что обеспечивает 
динамичный процесс приобретения и развития 
индивидуальных  профессионально  важных  ка-
честв,  профессиональной  субъектности,  нако-
пление личностного опыта, основанного на цен-
ностях педагогической профессии.
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Аннотация. В современном мире, где образование играет ключевую роль в профессиональном 
становлении и развитии личности, важно не только освоить теоретические знания, но и научиться 
применять их на практике. Одним из важных элементов образования является формирование теа-
трально-педагогической  компетенции – способности  к  созданию и проведению педагогических  за-
нятий в театральной среде. В данной статье мы рассмотрим актуальность формирования театраль-
но-педагогической компетенции, её значение для развития личности и профессиональной карьеры. 
Подчёркиваем,  что  развитие  данной  компетенции  является  важным  аспектом  профессиональной 
подготовки педагогов, позволяющим им эффективно применять театральные методы обучения и ак-
тивно вовлекать учащихся, способствуя развитию их творческих способностей. Также стоит отметить 
положительное влияние использования театральных технологий на учебный процесс, способству-
ющее развитию коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта и критического мышления 
у учащихся. В данной статье мы подробно изучили отношение к школьным театрам в исторической 
ретроспективе, выявили изменения в подходах к использованию театральных технологий в образо-
вательном процессе, а также проанализировали современный этап развития системы образования 
и определили, какие возможности существуют для внедрения театрально-педагогической компетен-
ции в образовательные стандарты. Наше исследование показало, что существует запрос со стороны 
государства на кадры, которые владеют подобной компетенцией на уровне высшего педагогического 
образования и могут реализовать проект по созданию школьных театров. В заключении подчёркива-
ем необходимость дальнейших исследований в данной области для более полного понимания вли-
яния театрально-педагогической компетенции на образовательный процесс и развитие учащихся.

Ключевые слова: театрально-педагогическая компетенция, школьный театр, профессиональная 
подготовка педагога
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Abstract. In  the modern  world,  where  education  plays  a  key  role  in  professional  development  and 
personality development, it is important not only to master theoretical knowledge, but also to learn how to 
apply it in practice. One of the important elements of education is the formation of theatrical and pedagogical 
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competence - the ability to create and conduct pedagogical classes in a theatrical environment. In this article, 
we will consider the relevance of the formation of theatrical and pedagogical competence, its importance 
for  the development of personality and professional career. We emphasize  that  the development of  this 
competence  is an  important aspect of  the professional  training of  teachers, allowing  them  to effectively 
apply theatrical teaching methods and actively involve students, promoting the development of their creative 
abilities. It is also worth noting the positive impact of the use of theatrical technologies on the educational 
process, contributing to the development of communication skills, emotional intelligence and critical thinking 
in students. In this article, we have studied in detail the attitude to school theaters in historical retrospect, 
identified changes in approaches to the use of theatrical technologies in the educational process, and also 
analyzed the current stage of development of the education system and determined what opportunities exist 
for  the  introduction of  theatrical and pedagogical competence  into educational standards. Our study has 
shown that there is a demand from the state for personnel who have such competence at the level of higher 
pedagogical education and can implement a project to create school theaters. In conclusion, we emphasize 
the need for further research in this area for a more complete understanding of the influence of theatrical 
and pedagogical competence on the educational process and student development.

Keywords: theatrical and pedagogical competence, school theatre, professional training of a teacher
For citation: Filchenkova A. D. The relevance of training teachers of school theaters // Modern additional 
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Введение. В  последние  годы  Министерство 
просвещения Российской Федерации активно за-
нимается вопросами создания и развития школь-
ных театров в образовательных организациях. Со-
гласно Приказу Министерства  просвещения  РФ 
(Минпросвещения России) от 17 февраля 2022 г. 
№ 83, особенно актуальным становится вопрос о 
подготовке педагогов для школьных театров. Мы 
можем  найти  исследования,  касающиеся  исто-
рии развития театральной практики (Т. А. Поска-
калова), театральной педагогики (Л. М. Некрасо-
ва). В работах учёных рассматриваются вопросы 
использования  средств  театральной  педагогики 
для  развития  коммуникативной  компетентности 
будущих педагогов (А. О. Сухов), социально-про-
фессиональных  компетенций  (Е. С. Статкевич), 
переговорной компетентности педагога-медиато-
ра (А. С. Бывшенко и др.), профессионально-пе-
дагогического  мастерства  педагога  творческого 
вуза  (И. Г. Солнцев)  и  др.  Вместе  с  тем  авторы 
не ставят проблему определения отдельной про-
фессиональной компетенции педагога или руко-
водителя школьной театральной студии. Анализ 
федеральных  государственных  образователь-
ных  стандартов  по  педагогическому  образова-
нию  не  предусматривает  владение  средствами 
театральной педагогики.

Несмотря на частое использование театраль-
ных  средств  в  педагогической  деятельности,  в 
профессиональном  образовательном  стандарте 
педагога  не  существует  такой  компетенции  как 
«театрально-педагогическая»  и  нигде  ранее  ис-
пользование  средств  театральной  деятельности 
в  педагогике  не  выносилось  как  отдельная  про-
фессиональная компетенция. Хотя именно такая 

компетенция  позволяет  педагогу  использовать 
средства театральной педагогики в образователь-
ном процессе, что помогает повысить качество об-
учения и воспитания. Таким образом, включение 
театрально-педагогической  компетенции  в  обра-
зовательный стандарт подготовки будущего педа-
гога является необходимым и актуальным шагом в 
развитии современной системы образования.

Таким образом, возникает противоречие меж-
ду образовательной политикой, ориентированной 
на массовое развитие школьных театров (студий) 
и отсутствием условий для подготовки педагогов 
школьных театров, в т. ч. в педагогическом вузе.

В  нашем  исследовании  мы  ставим  следую-
щие задачи:

1) изучить отношение к школьным театрам в 
исторической  ретроспективе,  выявить  измене-
ния  в  подходах  к  использованию  театральных 
технологий в образовательном процессе.

2) рассмотреть  актуальность  и  возможность 
подготовки кадров для школьных театров.

3) проанализировать современный этап раз-
вития системы образования и определить, какие 
возможности  существуют  для  внедрения  теа-
трально-педагогической компетенции в образо-
вательные стандарты.

Материалы и методы. При  написании 
данной  статьи  использовались  нормативные 
документы,  включая  профессиональные  об-
разовательные  стандарты  педагогического  об-
разования, научные публикации, статьи и книги 
по  теме  театрально-педагогической  компетен-
ции,  методам  обучения  в  школьных  театрах, 
истории  развития  театрального  образования. 
Был проведён анализ нормативных документов 
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для  выявления  требований  к  профессиональ-
ной  подготовке  педагогов  в  области  театраль-
но-педагогической компетенции и литературный 
обзор для изучения истории и современного со-
стояния  использования  театральных  техноло-
гий в образовании.

Результаты исследования. К идее форми-
рования школьных театров образовательная си-
стема неоднократно обращается в исторической 
ретроспективе. За время своего развития театр 
прошёл через несколько этапов (таблица 1).

Следует  отметить,  что  вопрос  становления 
и  развития  театрального  искусства  в  образо-
вательной  сфере  рассматривали  в  своих  ра-
ботах  В. В. Козак1  и  О. А. Стаина  [12],  которые 
утверждают,  что  «взаимодействие  образова-
тельных  учреждений  и  театра  как  вида  искус-
ства было исторически обусловлено»  и что «на 
протяжении  тысячелетий  театр  брал  на  себя 
образовательные функции,  а  образовательные 
учреждения  становились  местом  для  художе-
ственного воспитания и образования средства-
ми театрального искусства.» [12], однако в кон-
це XX века театральные технологии постепенно 
исчезают  из  образовательной  структуры,  а  не-
обходимость  использования  методов  воспита-
ния средствами театра остаётся, именно поэто-
му  современная  система  образования  сейчас 
остро нуждается в разработке новой методики, 
которая помогла бы объединить театральную и 
учебную деятельность.

Воспитательный  же  процесс  школьного  те-
атра  представлен  в  работах  Т. Ю. Медведевой 
и Е. Р. Кирдяновой  [9], В. Н. Михайлова2, а кон-
кретно  предметом  их  исследования  являются 
методы театральной педагогики в воспитатель-
ной  работе  с  подростками,  что  связано  с  тем, 
что  в  современных  реалиях  происходят  боль-
шие  изменения,  в  том  числе  в  образователь-

1 Козак В. В.  Взаимодействие  театра  и  образова-
тельных учреждений России: исторический аспект //  
Педагогическое  образование:  вызовы  XXI века: 
материалы  VIII Международной  научно-практиче-
ской конференции, посвящённой памяти академи-
ка РАО В. А. Сластенина: в 2 ч. Рязань: Концепция, 
2017. Ч. 1. С. 50–56.

2 Михайлов В. Н.  Любительский  театр  в  образова-
тельной  среде  как  ресурс  в  изменении  культур-
ного  субъекта  //  Модернизация  культуры:  идеи 
и  парадигмы  культурных  изменений:  материалы 
Международной  научно.-практической  конферен-
ции.  /  под  ред. С. В. Соловьевой,  В. И. Ионесова, 
Л. М. Артамоновой;  Самара:  Самарская  государ-
ственная  академия  культуры  и  искусств,  2014. 
С. 131–135.

ных  стандартах,  увеличиваются    требования, 
предъявляемые  к  воспитанию  личности,  гото-
вой  к  активной  инновационной  деятельности, 
что  сподвигает  участников  образовательного 
творческого  процесса  искать  новые  подходы и 
методы в применении средств театральной пе-
дагогики.

По  мнению  В. Н. Михайлова,  «подросток 
перестаёт ощущать красоту родной речи, разви-
вается интонационная глухота, хромает дикция. 
Общая  тенденция  сведения  человеческих  по-
требностей к потреблению вещей и зрелищ при-
водит к тому, что искусство воспринимается как 
вещь и развлечение». В таком случае процесс 
формирования  качеств  личности  ставит  высо-
кие требования к институтам культуры и образо-
вания,  которые в данном случае неотъемлемо 
связаны между собой. Поэтому В. Н. Михайлов 
в  своей  работе  рассматривает  любительский 
театр в образовательной среде как ресурс для 
изменения культурного субъекта.

Внимание  многих  деятелей  образования  и 
культуры  привлекают  театры  отдельных  обра-
зовательных  заведений.  Например,  в  статье 
Ю. И. Арутюнян  рассматривается  вопрос  вли-
яния  «школьного  театра»  на  систему  художе-
ственного  образования  в  Императорской  Ака-
демии XVIII – начала XIX в., а особое внимание 
уделено  вопросу  взаимодействия  актёрского 
образования  и  предложенного  Ш. Лебреном 
«Метода изображения страстей»  [1]. А в рабо-
те  Надежды  Ефремовой  [6]  подробно  описан 
исторический процесс первой постановки в Мо-
сковской  Славяно-греко  латинской  академии. 
Однако,  относительно  регионов  этот  вопрос  в 
исторической  ретроспективе  остаётся  малоиз-
ученным. 

Что  касается  школьной  театральной  де-
ятельности  в  настоящее  время, то  развитие 
школьных  театров  и  подготовка  педагогиче-
ских кадров для них развивается прежде всего 
в  проектной логике:  на  основе Всероссийского 
проекта «Школьная классика» [8]. В рамках про-
екта были созданы методические рекомендации 
3  и  документы  для  педагогов  и  руководителей 

3 Методические рекомендации по созданию в обще-
образовательных организациях школьных театров 
Методические  рекомендации  разработаны  автор-
ским  коллективом  ФГБУК  «ВЦХТ»  (Львова Л. С., 
Криницкая Г. М.,  Крылов А. В.,  Лавренова Т. С., 
Дунаева Т. В.)  под  научным  руководством  Льво-
вой Л. С.  Рекомендовано  к  утверждению  на  за-
седании  Научно-методического  совета  ФГБУК 
«ВЦХТ» Протокол №4 от 15 августа 2022 года.
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Таблица 1.
Развитие школьных театров в исторической ретроспективе

Ключевые 
этапы 

развития 
школьных 

театров

Характеристика Представители

1629–1680 При  духовной  академии  в  г.  Москва  организован  декламационный  театр  (про-
образ  школьных  театров).  Основатель  –  Симеон  Полоцкий,  для  театра  напи-
сал  пьесы  «Комедия-притча  о  блудном  сыне»  и  «О Навуходоносоре  царе»  [5]. 
Театр  существовал  более  50 лет,  заложил  основы  для  развития  националь-
ных  театров:  «Русский  самодержец  и  духовенство  стали  очевидцами  небыва-
лого  на  Москве  «школьного»  представления  с  участием  отроков-ораторов  – 
восьмичастной  декламации,  сочинённой  к  Празднику  Успения  Богородицы,  –  
первого паралитургического стихотворного речевого действа, сочиненного поэтом 
Симеоном. Явившись первым показательным опытом декламационного «школь-
ного» театра в Москве…» [7] 

Симеон Полоцкий

XVII–
XVIII век

Распространение  опыта  создания  театра  при  Духовной  академии  г. Москва  на 
другие  образовательные  учреждения:  духовные  семинарии,  кадетские  корпуса, 
Смольный институт и пр.: «На данном этапе инициатива вовлечения специалистов 
театра в учебно-воспитательный процесс школы принадлежала, как правило, об-
разовательному учреждению и была направлена на повышение качества школь-
ных спектаклей. Подобная практика имела место в таких учебных заведениях, как 
Смольный институт, Московский университет, Царскосельский лицей, воспитатель-
ные дома, кадетские корпуса Петербурга, Москвы и др.» [2] 

Н. И. Пирогов

1920-е  Советская власть подхватила идею создания театральных спектаклей и представ-
лений  силами  детей.  Сценическая  работа  с  учениками  применялась  в  качестве 
инструмента для формирования личности гражданина, разделяющего и поддержи-
вающего  государственную идеологию. В этой связи возросла роль руководителя 
занятий по театральному мастерству с детьми и молодёжью

Н. Н. Бахтин

1930–1940 Получает развитие педагогическая теория и практика школьных театров, что способ-
ствует их продвижению в идейном и художественном плане. Возрастает число мето-
дических разработок по художественному воспитанию. Впервые появляются учреж-
дения для дополнительного образования детей: «Рост детских театров в 1930-е годы 
сочетался с крупными сдвигами в организации их деятельности – переключением с 
младшей возрастной группы на среднюю и старшую, формированием новых продук-
тивных методов работы с детьми и школой» [3]. Стоит отметить, что в одном из пер-
вых  программных  документов  Наркомпроса,  рассматривающего  проблему школь-
ного театра, – «Драматизация в школе первой ступени» – особая роль отводилась 
общевоспитательному значению творческого освоения школьниками языка театра1

И. В. Волкова

1950–1960 В послевоенное время особую актуальность получает развитие творческой инициа-
тивы  и  самостоятельности  учеников.  При  выборе  драматургического  материала  и 
сценического воплощения учитываются возрастные особенности и индивидуальные 
качества личности детей. Возникает потребность в специальной педагогической подго-
товке руководителя школьного театрального самодеятельного театра, создании специ-
альных организационно-педагогических условий взаимодействия школы и театра [4]. 
Сформулирован «принцип педагогического руководства школьным театром», который 
заключается в необходимости согласования содержания эстетического воспитания с 
целями нравственного и идеологического воспитания советского гражданина. При под-
готовке руководителей школьных театров применяется система К. С. Станиславского, 
«главным стержнем которой, как и социокультурным основанием, является убеждение 
в высоком нравственном назначении искусства и, в частности, театра» [10] 

Н. И. Пирогов
Н. А. Дроздов

Настоящее 
время

Возрождение школьных театров и театральных студий в учреждениях дополнитель-
ного образования при поддержке федеральных органов управления в системе об-
разования. Создан Совет Министерства просвещения РФ «по вопросам создания и 
развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации»2. На данный момент в реестре Министерства Просвещения РФ нахо-
дятся более 30 тысяч школьных театров и театральных студий. Активно развивается 
система детских театральных конкурсов

Сергей Кравцов,
Ольга Ярилова, 
Ирина Плещёва

1 Драматизация в школе первой ступени / РСФСР. Нарком. по прос. Отд. единой труд. школы. М.: Государственное 
издательство, 1920. 14 [2] с.

2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. №83 «О Совете Министерства 
просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных орга-
низациях субъектов Российской Федерации»
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школьных театров. В них упор сделан конкрет-
но на постановку спектаклей, а «одной из целей 
деятельности  школьных  театров  обозначается 
профессиональная  ориентация  обучающихся. 
Однако,  методические  рекомендации,  которые 
разработали для школьных театров ВЦХТ и Те-
атральный институт им. Щукина, не всегда мо-
гут быть реализованы в существующих услови-
ях  общеобразовательной  организации.  Причин 
много:  отсутствие  профессионально  подготов-
ленных педагогов и программного обеспечения, 
неприспособленные условия, и т. д.» [13].

Таким  образом,  мы  можем  констатировать 
существование запроса на создание школьных 
театров  в  учебных  заведениях,  с  одной  сторо-
ны,  и  отсутствие  системы  подготовки  кадров 
для них. Так, не существует на данный момент 
высших учебных заведений, которые готовят пе-
дагогические  кадры  такой  специализации,  как 
руководитель или педагог школьного театра, за-
частую  подобная  деятельность  учителя  счита-
ется общественной и носит досуговый характер, 
в то время как данный вид работы требует осо-
бой подготовки.

В  настоящее  время  подготовка  педагога 
осуществляется  на  двух  уровнях  –  бакалаври-
ат и магистратура в рамках УГСН 44.00.00 Об-
разование  и  педагогические  науки.  При  этом 
магистратура  предполагает  получение  более 
углублённых  знаний  и  навыков  в  узкой  сфере, 
нежели  по  программе  бакалавриата,  а  также 
готовит студента к профессиональной деятель-
ности. 

Профессиональный стандарт педагога опре-
деляет  требования  к  содержанию  профессио-
нальной деятельности педагога. Он охватывает 
все аспекты работы педагога,  включая педаго-
гические  технологии,  методы  обучения,  орга-
низацию  учебного  процесса,  психологические 
и  педагогические  аспекты  взаимоотношений  с 
учениками.

Театрально-педагогическая  компетенция 
предполагает  наличие  знаний  о  театральных 
технологиях и методах работы с учащимися, бу-
дущими  педагогами-руководителями  школьных 
театров,  умения  применять  эти  знания  в  про-
цессе обучения, а также способность создавать 
театральные постановки и использовать их в об-
разовательном процессе. Педагог, обладающий 
данной компетенцией, может эффективно при-
менять  театральные  технологии  для  развития 
творческих способностей учеников, повышения 
их мотивации к учёбе и формирования социаль-
ных навыков.

Театральные  технологии  и  методы  могут 
использоваться на уроках и во внеурочной де-
ятельности  в  различных  форматах.  На  уроках 
театральные  технологии  могут  быть  интегри-
рованы в уроки литературы, искусства, истории 
или  даже  в  уроки  физической  культуры.  Это 
может  включать  в  себя  работу  над  речью,  по-
зой,  выразительным  чтением,  импровизацией, 
ролевыми  играми  и  другими  методами,  кото-
рые помогают развивать творческое мышление, 
эмоциональную выразительность и коммуника-
тивные навыки.

Во  внеурочной  деятельности  театральные 
технологии могут использоваться при подготов-
ке и проведении культурно-досуговых меропри-
ятий,  таких  как  театральные  постановки,  кон-
церты, фестивали и т. д. Это может включать в 
себя работу с актёрами, режиссёрскую деятель-
ность, создание декораций, костюмов, звукового 
сопровождения и освещения.

Школьные театральные студии также предо-
ставляют  возможность  для  учащихся  участво-
вать  в  театральных  постановках,  развивать 
актёрское  мастерство,  работать  в  команде, 
создавать спектакли от идеи до премьеры. Та-
кие  студии  могут  также  предлагать  обучение 
различным  аспектам  театрального  искусства, 
таким  как  актёрское  мастерство,  режиссура, 
сценарное мастерство, подготовку декораций и 
костюмов, освещения и звука.

В современной системе образования не су-
ществует  опыта  подготовки  преподавательских 
кадров специально для школьных театров, по-
этому  стоит  обратиться  сначала  к  программе 
бакалавриата.  Обучение  может  производить-
ся  в  рамках  направления  подготовки  44.03.01 
Педагогическое  образование,  44.03.05  Педа-
гогическое  образование  (с  двумя  профилями 
подготовки)  на  3–4 курсе  в  рамках  модуля  до-
полнительной квалификации (например, «Орга-
низация школьного театра») в рамках образова-
тельной программы.

Ещё одним вариантом является создание до-
полнительной  профессиональной  программы, 
где  переобучают  уже  действующих  учителей, 
которые имеют преподавательский опыт и хоте-
ли бы создать школьный театр.

Однако, всё же особое место отводится ор-
ганизации  педагогической  деятельности  в  си-
стеме  подготовки  магистрантов.  Стоит  цель 
научить  магистрантов  творчески  «применять  в 
педагогической  деятельности  научно-теорети-
ческие знания и практические умения, получен-
ные при изучении педагогики, психологии, част-
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ных методик и специальных дисциплин, а также 
развивать у преподавателей умения творческой 
работы в сфере образования и педагогических 
наук» [14, с. 3]. Так, в своей работе мы обратим-
ся в рассмотрении вопроса формирования ком-
петенций педагога также на уровне магистрату-
ры 44.04.01 Педагогическое образование1.

Формирование  театрально-педагогической 
компетенции на уровне магистратуры имеет ряд 
преимуществ и важных причин. 

Во-первых,  на  магистерском  уровне  обу-
чения  студенты  уже  имеют  базовые  знания  и 
навыки  в  области  театра и/или педагогики,  по-
лученные в  процессе бакалавриата. Магистра-
тура  предоставляет  возможность  углубить  эти 
знания и развить профессиональные навыки на 
более глубоком и специализированном уровне, 
получить  понимание  театрально-педагогиче-
ской практики и применить его в своей будущей 
профессиональной деятельности.

Во-вторых, магистратура предоставляет сту-
дентам больше возможностей для практическо-
го опыта и исследовательской работы. На этом 
уровне обучения студенты могут участвовать в 
различных  театральных  проектах,  работать  с 
профессиональными актёрами и педагогами, а 
также  проводить  собственные  исследования  в 
области  театрально-педагогической  практики. 
Полученный практический опыт будет ценным в 
их будущей работе.

В-третьих, магистратура  предоставляет  сту-
дентам возможность получить специализацию в 
определённой  области  театрально-педагогиче-
ской практики. На этом уровне обучения студен-
ты могут выбрать специализацию, которая наи-
более соответствует их интересам и карьерным 
планам. Это может быть, например, режиссура, 
актёрское мастерство, драматургия или другая 
специализация, которая позволяет им стать экс-
пертами в определённой области.

Обсуждение результатов. В  исследовании 
рассмотрено отношение к школьным театрам на 

основе  источников  [2–5;  10–12].  Систематизи-
рованы изменения в подходах к использованию 
театральных  технологий  в  образовательном 
процессе в исторической ретроспективе (табли-
ца 1), что позволило поставить вопрос о необхо-
димости  разработки  методики,  объединяющей 
театральную и учебную деятельность.

Анализ работ исследователей позволил вы-
делить  воспитательный  и  развивающий  потен-
циал школьных театров в отношении личности 
учащихся [1; 6; 9]. Проанализирован современ-
ный  этап  развития  системы  образования,  что 
позволило выявить необходимость формирова-
ния театрально-педагогической компетенции на 
уровне  высшего  педагогического  образования. 
Потребность  в  подготовке  педагогов,  обладаю-
щих такой компетенцией, определено социаль-
ным заказом со стороны государства на созда-
ние школьных театров.

Основные результаты. Для студентов фор-
мирование  театрально-педагогической  компе-
тенции  является  важным  шагом  в  професси-
онально-личностном  развитии  и  построении 
своей образовательной траектории. Получение 
специализированного  образования  в  области 
театральной  педагогики  и  руководства  школь-
ным театром позволит им развить практические 
навыки и исследовательский потенциал, а также 
специализироваться  в  определённой  области 
театрально-педагогической практики.

Целесообразно  рассматривать  различные 
варианты  получения  образования  будущими 
руководителями  школьных  театров  или  теа-
тральных студий: на уровне высшего образова-
ния (бакалавриат или магистратура), на уровне 
дополнительного  профессионального  образо-
вания  (программа  повышения  квалификации). 
Следующим  шагом  исследования  является 
анализ  содержания  подготовки  педагогических 
кадров для  театральных  студий или школьных 
кружков.
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Аннотация. В статье на основе результатов выполнения государственного задания Министер-
ства просвещения Российской Федерации по теме «Реверсивное наставничество как средство обе-
спечения профессионального роста педагогических работников в образовательных организациях», 
осуществлённого в период с 2022 по 2023 гг., рассматривается процесс профессионального роста 
педагогических  работников. В  результате  анализа  работ  отечественных и  зарубежных исследова-
телей по проблемам реверсивного наставничества как его разновидности были выявлены разноо-
бразные подходы к критериям реверсивного наставничества.  Автор приводит результаты эмпириче-
ского исследования, проведённого проектной группой Уральского государственного педагогического 
университета по изучению понимания педагогами реверсивного наставничества, его критериальных 
характеристик, определение эффективных способов, форм взаимодействия между наставником и 
наставляемым в ходе реверсивного наставничества. В статье описывается модель реверсивного на-
ставничества, включающая процедуру тьюторского сопровождения педагогических работников, реа-
лизующих практики реверсивного наставничества в образовательных организациях для обеспечения 
профессионального роста педагогических работников в соответствии с приоритетными националь-
ными задачами в области образования. Акцент делается на необходимости научного исследования 
для выявления и конкретизации дефицитарных полей педагогических работников. Принципиально 
важным является разработка универсальных способов восполнения дефицитов в деятельности пе-
дагогов с использованием механизма реверсивного наставничества. 

Ключевые слова: наставничество; реверсивное наставничество; образовательная организация; 
профессиональный  рост  педагога;  непрерывный  рост  педагога;  методическое  сопровождение  об-
разования 

Для цитирования: Кругликова Г. А. Реверсивное наставничество как средство обеспечения не-
прерывного профессионального роста педагогов  // Современное дополнительное профессиональ-
ное педагогическое образование. 2024. Т. 7. №3 (27). С. 82–91.

Original article
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Abstract. The article considers the process of professional growth of teaching staff based on the results 
of the state task of the Ministry of Education of the Russian Federation on the topic «Reversible mentoring 
as a means of ensuring professional growth of teaching staff in educational organizations» carried out in the 
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period from 2022 to 2023. As a result of analyzing the works of the problems of mentoring in general and 
reverse mentoring as its variety various approaches to the criteria of reverse mentoring were identified. The 
author presents the results of an empirical study conducted by Ural State Pedagogical University project 
group to study teachers’ understanding of reverse mentoring,  its criterion characteristics,  identification of 
effective ways and forms of interaction between the mentor and the mentee in the course of reverse mentor-
ing. The article describes the model of reverse mentoring, which includes the procedure of tutor support of 
pedagogical staff implementing the practices of reverse mentoring in educational organizations to ensure 
professional growth of pedagogical staff in accordance with the priority national tasks in the field of educa-
tion. Emphasis is placed on the need for scientific research to identify and specify the deficit fields of teacher 
educators. It is fundamentally important to develop universal ways to fill the deficits in the activity of teachers 
using the mechanism of reverse mentoring.

Keywords: mentoring;  reverse  mentoring;  educational  organization;  professional  development  of  a 
teacher; continuous growth of the educator; methodological support of education
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Введение. В  условиях  глобализационных 
процессов  и модернизации  отечественного  об-
разования,  а  также  понимания  образователь-
ного  суверенитета,  существенная  роль  и  не-
обходимость  развития  наставнических  практик 
подчеркивается как на уровне образовательных 
организаций,  так  и  государственного  управ-
ления.  Наставничество  как  вектор  образова-
тельной  и  молодежной  политики  может  стать 
способом академического сопровождения, про-
фессионального  консультирования,  нравствен-
но-патриотического  воспитания  работников  в 
условиях  социально-экономической  и  геополи-
тической турбулентности. 

Одним из новых вариантов реализации педа-
гогического наставничества является реверсив-
ное наставничество, которое изменило традици-
онную схему наставнических практик. Согласно 
Концепции  развития  наставничества  в  Россий-
ской Федерации, одобренной Президиумом Рос-
сийской  Академии  Образования  29.06.2023  г., 
реверсивная  модель  наставничества,  прежде 
всего,  потенциально  ориентирована  на  ликви-
дацию профессиональных дефицитов педагоги-
ческих работников старших возрастных групп в 
тех  сферах,  которые  ставят  объективно  новые 
задачи профессиональной деятельности. 

Изучив  феномен  реверсивного  наставниче-
ства  в  отечественной  и  зарубежной  практике, 
сформулируем  ряд  положений,  расширяющих 
понятийный смысл и практическое наполнение 
данной формы наставничества. 

Наблюдается  расширение  сфер  производ-
ственной деятельности, в которых применяются 
наставнические  практики.  Помимо  ликвидации 
предметных  (профильных)  компетенций,  на 
первый  план  вышли  вопросы  межличностного 
общения  и  ситуационного  влияния.  В  работах 

Е. В. Грязновой,  Е. В. Карачевой  отмечается 
важный фактор включённости работника в суб-
культуру  профессионального  сообщества  [7]. 
Таким  образом,  изменение  производственных 
задач  приводит  к  необходимости  перестройки 
от  традиционного  подхода  в  наставничестве  к 
адекватным существующим задачам процессу и 
формам наставнической деятельности. 

Интерес  представляют  публикации,  актуа-
лизирующие  использование  реверсивного  на-
ставничества  в  профессиональной  подготов-
ке  будущих  педагогов.  Отметим  публикации 
Е. В. Мигуновой,  М. А. Жигалик,  В. Н. Авер-
киной  [12],  раскрывающих  особенности  на-
ставнической  деятельности  при  подготовке 
студентов  старших  курсов  педагогических  на-
правлений. Авторы А. Г. Безудная, Ю. И. Расто-
ва, Ю. М. Львин обратили внимание на двусто-
ронний  обмен  компетенциями  между  разными 
поколениями сотрудников. Для снижения страха 
у молодых  сотрудников  перед  сложностями на 
новом рабочем месте предложен механизм об-
учения студентов данным практикам. Подобные 
акценты  должны  быть  учтены  при  разработке 
учебных планов в образовательных организаци-
ях среднего профессионального и высшего об-
разования [1, с. 101–102]. 

Появились  публикации,  описывающие  ре-
зультаты  внедрения  практик  реверсивного  на-
ставничества  в  образовательных  организациях 
дошкольного  и  основного  общего  образования 
[5].  В  статье  Е. В. Осиповой  исследуются  воз-
можности  реализации  реверсивного  наставни-
чества в высшем учебном заведении [15].

Реверсивное наставничество как способ по-
вышения квалификации педагогических кадров 
в  сфере  информационно-коммуникационных 
технологий описан Т. В. Сырых. Н. В. Исаченко, 
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изучив феномен реверсивного наставничества, 
разработала  управленческий  проект,  целью 
которого  является  создание  условий  в  обра-
зовательной  организации  для  формирования 
функциональной  грамотности  педагогов  через 
реверсивное наставничество [6].

Реверсивное  наставничество  рассматри-
вается  и  в  процессе  развития  наставничества 
на  новых  территориях  Российской  Федерации. 
Организация  образовательного  процесса  с  ис-
пользованием  дистанционных  технологий  и 
электронного обучения актуализировал исполь-
зование знаний сотрудников, обладающих дан-
ными компетенциями [4].

Зарубежные  исследования  о  реверсивном 
наставничестве  посвящены  преимущественно 
передаче  технологических  навыков,  навыков 
взаимодействия  в  социальных  сетях.  Говоря  о 
реверсивном  наставничестве  в  педагогической 
среде,  отмечается  взаимный  обмен  идеями, 
опытом  и  совместное  экспериментирование 
(Л. С. Эрих, В. Хансфорд, Л. Теннент) [17].

Исследователь  У. М. Мерфи  продолжает 
мысль,  что  при  реверсивном  наставничестве 
оба  участника  наставнической  пары  взаимно 
обогащают друг друга. Это приводит к развитию 
непрофессиональных навыков (или как принято 
называть метакомпетенций), позволяющих акту-
ализировать свои профессиональные компетен-
ции в связи с новыми условиями [19]. По мнению 
Ю. Чен, ценность реверсивного наставничества 
видит в нивелировании межпоколенческого раз-
рыва, что позволяет более эффективно выстро-
ить процесс  коммуникации и получения обрат-
ной связи [18]. 

Исследовательский коллектив УрГПУ, прово-
дивший  комплексное  исследование  проблемы 
реверсивного  наставничества  в  образователь-
ных организациях в рамках государственного за-
дания  Министерства  просвещения  Российской 
Федерации по  теме «Реверсивное наставниче-
ство как средство обеспечения профессиональ-
ного  роста  педагогических  работников  в  обра-
зовательных  организациях»,  проанализировал 
имеющиеся  наработки  по  данному  вопросу.  В 
ходе  исследования  было  представлено  теоре-
тико-методологическое  описание  реверсивно-
го  наставничества.  В  работах М. В. Бывшевой, 
Г. А. Кругликовой,  Т. С. Дороховой,  Ю. Н. Гала-
гузовой  освещены  как  теоретические  вопросы 
реверсивного наставничества, так и его практи-
ческие аспекты реализации [2; 3; 13]. В журнале 
«Педагогическое  образование»  №5  за  2022 г. 
было  предложено  понятие  реверсивного  на-

ставничества как вида педагогического взаимо-
действия,  при  котором  наставник  имеет  более 
низкий статус (возраст, стаж, должность), чем у 
наставляемого;  направленное  на  восполнение 
дефицита  наставляемого  в  профессионально 
значимых  компетенциях,  основанное  на  дове-
рии, равноправии и активном сотрудничестве.

Цель исследования. Целью  исследования 
является  комплексный  анализ  модели  приме-
нения  практик  реверсивного  наставничества 
для обеспечения профессионального роста 
педагогических работников в образователь-
ных организациях.

Исходя из поставленной цели, задачами ис-
следования  были  определены:  1) анализ  ли-
тературных  источников  для  систематизации 
существующих  научных  подходов  к  изучению 
системы наставничества и уточнение содержа-
ния понятийно-категориального аппарата иссле-
дования, выявление критериев эффективности 
практик  наставничества,  в  том  числе  реверси- 
вного наставничества; 2) проведение эмпириче-
ского  исследования  по  изучению  компетенций 
наставнических пар, использующих в професси-
ональной деятельности практики реверсивного 
наставничества; 3) разработка и апробация мо-
дели реверсивного наставничества, процедуры 
тьюторского  сопровождения  практик  реверсив-
ного наставничества для педагогов.

Методология исследования. Сущностные 
характеристики  реверсивного  наставничества 
позволяют  выделить  широкий  круг  основных 
научных подходов к его изучению и проектиро-
ванию.  Отметим  феноменологический,  акси-
ологический,  социально-педагогический,  ком-
петентностный,  личностно-ориентированный, 
системно-деятельностный,  персонализирован-
ный подходы. Конкретизируем ряд основных по-
ложений.

Феноменологический  подход  (Е. В. Юдина, 
Е. В. Кондратенко,  Т. Н. Корнеенко,  М. Б. Осе-
ледчик, В. С. Мухина и др.) рассматривается как 
институт формирования сознания (институт лич-
ности)  и  мышления  (общественный  институт). 
Реверсивное  наставничество,  оказывающее 
влияние на всех участников наставнических от-
ношений будет выступать, с одной стороны, как 
рост самосознания и опыта сознания, а, с дру-
гой стороны, как инструмент коммуникации. Эти 
критерии могут стать ключевыми при складыва-
нии такого фактора как профессиональный рост 
педагога [14, с. 303–304].

Аксиологический  подход  (Б. М. Бим-Бада, 
Б. С. Брушлинский,  Б. И. Додонов,  Б. Г. Кузне-
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цов, Н. Д. Никандров, В. А. Сластёнин, В. М. Ро-
зин,  М. Н. Фишер,  П. Г. Щедровицкий  и  др.) 
выступает  как  отражение  общих  тенденций 
социально-экономического,  культурно-истори-
ческого  и  духовного  развития  российского  об-
щества. Накопленные теоретические, методиче-
ские и организационно-педагогические аспекты 
общественно-педагогического  движения  в  Рос-
сии  позволяют  органично  использовать  дости-
жения  передовой  общественно-педагогической 
мысли в образовательную практику [16].

Акмеологический  подход  (В. Н. Максимова, 
Н. Н. Пачина,  Е. П. Бочарова  и  др.)  акцентиру-
ет  на  восходящей  функции  наставничества  в 
профессии. Мотивация  педагога  к  достижению 
более  высоких  результатов,  достижению  успе-
ха, используя факторы работоспособности, кре-
ативности,  конструктивного  общения.  Особое 
внимание уделяется рефлексии, играющей при 
реверсивном  наставничестве  конструктивную 
функцию [11]. 

Андрогогический  подход  (А. В. Глазырина, 
Л. В. Линевич,  А. И. Кукуев,  Л. В. Салихова, 
И. Ю. Тарханова,  С. А. Филин  и  др.)  позволяет 
на получение актуальных компетенций при по-
мощи новых современных технологий. Преиму-
ществом считается накопленные знания и опыт, 
передающиеся в современный период с исполь-
зованием новых технологий, потребностей про-
изводства и общества, позволяющее не только 
передавать предметные навыки, но и многосто-
ронне интеллектуально-духовно развивать себя 
и  коллег  (учащихся,  студентов)  в  соответствии 
с возросшей ролью, которая уготована в совре-
менном обществе [8]. 

Системно-деятельностный  подход,  пред-
ставленный Б. Ф. Ломовым, Ф. И. Перегудовым, 
Ф. П. Тарасенко, В. В. Рубцовым и др. исследо-
вателями  в  качестве  основополагающих  прин-
ципов  отмечает  многомерность,  полидетерми-
нированность  и  интеграцию  всех  компонентов 
профессионального  и  образовательного  про-
цессов.  Данный  подход  позволит  выстраивать 
наставническую деятельность с точки зрения гу-
манности с присущим для неё сочетанием выра-
женной индивидуальности, характеризующейся 
осознанием  гражданского  долга,  трудолюбия, 
ответственности,  профессиональной  и  гумани-
тарной культуры.  

Разработанная  проектным  коллективом 
УрГПУ  модель  реверсивного  наставничества 
включает  пять  блоков:  мотивационно-целевой, 
теоретико-методологический,  содержательный, 
ресурсный и оценочно-результативный. Особое 

внимание при разработке модели было уделено 
социальному заказу: с одной стороны, это вос-
полнение  профессиональных  дефицитов  пе-
дагога  (о  чём подробно написано в Концепции 
непрерывного  педагогического  образования);  с 
другой стороны, самой организацией непрерыв-
ного  повышения  квалификации  педагогических 
работников  образовательными  организациями 
и учреждениями системы дополнительного про-
фессионального образования. 

Особое внимание, на наш взгляд, заслужива-
ет мотивационно-целевой блок, акцентирующий 
аксиологическое значение модели реверсивно-
го наставничества для всех участников взаимо-
действия,  включая  и  управленческие  структу-
ры. Чёткое целеполагание позволяет развивать 
надпрофессиональные  и  специальные  компе-
тенции  обоих  участников,  а  также  формирует 
педагогическую  культуру  взаимопомощи  и  со-
трудничества. 

Индивидуальный  подход  при  выборе  субъ-
ектности наставнической пары, ролей во взаи-
модействии и направлений способствует сниже-
нию уровня тревожности, оптимизации процесса 
профессионального  и  личностного  общения, 
повышению  уровня  ответственности  каждого 
участника, личной готовности к инновациям и их 
применению в профессиональной деятельности 
[8, с. 75–80].

Таким образом,  при  реверсивном наставни-
честве, по нашему мнению, могут быть различ-
ные  конфигурации  характеристик  субъектов  –  
по  возрасту,  стажу,  должности,  наличию  опре-
делённых  компетенций.  Отличительным  при-
знаком  модели  реверсивного  наставничества 
является смена ролей в диаде «наставник – на-
ставляемый»,  что  позволяет  осуществить  вза-
имный обмен знаниями и компетенциями.

За  счёт  изменяющихся  субъектных  харак-
теристик  участников  реверсивного  наставни-
чества  происходит  активизация  творческого 
мышления,  устраняются  пробелы  в  знаниях  и 
навыках,  профессиональные  дефициты  обеих 
сторон. Это даёт менее опытному специалисту 
доступ к пониманию подходов к решению педа-
гогических задач более опытным специалистом, 
в то время как опытный специалист узнаёт о по-
следних технологических тенденциях и навыках. 
Приоритетная  ориентация  на  гуманистические 
цели-ценности  позволяет не  только расширить 
понимание,  но  и  антропологически  обосновать 
принципы  культуросообразности,  природосо-
образности  и  антропоцентризма,  являющиеся 
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идейными основаниями методологии реверсив-
ного наставничества.  

Материалы и методы исследования. Было 
проведено  двухэтапное  эмпирическое  иссле-
дование,  проведённое  на  основе  системного, 
комплексного  и  личностно-ориентированного 
подходов. Задачами анкетирования являлись вы-
яснение и изучение профессиональных дефици-
тов педагогических работников и управленческих 
кадров в области наставнической деятельности. 
Предположение о том, что педагоги слабо владе-
ют терминологией и содержанием реверсивного 
наставничества, были подтверждены. 

Начальный  этап  эмпирического  исследо-
вания  проводился  с  целью  проверки  качества 
авторского  инструментария,  (анкета  с  кейс-
заданиями,  адаптированной  для  онлайн  диа-
гностики с участием педагогических работников 
и  экспертная  оценка  деятельности  педагогов, 
осуществляющих наставничество) для изучения 
практик  реверсивного  наставничества  в  обра-
зовательных организациях 8 субъектов Россий-
ской  Федерации  (Нижегородской,  Курганской, 
Челябинской,  Томской,  Ульяновской,  Сверд-
ловской  областей,  республики Башкортостан  и 
Ямало-Ненецкого автономного округа).

На  основе  эмпирических  данных,  получен-
ных  в  ходе  исследования,  можно  сделать  вы-
вод о том, что для педагогов разных поколений, 
независимо от стажа работы, одним из важных 
элементов  их  профессионального  роста  явля-
ется понимание и желание профессионального 
роста, его непрерывности, следствием чего яв-
ляется обмен опытом с  коллегами в наставни-
ческой  деятельности.  Педагоги  отмечают,  что 
в ходе наставнической деятельности и настав-
ляемый  и  наставник  обмениваются  знаниями, 
опытом, что соответствует пониманию сущности 
реверсивного наставничества. 

Фиксируется устоявшееся мнение педагогов, 
что  в  реверсивное  наставничество,  как  прави-
ло,  включаются  молодой  и  опытный  педагоги. 
Причём молодой коллега в основном передаёт 
опытному знания в области цифровых техноло-
гий.    Тем  не  менее,  участники  наставнических 
отношений  отмечают  актуальность  и  систем-
ность  взаимного  обмена  профессиональным 
опытом. Это позволяет говорить о непрерывно-
сти профессионального роста как молодых пе-
дагогов, так и более опытных. 

В  процессе  взаимодействия  в  наставниче-
ской паре при реверсивном наставничестве пе-
дагоги используют разные способы обмена опы-
том.  Чаще  всего  отмечалось  индивидуальное 

консультирование,  неформальное  общение  с 
коллегами, реже – групповое консультирование. 
По результатам опроса выявлено, что педагоги, 
которые  принимают  на  себя  роль  наставника 
в  реверсивной  паре,  также  нуждаются  в  про-
фессиональной поддержке. При этом наиболее 
предпочитаемыми  формами  такой  поддержки 
наряду с консультированием являются участие 
в работе методических объединений наставни-
ков,  проблемных  лабораторий  и  обучение  на 
курсах  повышения  квалификации  в  бинарном 
режиме. Более того, ответы наставников показа-
ли, что они также нуждаются в наставнической 
деятельности,  т. е.  тьюторской  поддержке  при 
организации наставничества. 

Обобщение  ответов  принявших  участие  в 
опросе  педагогов  показало,  что  субъекты  ре-
версивного наставничества готовы к рефлексии 
наставнической  деятельности  и  предпочитают 
проведение оценки эффективности работы на-
ставнической пары в реверсивном наставниче-
стве  через  отзывы  участников  системы,  через 
самоанализ педагогической деятельности и че-
рез взаимопосещение открытых уроков.  

Таким образом, основные выводы эмпириче-
ского  исследования  подтвердили  определение 
реверсивного наставничества, сформулирован-
ного на основе теоретического анализа. Ревер-
сивное  наставничество  –  это  наставничество, 
при котором происходит взаимодействие педа-
гогов разных поколений с целью двухстороннего 
обмена знаниями и опытом для совершенство-
вания профессиональных компетенций.

На следующем этапе была поставлена цель 
детального  изучения  понимания  реверсивного 
наставничества,  его  критериальных  характе-
ристик,  определение  эффективных  способов, 
форм взаимодействия между наставником и на-
ставляемым. В  ходе анкетирования,  в  котором 
приняли участие 2661 респондент из 11 субъек-
тов РФ на выборке педагогических работников, 
выполняющих  деятельность  наставника  и  на-
ставляемого, с квотированием выборки по воз-
расту и стажу работы, по расположению образо-
вательных организаций в городской и сельской 
местности, были сделаны следующие промежу-
точные выводы:

– более 50% опрошенных отмечали реализа-
цию  реверсивного  наставничества  в  образова-
тельной организации,  однако при определении 
критериев наставника и наставляемого смеши-
вали данный феномен с традиционным настав-
ничеством,  предполагающим  передачу  знаний 
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и  обмен  опытом  старшего  опытного  работника 
более молодому; 

– выявлены  затруднения  и  с  выбором  эф-
фективных способов и методов реализации на-
ставнической  деятельности  с  использованием 
реверсивных практик; 

– проблемным оказался вопрос о критериях 
определения эффективности работы наставни-
ческих пар,  что актуализирует разработку оце-
ночных  процедур  формирования  наставниче-
ской культуры.

Следующей  задачей  исследования  стала 
разработка  модели  реверсивного  наставниче-
ства  и  её  апробация,  включающая  научно-ме-
тодическое  сопровождение  наставнических 
пар и методистов (тьюторов), осуществляющих 
организацию и  сопровождение  наставнической 
деятельности  в  субъектах.  В  реализации  про-
граммы приняли участие 255 педагогических ра-
ботников всех ступеней образования из 11 субъ-
ектов Российской Федерации.  

Результаты исследования. В  рамках  реа-
лизации  государственного  задания  были  про-
ведены  различные  мероприятия,  в  том  числе 
дизайн-сессия,  форсайт-сессия  и  проектные 
сессии  в  4 субъектах  Российской  Федерации 
(Чеченская  республика,  г. Грозный;  Свердлов-
ская  область,  г. Екатеринбург;  г. Севастополь; 
Удмуртская республика, г. Ижевск). В работе по 
созданию модели реверсивного наставничества 
в  образовательной  организации  приняли  уча-
стие 250 педагогов и управленческих кадров. 

Проведённые  активности  позволили  апро-
бировать  различные форматы  проектного  под-
хода: проанализировать знания педагогов в об-
ласти реверсивного наставничества, применить 
навыки  в  области  творческой  совместной  де-
тальности,  научиться  командному  взаимодей-
ствию и оптимальному управлению в проектной 
деятельности [9].

В  рамках  выполнения  проекта  в  декабре 
2022 г.  был  проведён  Всероссийский  конкурс 
лучших  наставнических  практик,  в  котором 
приняло  участие  2396 участников,  представив 
1592 заявки  из  69 регионов  Российской  Феде-
рации. Экспертная  оценка  и  отбор  лучших  на-
ставнических  практик  проходил  по  ступеням 
образования:  дошкольное,  школьное,  среднее 
профессиональное,  высшее,  дополнительное. 
Была выделена группа практик, носивших сме-
шанный  характер,  где  участниками  наставни-
ческой  деятельности  были  представители  раз-
ных  организаций.  В  результате  было  отобрано 
45 практик,  представляющие  31 регион  нашей 

страны. Для участников конкурса, победителей 
и призёров организована система постконкурс-
ного  сопровождения.  Составлен  сборник  эф-
фективных  практик  реверсивного  наставниче-
ства  в образовательных организациях как 
средства обеспечения профессионального 
роста педагогических работников. 

В феврале 2023 г. состоялась Всероссийской 
с  международным  участием  научно-практиче-
ской  конференции  «Наставничество  в  образо-
вании:  культура,  идеи,  технологии»,  в  рамках 
которой  была  организована  презентация  на-
ставнических  практик  победителей  с  целью 
трансфера передового опыта. Участие предста-
вителей из 75 регионов РФ позволило обобщить 
накопленный опыт в области реверсивного на-
ставничества,  выявить  профессиональные  де-
фициты и потребности, реализуемые в рамках 
данной формы  наставничества.  Был  подготов-
лен и издан сборник научных трудов в 2-х томах. 

С  целью  обобщения  результатов  прове-
дённого  исследования  был  составлен  сборник 
информационно-аналитических  материалов, 
состоящий  из  библиографического  описания 
наиболее  интересных  и  информативных моно-
графий, учебно-методических пособий, а также 
статей, посвящённых наставничеству, в том чис-
ле  реверсивному  наставничеству.  Разработан 
и  методический  навигатор  «Реверсивное  на-
ставничество»,  содержащий  понятийно-катего-
риальный аппарат, функции, методологические 
основания, преимущества реверсивного настав-
ничества. 

В  2023 г.  для  педагогов  было  разработано 
информационно-методическое  пособие,  со-
держащее  теоретико-методологическое  опи-
сание  модели  реверсивного  наставничества, 
представлен эмпирический материал, позволя-
ющий  образовательным  организациям  прово-
дить диагностические процедуры и разрабаты-
вать программы наставнической деятельности.  
Программа  тьюторского  методического  сопро-
вождения педагогических работников, реализу-
ющих практики реверсивного наставничества в 
образовательных  организациях,  позволит  сво-
евременно  оказывать  методическую  помощь  и 
обеспечить  реализацию  процесса  профессио-
нального роста педагогических работников.

На основании модели была разработана мо-
дульная  программа  повышения  квалификации 
для педагогов, обеспечивающая совершенство-
вание  профессиональных  компетенций  педа-
гогических  работников  в  части  реализации  ре-
версивного  наставничества  в  образовательной 
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организации. Программа получила положитель-
ную  экспертную  оценку,  она  размещена  в  Фе-
дреестре программ ДППО.

Заключение. Таким образом, изучение темы 
реверсивного  наставничества  имеет  как  на-
учное,  так  и  прикладное  значение.  Во-первых, 
были изучены историко-педагогические и мето-
дические подходы к реверсивному наставниче-
ству в отечественной и зарубежной литературе. 
Проведённый  историографический  анализ  по-
зволил  определить  методологические  подходы 
к  реверсивному  наставничеству  как  универ-
сальной  технологии  профессионального  роста 
педагогических  работников  и  управленческих 
кадров. Во-вторых,  проведённое  эмпирическое 
исследование  в  разных  субъектах  Российской 
Федерации позволило выявить профессиональ-
ные дефициты и определить способы их воспол-
нения. Анализ наставнических практик привёл к 
аккумуляции педагогического опыта с целью его 
тиражирования в образовательные организации 
России.  

Результаты  исследования  позволили  полу-
чить  новые  данные  об  актуальном  состоянии 
системы  наставничества  для  определения  об-

разовательными  организациями  основных  век-
торов реализации реверсивного наставничества 
с целью ликвидации профессиональных дефи-
цитов в данной области и складыванию настав-
нической  культуры  в  образовательных  органи-
зациях.  Реверсивное  наставничество  способно 
обеспечить  профессиональный  рост  педагоги-
ческих работников в соответствии с приоритет-
ными задачами в области образования.

Педагогические работники, получив профес-
сиональный опыт в области предметно-методи-
ческих, коммуникативных компетенций, а также 
владение информационными технологиями, по-
вышают  мотивацию  собственного  профессио-
нального роста, налаживают взаимопонимание 
и формируют опыт наставнической культуры.    
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Аннотация. В статье рассматривается реализация основных образовательных программ высше-
го образования с одновременным присвоением нескольких квалификаций в сетевой форме. Сетевая 
форма реализации образовательных программ позволяет не только существенно расширить содер-
жание образования, включив в программу блоки профессиональных компетенций, соответствующие 
различным квалификациям, но и обеспечить образовательный процесс необходимыми кадровыми, 
материально-техническими, финансовыми и иными ресурсами. Приводится анализ нормативно-пра-
вовой базы, положенной в основу реализации таких программ в системе высшего образования. При 
проектировании сетевых программ с двумя квалификациями предлагается использовать две основ-
ные модели: 1) сочетание двух одноуровневых образовательных программ (например, программ ба-
калавриата) в формате программы «двойного диплома»; 2) внедрение в основную образовательную 
программу второй квалификаций в формате блока дисциплин по выбору, изучение которого заканчи-
вается выдачей диплома о профессиональной переподготовке. На основании анализа опыта прак-
тической  реализации  сетевых  образовательных  программ  на физико-математическом факультете 
Смоленского государственного университета для описанных моделей представлены условия и ме-
ханизмы их успешной реализации, определены преимущества и недостатки, а также перспективные 
направления для дальнейшего развития и совершенствования. 

Ключевые слова: основная образовательная программа; сетевая форма реализации образова-
тельных программ; программы, ведущие к присвоению нескольких квалификаций; программа «двой-
ного диплома»; программа профессиональной переподготовки  
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Abstract. The article discusses the implementation of basic educational programs of higher education with 
the simultaneous assignment of several qualifications in a network form. The network form of implementation 
of educational programs allows not only to significantly expand the content of education by including in the 
program  blocks  of  professional  competencies  corresponding  to  various  qualifications,  but  also  to  provide 
the educational process with the necessary personnel, material, technical, financial and other resources. An 
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analysis of the regulatory framework underlying the implementation of such programs in the higher education 
system is provided. When designing network programs with two qualifications, it is proposed to use two main 
models:  1)  a  combination of  two  single-level  educational  programs  (for  example,  bachelor’s  programs)  in 
the format of a “double degree” program; 2) introduction of second qualifications into the main educational 
program in the format of a block of elective disciplines, the study of which ends with the issuance of a diploma 
of  professional  retraining. Based on an analysis  of  the experience of  practical  implementation of  network 
educational programs at  the Faculty of Physics and Mathematics of Smolensk State University, conditions 
and mechanisms for their successful implementation are presented for the described models, advantages and 
disadvantages are identified, as well as promising directions for further development and improvement.

Keywords: basic  educational  program;  network  form  of  implementation  of  educational  programs; 
programs leading to multiple qualifications; double degree program; professional retraining program
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Введение. Одной  из  наиболее  заметных 
тенденций  в  развитии  высшего  образования  в 
начале  XXI в  России  является  возрастающая 
гибкость и адаптивность образовательных про-
грамм.  Форма  и  содержание  образовательных 
программ  всё  больше  определяются  не  ресур-
сами и возможностями вузов, а запросами эко-
номики  и  производства,  социальными  тренда-
ми, потребностями абитуриентов. 

Практической  формой  выражения  данной 
тенденции  стало  комбинирование  двух  и  бо-
лее образовательных программ в одной, в том 
числе  с  присвоением  нескольких  квалифика-
ций.  Однако  такая форма  реализации  образо-
вательных  программ  требует  от  университетов 
значительных напряжений во всех сферах – ад-
министративной, кадровой, материально-техни-
ческой, финансовой. И если крупные универси-
теты способны эти напряжения преодолеть,  то 
для небольших региональных вузов реализация 
подобных  программ  зачастую  сталкивается  с 
серьёзными  проблемами.  Региональные  уни-
верситеты не обладают достаточным кадровым 
потенциалом,  а  материально-технические  ре-
сурсы  отстают  от  уровня  современного  науко-
ёмкого  и  технологичного  производства,  также 
серьёзным препятствием становится отсутствие 
опыта,  конкретных  организационных  механиз-
мов и педагогических методик реализации таких 
программ.  Таким  образом,  возникает  противо-
речие  между  потребностями  социума  в  прин-
ципиально  иных,  многогранных  и  сочетанных 
образовательных программах, и реальными воз-
можностями университетов по их реализации.  

Одним из методов снятия возникающего про-
тиворечия  является  реализация  образователь-
ных  программ  в  сетевой форме,  что  позволяет 
использовать  ресурсы  (кадровые,  материаль-
но-технические, финансовые и пр.), нескольких, 

не  обязательно  образовательных,  организаций. 
Сетевая  форма  реализации  образовательных 
программ  получила  юридическое  закрепление 
только в 2020 году, но уже стала достаточно по-
пулярной в системе высшего образования ввиду 
ряда  несомненных  преимуществ. Сетевая фор-
ма позволяет существенно снизить возникающие 
напряжения и нагрузку на вузы, так как распреде-
ляет ответственность и ресурсное «бремя» меж-
ду  несколькими  организациями,  заинтересован-
ными в  успехе  программы. Также новая форма 
открывает  широкие  возможности  для  комбини-
рования  образовательных  программ  различных 
уровней  и  типов.  Например,  в  рамках  сетевой 
формы возможно сочетание двух программ выс-
шего  образования,  ведущее  к  получению  двух 
дипломов,  или  комбинирование  основной  про-
граммы высшего образования с программой про-
фессиональной переподготовки, что также ведёт 
к присвоению двух квалификаций. 

Целью статьи является  изучение  возмож-
ностей  сетевой  формы  реализации  образова-
тельных программ для объединения нескольких 
программ  разного  уровня  и  типа  в  единую  об-
разовательную программу, а также определение 
механизмов и условий, необходимых для эффек-
тивного сочетания образовательных программ.  

Обзор научной литературы. Активное  об-
суждение  научным  сообществом  новой  сетевой 
формы  реализации  образовательных  программ 
началось в 2012 году после принятия федераль-
ного  закона  «Об  образовании  в  Российской Фе-
дерации» [1]. Большинство работ, относящихся к 
периоду 2012–2015 гг. (Г. С. Джарасова, В. П. Дем-
кин  и  Н. А. Испулова  [2],  Ю. А. Бурдельная  [3], 
А. И. Гусева  и  Е. Б. Весна  [4]  и  др.),  рассматри-
вали  сетевую  форму  как  инновацию,  ведущую 
к  достижению  более  высокого  качества  образо-
вания, а также как действенный механизм повы-
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шения эффективности образовательного процес-
са.  Работы  В. Ю. Выборнова  и  М. Л. Зуевой  [5], 
М. Б. Гитмана,  А. Н. Данилова,  В. Ю. Столбова  и 
А. А. Южакова [6], Н. В. Чичериной и О. Д. Бугаен-
ко [7] посвящены рассмотрению различных видов 
и  моделей  сетевых  образовательных  программ, 
таких как «двойной диплом», «ресурсный центр», 
«партнёрская  сеть»,  «моносетевая  программа», 
«полисетевая программа» и пр.  

Более поздние работы, относящиеся к перио-
ду 2020–2024 гг., рассматривают конкретные ме-
ханизмы  реализации  сетевых  программ,  среди 
которых  достаточно  активно  обсуждаются  про-
граммы, ведущие к присвоению нескольких ква-
лификаций. А. В. Бодров  [8] рассматривает схе-
мы  реализации  таких  программ,  среди  которых 
основными  являются  сетевая  форма,  а  также 
сочетание основной и дополнительной образова-
тельных программ. Работа Е. В. Шаниной [9] по-
священа сценариям выбора и освоения студен-
тами нескольких  квалификаций в рамках одной 
программы. Т. О. Разумова и И. Г. Телешова [10] 
рассматривают  программы  с  двумя  квалифика-
циями как ответ на вызовы, которые рынок тру-
да  предъявляет  системе  высшего  образования. 
Исследования  зарубежных  авторов  последних 
лет также посвящены поиску эффективных меха-
низмов  комбинирования  образовательных  про-
грамм. Исследователи из Швеции Дж. Бенгсон и 
Дж. Ланнеблад рассматривают проблемы созда-
ния  совместных  обучающих  программ,  а  также 
методы их оптимизации и рационализации  [11]. 
Работа К. Ламмерт, Э. А. Акуоки и соавторов по-
священа  изучению  эффективных  механизмов 
совмещения образовательной и профессиональ-
ной деятельности студентов [12]. Таким образом, 
проблема  проектирования  и  реализации  обра-
зовательных  программ,  ведущих  к  присвоению 
нескольких  квалификаций,  достаточно  активно 
обсуждается  профессиональным  сообществом, 
но в настоящее время находится на стадии об-
мена мнениями и накопления опыта, что в даль-
нейшем потребует обобщения и систематизации 
наработанных подходов. 

Материалы и методы исследования. Ис-
следование  проводилось  на  примере  сетевых 
образовательных программ, реализуемых на фи-
зико-математическом  факультете  Смоленского 
государственного университета (далее – СмолГУ). 

В  качестве  основных  материалов  исследо-
вания  выступали  сетевые  образовательные 
программы  по  двум  направлениям  подготовки: 
01.03.02 Прикладная математика и информати-
ка и 08.03.01 Строительство. Основными мето-

дами  исследования  были  анализ  нормативно-
правовой базы и изучение научной литературы 
по проблеме исследования; изучение передово-
го педагогического опыта разработки и реализа-
ции вузами сетевых программ; моделирование 
сетевых образовательных программ различных 
форматов,  которое  позволило  определить  ос-
новные  условия,  необходимые  для  их  эффек-
тивной реализации.

Исследование включало три этапа. На первом 
этапе был проведён анализ требований законо-
дательства  в  части  реализации  образователь-
ных  программ,  ведущих  к  присвоению  несколь-
ких квалификаций, в том числе в сетевой форме. 
На  втором  этапе  была  изучена  научно-методи-
ческая  литература  и  опыт  других  вузов  в  реа-
лизации подобных программ. На  третьем этапе 
были разработаны модели двух основных типов 
сетевых программ, реализуемых в СмолГУ и ве-
дущих к присвоению двух квалификаций, прове-
дён их анализ, позволивший выявить основные 
условия  эффективной  реализации  программ,  а 
также определить их достоинства, недостатки и 
пути дальнейшего совершенствования. 

Результаты исследования.  Нормативным 
основанием  для  присвоения  выпускнику  не-
скольких  квалификаций служат пункт 8.1 статьи 
12 федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с  которым 
образовательные  программы  высшего  образо-
вания могут включать в себя профессиональные 
компетенции, отнесённые к нескольким направ-
лениям подготовки,  «в  том числе  с  учётом воз-
можности  получения  обучающимся  нескольких 
квалификаций»  [1].  Пункт 14Порядка  организа-
ции и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего 
образования  –  программам  бакалавриата,  про-
граммам  специалитета,  программам  магистра-
туры,  утверждённого  Приказом  Минобрнауки 
РФ  от  06.04.2021  г.  № 245,  указывает,  что  при 
реализации  образовательных  программ органи-
зация обеспечивает  обучающимся  возможность 
одновременного  получения  нескольких  квали-
фикаций  [13].  При  этом  конкретные механизмы 
реализации  таких  программ  в  указанных  доку-
ментах не приводятся, осуществляется отсылка 
к локальным нормативным актам университетов. 

В  нормативной  базе  реализации  сетевых 
программ  прослеживается  большая  прорабо-
танность  и  определённость.  Так  статьи 13  и  15 
федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяют право организации 
реализовывать  образовательные  программы  в 
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сетевой  форме,  а  также  раскрывают  условия 
и  правовые  механизмы  реализации  таких  про-
грамм  [1]. Более подробно порядок реализации 
сетевых программ раскрывается в Приказе Ми-
нобрнауки и Минпросвещения РФ от 05.08.2020 
№  882/391  «Об  организации  и  осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой фор-
ме реализации образовательных программ» [14].  
Но в целом данный нормативный документ так-
же определяет общую правовую рамку, и не со-
держит конкретных методик реализации сетевых 
программ, в том числе направленных на присво-
ение нескольких квалификаций.

На  физико-математическом  факультете 
СмолГУ с 2024 года началась реализация двух 
сетевых  образовательных  программ,  ведущих 
к получению нескольких квалификаций. Общая 
организационная  структура  таких  программ 
представлена на рис. 1. В реализации сетевой 
программы  участвуют,  как  минимум,  две  орга-
низации. Базовая организация – СмолГУ, в со-
ответствии  с  требованиями  [14]  разрабатыва-
ет  и  утверждает  образовательную  программу, 
а  также  несёт  ответственность  за  качество  её 

реализации и достижение всех результатов об-
учения.  Организация-участник  разрабатывает 
часть  образовательной  программы,  реализу-
ет эту часть и несёт ответственность за её ре-
зультаты. В нашем случае базовая организация 
реализует  все  дисциплины,  направленные  на 
формирование  универсальных  и  общепрофес-
сиональных  компетенций,  определённых  в Фе-
деральном  государственном  образовательном 
стандарте высшего образования (далее – ФГОС 
ВО).  Дисциплины,  формирующие  профессио-
нальные  компетенции,  объединяются  в  блоки 
в соответствии с их квалификационной направ-
ленностью,  реализация  профессиональных 
блоков осуществляется  совместно базовой ор-
ганизацией и  организацией-участником. Изуче-
ние  программы  завершается  государственной 
итоговой  аттестацией,  в  которой  принимают 
участие  все  организации  –  участники  сетевого 
договора. В ходе государственной итоговой ат-
тестации  проверяется  сформированность  всех 
профессиональных компетенций, а её результа-
том становится присвоение двух квалификаций 
(рисунок 1). 

 
 
Рис. 1. Общая организационная структура сетевой образовательной программы, 
ведущей к присвоению двух квалификаций. 
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Сетевая программа 01.03.02 Прикладная ма-
тематика и информатика реализуется совместно 
физико-математическим факультетом СмолГУ и 
НИУ «ВШЭ» в формате двойного диплома. На 
рис. 2.  представлена  структурная  модель  дан-
ной образовательной программы. Обязательная 
часть программы включает в себя три основных 
блока:  дисциплины,  направленные  на  форми-
рование  универсальных  компетенций  (далее  – 
УК) – философия, история России, иностранный 
язык и пр., дисциплины Major’а, направленные 
на формирование общепрофессиональных ком-
петенций (далее – ОПК) – высшая математика, 
программирование,  машинное  обучение  и  пр., 
и практики. Обязательная часть программы ре-
ализуется  в  основном  базовой  организацией 
–  СмолГУ  при  участии  организации-участника 
ВШЭ. Доля дисциплин базовой части, реализу-
емых  организацией-участником,  не  превышает 
10%. В  вариативной  части предусмотрены два 
блока  дисциплин  специализации,  формирую-
щих  профессиональные  компетенции  (далее 
–  ПК),  каждый  трудоёмкостью  80 з. е.  Первый 
блок  реализуется  полностью  организацией-
участником, включает в себя дисциплины, объ-
единенные общей специализацией «Машинное 

обучение и искусственный интеллект» и приво-
дит к получению диплома НИУ «ВШЭ». Второй 
блок реализуется базовой организацией, вклю-
чает в себя дисциплины, объединённые общей 
специализацией  «Математическая  инженерия 
в  науке  и  прикладных  задачах»,  и  приводит  к 
получению диплома СмолГУ. Завершается про-
цесс  обучения  государственной  итоговой  атте-
стацией в формате защиты выпускной квалифи-
кационной работы, которая представляет собой 
проект на стыке двух областей – машинного обу-
чения и математической инженерии (рисунок 2). 

Сетевая  образовательная  программа 
08.03.01 Строительство реализуется совместно 
СмолГУ и НИУ МГСУ. Структурная модель дан-
ной программы представлена на рис. 3. Данную 
модель  получила  название  «Основная  образо-
вательная программа + программа профессио-
нальной переподготовки» (далее – «ООП+ПП»).  
Основная  образовательная  программа  имеет 
традиционную структуру и включает в себя три 
блока дисциплин – дисциплины, формирующие 
универсальные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции, а также практики. 
Особенностью программы является узкоспеци-
ализированный  блок  дополнительных  профес-
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сиональных  компетенций, формирование  кото-
рых обеспечивается двумя блоками дисциплин 
по  выбору  и  составляет  основное  содержание 
программы профессиональной переподготовки. 
Основная образовательная программа реализу-
ется базовой организацией, а блоки дисциплин 
по  выбору  –  организацией-участником.  Итогом 
обучения  становится  получение  выпускником 
диплома бакалавра по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство и диплома профессио-
нальной переподготовки. 

На  основе  анализа  научной  литературы,  а 
также  опыта  реализации  сетевых  образова-
тельных программ, ведущих к присвоению двух 
квалификаций, нами сформулированы условия 
успешной реализации таких программ:   

1)  приоритетный характер направления под-
готовки  для  региональной  экономики,  делаю-
щий получение двух квалификаций актуальным 
и привлекательным для абитуриентов; 

2) разработка  и  реализация  программы  во 
взаимодействии  с  профильными  предприятия-
ми региона, позволяющая определить актуаль-
ное  содержание  программы и  востребованные 
специализации для двух дипломов; 

3) выбор  профессиональных  стандартов, 
в  соответствии  с  которыми  разрабатываются 

профессиональные  компетенции  в  рамках  от-
дельных квалификаций из одной  (или близких) 
укрупнённых  групп,  что  позволит  органично  их 
сочетать в рамках единой образовательной про-
граммы; 

4) гибкость  и  адаптивность  программы,  по-
зволяющая  студентам  самостоятельно  выби-
рать вторую квалификацию;

5) организационная  и  культурная  совмести-
мость  образовательных  организаций-партнё-
ров, позволяющая оперативно и конструктивно 
решать  возникающие  проблемы,  например,  в 
области софинансирования программы;

6) достаточное кадровое и материально-тех-
ническое обеспечение организаций-партнёров.

Заключение.  Реализация  университетами 
комплексных  образовательных  программ,  ве-
дущих  к  получению  выпускником  нескольких 
квалификаций,  является  одним  из  наиболее 
популярных  направлений  в  системе  высшего 
образования.  В  качестве  рабочего  механизма, 
обеспечивающего  качественную  реализацию 
таких  программ  на  основе  ресурсной  базы  не-
скольких  организаций,  предлагается  использо-
вать сетевую форму реализации образователь-
ных программ. В статье приведены две модели, 
в  соответствии  с  которыми  подобные  образо-
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вательные программы реализуются на физико-
математическом  факультете  Смоленского  го-
сударственного  университета  –  это  программа 
двойного диплома и внедрение в основную об-
разовательную программу профпереподготовки 
в формате блока дисциплин по выбору. 

Преимуществами  комбинированных  про-
грамм,  ведущих  к  получению  двух  квалифи-
каций,  являются:  1) возможность  получение 
студентами  двух  дипломов/двух  квалифика-
ций  за стандартный период обучения – 4 года; 
2) расширение  содержания  ООП,  в  том  числе 
в  перспективные  области  технологических  ин-
новаций;  3) повышение  качества  образова-
ния  за  счёт  улучшения  ресурсного,  кадрового 
и  материально-технического  и  обеспечения; 
4) углубление практической ориентированности 
программы за счёт привлечения к образователь-

ному процессу специалистов из профильных ор-
ганизаций. В то же время такие программы име-
ют и определённые недостатки, которые нельзя 
не отметить: 1) недостаточная проработанность 
финансовых,  административных  и  организа-
ционных  механизмов  реализации  программы 
приводит к определённым трудностям в органи-
зации  образовательного  процесса;  2) сокраще-
ние  объёма  времени,  отводимого  на  изучение 
базовых дисциплин, в том числе формирующих 
профессиональные  компетенции,  за  счёт  вы-
деления достаточно большого объёма часов на 
блок дисциплин второй квалификации. Устране-
ние указанных недостатков, а также разработка 
действующих административных и организаци-
онных  механизмов  и  апробация  их  на  практи-
ке представляются автору перспективными на-
правлениями для продолжения исследований. 
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МЕХАНИЗМЫ ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДЕФИЦИТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
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Аннотация. Настоящая статья освещает опыт проведения исследования прикладного характера, 
суть которого заключается в описании выявления профессиональных дефицитов работников дошколь-
ных учреждений в реализации ФОП ДО и обосновании механизмов их преодоления. Значимой в про-
ведённом исследовании является разработка программы повышения  квалификации и создание ор-
ганизационно-методических условий её реализации. Авторами статьи представлено содержательное 
наполнение модулей разработанной программы повышения квалификации «Подготовка педагогов до-
школьного образования к решению профессиональных задач в соответствии с ФОП ДО», обосновыва-
ются организационно-методические механизмы реализации разработанного курса на примере конкрет-
ного педагогического вуза. Данные анкетирования убедительно доказывают,  что материал,  который 
педагоги усваивали в процессе прохождения курсов повышения квалификации, доступный и полезный 
в решении профессиональных задач. Представленная авторами программа и опыт её реализации мо-
жет транслироваться для использования в других регионах. Разработанные механизмы доказали свою 
эффективность в преодолении профессиональных дефицитов в условиях усвоения программы курсов 
повышения квалификации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: курсы повышения квалификации, программа, механизмы, анкетирование, пе-
дагоги дошкольного образования
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Abstract. This article highlights the experience of conducting applied research, the essence of which is to 
describe the identification of professional deficiencies of preschool employees in the implementation of preschool 
education and substantiate the mechanisms for overcoming them. Significant in the conducted research is the 
development of a professional development program and the creation of organizational and methodological 
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conditions for its implementation. The authors of the article present the content of the modules of the developed 
professional development program “Training preschool teachers to solve professional problems in accordance 
with the educational program of preschool education”, and substantiate the organizational and methodological 
mechanisms for implementing the developed course using the example of a specific pedagogical university. 
The survey data convincingly prove that the material that teachers learned during advanced training courses 
is accessible and useful  in solving professional problems. The program presented by  the authors and  the 
experience  of  its  implementation  can  be  broadcast  for  use  in  other  regions. The  developed mechanisms 
have proven their effectiveness in overcoming professional deficits in the context of mastering the program of 
advanced training courses for teaching staff of preschool educational organizations.

Keywords: advanced training courses, program, mechanisms, surveys, preschool teachers
For citation: Ponomareva L. I.,  Klimina A. I.  Mechanisms  of  filling  professional  deficits  within  the 

framework of professional development programs // Modern additional professional pedagogical education. 
2024. Vol. 7. No. 3 (27). P. 101–109.

Введение.  Шадринский  государственный  пе-
дагогический университет реализует научное ис-
следование  прикладного  характера,  направлен-
ное  на  реализацию  гранта  в  форме  субсидии, 
представленного  Министерством  просвещения 
РФ, с целью повышения квалификации специали-
стов в области дошкольного образования в рам-
ках федерального проекта «Современная школа» 
в составе национального проекта «Образование» 
(№073-15-2024-1584  от  07 июня  2024 года).  В 
рамках реализации гранта была составлена и ре-
ализована программа повышения  квалификации 
«Подготовка педагогов дошкольного образования 
к  решению  профессиональных  задач  в  соответ-
ствии с ФОП ДО» (далее – программа). Она наце-
лена на оптимизацию деятельности по апробации 
и  методическому  обеспечению  образовательной 
программы  ДОО.  Актуальность  данного  иссле-
дования  обусловлена  потребностью  государства 
и общества в подготовке педагогов дошкольного 
образования  к  решению  профессиональных  за-
дач, соответствующих современным условиям [1]. 
Исходя  из  этого,  возникает  необходимость  раз-
работки и внедрения эффективных методических 
инструментов и технологий, обеспечивающих пе-
дагогам  возможность  качественного  планирова-
ния образовательного процесса в соответствии с 
описанными  требованиями ФОП ДО. Внедрение 
программы  повышения  квалификации  осущест-
вляется посредством практических модулей, учи-
тывающих современные требования дошкольного 
образования,  тем  самым  позволяя  организовы-
вать  процесс  обучения  более  доступным  спосо-
бом, и, соответствующим актуальным требовани-
ям современного образовательного процесса. 

Повышение квалификации – это форма про-
фессионального  обучения  специалистов,  на-
правленная на улучшение их теоретических зна-
ний  и  практических  навыков,  соответствующих 
требованиям образовательных стандартов [2].

Постановка проблемы, цель статьи, обзор 
научной литературы. Средством  реализации 
государственной стратегии в области воспитания 
подрастающего  поколения  являются  норматив-
но-правовые документы, регламентирующие де-
ятельность различных уровней образовательной 
системы. На первом уровне непрерывного обра-
зования  –  дошкольном,  ключевым  документом 
является  Федеральная  образовательная  про-
грамма  (ФОП  ДО)  [3]  и  Федеральный  государ-
ственный образовательный стандарт ДО (ФГОС 
ДО) [4]. ФОП ДО определяет основные направле-
ния обновления содержания дошкольного обра-
зования и устанавливает приоритеты для работы 
ДОО.  Перестройка  образовательных  программ 
требует  глубокого  понимания  изменений,  реф-
лексивного  подхода  к  педагогическому  опыту,  а 
также применения инновационных методов в об-
учении  детей,  тем  самым осуществляя  индиви-
дуализацию обучения [5]. В связи с этим, целью 
настоящей статьи является освещение механиз-
мов подготовки педагогов ДОО к решению выше-
названных  профессиональных  задач. Одним  из 
них являются курсы повышения квалификации, в 
ходе которых педагоги смогут не только обогатить 
свои теоретические знания, но и познакомиться 
с  инновационными  практиками,  которые  можно 
реализовать в профессиональной деятельности.

Современная система образования предъяв-
ляет  требования  к  педагогическим  работникам 
в  контексте  повышения  их  профессиональных 
компетенций.  В  форсайт-проектах,  таких  как 
«Будущее  образования:  глобальная  повестка», 
«Дорожная карта АСИ Будущее глобального об-
разования», «Образование для сложного мира», 
«Российское  образование  –  2030»,  подробно 
раскрыта  тема  применения  новых  методов  и 
технологий  в  образовательном  пространстве, 
рассмотрен  вопрос  внедрения  инновационных 
подходов в обучении [6]. Кроме того, акцентиру-
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ется внимание на необходимости формирования 
ИКТ-компетенций,  которые  позволят  педагогам 
грамотно интегрировать цифровые технологии и 
ресурсы в ДОО без вреда для детского здоровья 
[7]. В условиях быстро меняющегося мира, педа-
гогам  необходимо  быть  готовым  к  постоянному 
обучению и совершенствованию своих навыков, 
чтобы  соответствовать  актуальным  вызовам  и 
потребностям  образовательной  системы.  Таким 
образом,  систематическое  повышение  квали-
фикации становится неотъемлемой частью про-
фессиональной деятельности педагогов, способ-
ствуя улучшению качества образования. 

Материалы и методы исследования. Для по-
вышения  профессиональных  компетенций  педа-
гогических работников ДОО в соответствии с ФОП 
ДО, преподавателями ШГПУ были разработаны и 
реализованы  курсы  повышения  квалификации  в 
дистанционном  формате  «Подготовка  педагогов 
дошкольного образования к решению профессио-
нальных задач в соответствии с ФОП ДО». 

Реализация  программы  повышения  квали-
фикации  строится  в  соответствии  с  четырьмя 
этапами:  подготовительно-целевой, процес-
суально-технологический, содержательно-де-
ятельностный и результативно-оценочный. 
Содержание  программы  основано  на  иннова-
ционных  практиках  и  современных  психолого-
педагогических  технологиях,  которые  доказали 
свою эффективность и могут быть легко адап-
тированы к различным условиям. 

Рассмотрим  систему  деятельности  сотруд-
ников ШГПУ по реализации разработанной про-
граммы по указанным выше этапам. 

В основе подготовительно-целевого этапа 
лежала  интегративная  цель  –  совершенствова-
ние профессиональных компетенций работников 
ДО в области реализации Федеральной образо-
вательной программы дошкольного образования.

На первом этапе было организовано анкети-
рование педагогических и руководящих работни-
ков ДО с целью определения их потребностей и 
наполнения актуальными материалами модулей 
программы  повышения  квалификации.  В  ходе 
исследования было задействовано 1710 педаго-
гических и руководящих работников ДО, были по-
лучены следующие данные: на вопрос о прохож-
дении обучения по использованию федеральной 
образовательной программы дошкольного обра-
зования 36,38% ответили, что не проходили кур-
сы по использованию ФОП ДО. Педагоги в целом 
оценивают свои знания и навыки в использова-
нии ФОП ДО как хорошие (53,46%), им периоди-
чески предоставляется методические материалы 

рекомендации (53,25%), но консультации с более 
опытными  коллегами  проводятся  нерегулярно 
(54,64%). Участники отметили отсутствие досту-
па  к  специализированным  ресурсам,  платфор-
мам  для  реализации ФОП ДО  (56,5%),  и  недо-
статок  поддержки  при  применении  ФОП  ДО  со 
стороны методических служб (35,14%). 

Второй  этап, процессуально-технологиче-
ский, предполагал выбор активных педагогиче-
ских методов  и  технологий  обучения  педагоги-
ческих и руководящих работников ДО. В рамках 
программы  повышения  квалификации  исполь-
зовались неимитационные (лекции-беседы, лек-
ции-обзорные,  лекции-консультации)  и  имита-
ционные методы (анализ конкретных ситуаций, 
решение ситуативных задач). Также были выде-
лены следующие технологии обучения: дистан-
ционные;  информационно-коммуникационные; 
технология  интерактивного  обучения;  лекцион-
но-семинарские технологии [8]. 

Помимо выделения форм, технологий и ме-
тодов  обучения  процессуально-технологиче-
ский этап заключался в выборе цифровой плат-
формы для проведения дистанционных  курсов 
повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации были орга-
низованы  в  дистанционном  формате  на  сайте 
«Дополнительное образование ШГПУ». Данная 
форма  обучения  предоставляла  возможность 
участникам  самостоятельно  выбирать  время 
и место для прохождения курсов, позволяя со-
вмещать обучение с рабочими обязанностями. 
В  электронной  среде  педагоги  имели  возмож-
ность  использовать  разнообразные  онлайн-ре-
сурсы,  включая  видео-лекции  преподавателей 
ШГПУ,  электронные  презентации,  интерактив-
ные  материалы,  что  позволило  обогатить  про-
цесс  обучения.  Дистанционный  формат  по-
зволил  организовать  индивидуальный  темп 
изучения  материалов,  каждый  участник  имел 
возможность просматривать лекции в индивиду-
альном  темпе.  Таким  образом,  дистанционная 
форма обучения позволила создать удобную и 
эффективную среду, тем самым помогая педа-
гогам повышать свою квалификацию, преодоле-
вая территориальные барьеры. 

Верификация  курсов  осуществлялась  с  ис-
пользованием  электронной  платформы,  разра-
ботанной  в  LMS  Moodle,  данная  система  обе-
спечивает  гибкую  настройку  образовательного 
контента,  позволяет  проводить  онлайн-обуче-
ние,  а  также  предоставляет  инструменты  для 
контроля качества обучения (рис. 1).
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В  электронной  среде  в  рамках  курсов  повы-
шения  квалификации  было  предложено  около 
30 методических материалов, которые могут быть 
полезны  в  практической  деятельности  педагоги-
ческим  работникам  ДОО.  Например,  в  разделе 
«Игровые  технологии  в  дошкольном  образова-
нии» представлены интерактивные шаблоны для 
разработки геймифицированных ресурсов, также 
выложен  детализированный  алгоритм  создания 
игр с использованием Microsoft PowerPoint, и клю-
чевые сайты искусственного интеллекта, предна-
значенные для использования воспитателями [9]. 

В разделе «Ранняя профориентация в систе-
ме ДО» представлена анкета для родителей по 

профориентации, картотека дидактических игр, 
проект  «Ранняя  профориентация  дошкольни-
ков» и другие полезные материалы [10].

Следующий  этап  содержательно-деятель-
ностный, предполагал реализацию программы 
повышения квалификации «Подготовка педаго-
гов  дошкольного  образования  к  решению  про-
фессиональных  задач  в  соответствии  с  ФОП 
ДО» на платформе дополнительного образова-
ния ШГПУ. Срок обучения составлял три недели; 
трудоёмкость обучения – 72 часа. В содержание 
программы было включено 3 инвариантных мо-
дуля и 2 вариативных модуля (рис. 2).

Рис. 1. Платформа дополнительного образования ШГПУ

Рис. 2. Модули программы «Курсы повышения квалификации» были организованы согласно модулям 
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Тема Часы Содержание 
Модуль 1 

Особенности, 
направления ФОП ДО 
как нормативного 
документа 

Лекция – 2 часа 
Самостоятельная 
работа – 4 часа  

Лектор раскрыл вопросы касающиеся 
структуры и содержания ФОП ДО, её цели, 
задачи и принципы, на которых она основана. 
Были описаны требования к образовательным 
результатам, которые должны быть 
достигнуты в результате освоения программы 
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Таблица 1.
Содержание тем образовательных модулей курсов повышения квалификации

Тема Часы Содержание
Модуль 1

Особенности,  направления 
ФОП  ДО  как  нормативного 
документа

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа 

Лектор раскрыл вопросы касающиеся структуры и содер-
жания ФОП ДО, её цели, задачи и принципы, на которых 
она основана. Были описаны требования к образователь-
ным результатам, которые должны быть достигнуты в ре-
зультате освоения программы

Содержание  и  инновацион-
ные  технологии  в  образо-
вательном процесса в соот-
ветствии с ФГОС ДО и ФОП 
ДО

Лекция – 4 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 6 часов

Тема  посвящена  современным  подходам  к  организации 
образовательного процесса, анализу инновационных тех-
нологий,  которые  способствуют  активному  вовлечению 
детей, а также позволяют индивидуализировать образо-
вательный процесс

Коррекционно-развиваю-
щей работы

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

Эта тема посвящена вопросам системного подхода к под-
держке и развитию детей с особыми образовательными 
потребностями (диагностика, отбор специализированных 
методик и программ для обучения и т. д.)

Модуль 2
Цель  и  задачи  психолого-
педагогической  поддержки 
родителей (ЗП) в ДОО

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

Лекторами были освещён ряд ключевых аспектов, связан-
ных со взаимодействием образовательных учреждений с 
семьями детей ДОО. Были рассмотрены основные цели 
и  задачи взаимодействия, формы работы с родителями 
(индивидуальные, коллективные и групповые консульта-
ции), разработка стратегий для формирования партнёр-
ских отношений между педагогами и родителями 

Содержание  психолого-пе-
дагогической поддержки ро-
дителей (ЗП) в ДОО

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 6 часа

Модуль 3
Особенность РППС ДОО Лекция – 2 часа

Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

В ходе изучения данной темы были рассмотрены аспек-
ты,  касающиеся создания и оптимизации образователь-
ных учреждений 

Материально-техническое 
содержание в соответствии 
с ФОП ДО

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 2 часа

Были  описаны  ключевые  понятия,  изучены  требования 
стандартов  к  материально-техническому  оснащению 
ДОО, рассмотрены критерии, по которым следует выби-
рать материалы и оборудование для детей дошкольного 
возраста

Цифровизация  образова-
ния дошкольников 

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 2 часа

В процессе лекции были затронуты вопросы организации 
цифрового образования в соответствии с  требованиями 
стандартов ДОО, рассмотрена роль цифровых техноло-
гий  в  развитии  детей,  осуществлён  обзор  цифровых  и 
электронных  ресурсов  в  профессиональной  деятельно-
сти педагогов 

Вариативный модуль 4
Этнопедагогические  компе-
тентности педагогов ДОО

Лекция – 4 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

Были рассмотрены методы и подходы  к формированию 
этнопедагогической компетентности у педагогов, изучены 
вопросы педагогического потенциала народного декора-
тивно-прикладного искусства в воспитании детей

Организация цифровизации 
образования  в  этнопедаго-
гическом процессе ДОО

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

На  лекции  были  освещены  вопросы  искусственного  ин-
теллекта  с  целью  оптимизации  рутинных  задач,  акцен-
тировано  внимание  на  важности  внедрения  цифровых 
технологий для обогащения образовательной среды и по-
вышения качества обучения

Вариативный модуль 5
Взаимодействие  с  семьёй 
по вопросам ранней профо-
риентации

Лекция – 4 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

Данная  тема  позволила  изучить  вопросы,  касающиеся 
роли  семьи  в  процессе формирования  профессиональ-
ных интересов и склонностей и детей ДОО

Социальное  партнёрство 
ДОО и семьи

Лекция – 2 часа
Самостоятельная  ра-
бота – 4 часа

Был  рассмотрен  историко-педагогический  анализ  воз-
никновения и развития социального партнерства, а также 
становления его в образовательном процессе РФ
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 Проанализировав литературные источники, 
можно  сделать  вывод,  что  одной  из  ключевых 
проблем  при  реализации  курсов  является  ор-
ганизация обучения в системе повышения ква-
лификации педагогических работников. При ор-
ганизации  обучения  педагогов-практиков  стоит 
учитывать следующие целевые ориентиры: 

– знать  основы  педагогической  теории,  пси-
хологии  обучения  и  развития,  и  современных 
образовательных технологий; 

– уметь  интегрировать  разнообразные  фор-
мы и методы обучения, учитывая уровень слу-
шателей; 

– владеть  теоретическими  знаниями в прак-
тической деятельности; 

– знать,  уметь и использовать современные 
образовательные  технологии,  включая  цифро-
вые  технологии,  которые  позволят  улучшить 
процесс обучения [11].  

Учитывая  выделенные  целевые  ориентиры 
для наиболее успешной реализации программы 
курсов повышения квалификации были исполь-
зованы  следующие  организационно-методиче-
ские механизмы. 

Первым механизмом являлась  организа-
ция  цифровой  инфраструктуры.  Под  понятием 
«цифровая инфраструктура» мы понимаем со-
вокупность  технологий,  ресурсов  и  систем для 
обеспечения  качественного  образовательного 
процесса  в  цифровой  среде.  Она  включала  в 
себя современное компьютерное оборудование 
для записи материалов и трансляции их в сети 
Интернет (компьютеры, видеокамеры, микрофо-
ны, принтеры), программное обеспечение (опе-
рационные  системы,  офисный  пакет),  систему 
хранения  данных  (облачные  хранилища,  базы 
данных),  систему  безопасности  данных  (анти-
вирусные программы, средства шифрования) и 
систему мониторинга цифровых данных. 

Таким  образом,  для  эффективной  работы 
цифровой  инфраструктуры  была  создана  си-
стема,  обеспечивающая  её  надёжность  и  без-
опасность,  поддерживающая  актуальность 
программного обеспечения и обновление аппа-
ратного содержания.

Второй механизм связан  с  учебно-методи-
ческим и информационным обеспечением, кото-
рое включает в себя нормативно-правовую базу, 
основные  доступные  источники  литературы  и 
интернет-ресурсы.  Так,  преподавателями,  чита-
ющими  курсы  повышения  квалификации,  была 
подготовлена методическая копилка (по всем мо-
дулям программы), которую слушатели могут ис-
пользовать в своей практической деятельности.

Третий механизм включал  в  себя  взаимо-
действие  высококвалифицированных  препода-
вателей вуза, обладающих развитыми дидакти-
ческими,  организационными,  конструктивными, 
коммуникативными умениями. Кроме того, пре-
подаватели владеют технологическими приёма-
ми и профессиональными педагогическими ком-
петенциями,  включая  развитые  перцептивные 
навыки и эмоциональную устойчивость.

Последний  результативно-оценочный  этап 
предполагает  проведение  промежуточной  ат-
тестации после изучения всех тем модуля про-
граммы. По завершении каждого модуля участ-
ники  проходили  тестирование  по  пройденному 
материалу, состоящее из 10 закрытых вопросов. 
За  каждый  верный  ответ  начислялся  1 балл, 
успешно выполненным тест считался, если 70% 
заданий  решены  правильно.  По  результатам 
тестирования  все  участники  показали  высокие 
результаты, что свидетельствует о расширении 
их теоретических знаний в области реализации 
требований ФОП ДО в рамках образовательных 
областей  для  детей  дошкольного  возраста,  а 
также сформированности практических навыков 
планирования  образовательной  деятельности 
в  соответствии  с  требованиями ФОП ДО и  ис-
пользования современных технологий в образо-
вательном процессе. 

Результаты исследования. По завершении 
усвоения  дополнительной  профессиональной 
программы  повышения  квалификации  педаго-
гам  было  предложено  пройти  опрос,  с  целью 
получения  обратной  связи  и  оценки  качества 
организованных курсов. Анализ результатов ан-
кетирования  продемонстрировал,  что  99,68% 
педагогов считают, что содержание материалов 
курсов  полностью  соответствует  заявленной 
программе,  98,42%  оценили  предоставленный 
материал как доступный и понятный, 99,05% от-
метили, что педагогическая копилка с дополни-
тельными файлами будет полезна в профессио-
нальной деятельности ДОО.

Обсуждение и заключение. Резюмируя вы-
шеизложенное, можно сделать вывод, что реа-
лизуемая Программа повышения квалификации 
является  ключевым элементом в  поддержании 
непрерывного профессионального развития пе-
дагогов  (воспитателей)  и  руководителей  ДОО, 
что способствует улучшению образовательного 
процесса.  Накопленный  в  вузе  опыт  по  орга-
низации  курсов  повышения  квалификации  пе-
дагогов  с  применением  дистанционных  форм 
обучения  готов  к  диссеминации  и  может  быть 
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использован  педагогическими  университетами 
разных регионов страны. 

Источники финансирования, благодарно-
сти. Исследование выполнено в рамках гранта 
в форме субсидии Министерства просвещения 
Российской Федерации в целях достижения ре-
зультата  «Количество  педагогических  работни-
ков (в том числе воспитателей, управленческого 
персонала) организаций, реализующих образо-

вательные  программы  дошкольного  образова-
ния,  прошедших  в  текущем  финансовом  году 
повышение квалификации по компетенциям, не-
обходимым  для  работы  с  детьми  дошкольного 
возраста»  в  рамках  реализации федерального 
проекта  «Современная  школа»  национального 
проекта  «Образование»  (№  073-15-2024-1584 
от 07 июня 2024 года). 
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Научная статья
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САМОДИАГНОСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ  
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Ольга Николаевна Суханова 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения самодиагностики образовательных организаций 
в проекте «Школа Минпросвещения России». Актуальность исследования определяется масштабными 
изменениями в российском общем образовании в контексте реализации целевых установок проекта. Но-
визна исследования заключается в ценностно-смысловых ресурсах самостоятельной и коллективной ди-
агностической деятельности участников в динамично меняющихся условиях проекта (опережающий ха-
рактер результатов самодиагностики, тенденции к развитию диагностической культуры школьных команд 
и каждого участника как важного компонента последующей профессиональной деятельности; углублен-
ный и многоаспектный анализ деятельности образовательных организаций как прогностическая основа 
качественного развития современного общего образования). В статье обосновывается специфика много-
функциональности самодиагностики как механизма, служащего целям управления качеством реализа-
ции проекта. Исследование проводилось методом, в том числе сопоставительного, анализа результатов 
самодиагностики образовательных организаций из 89 субъектов Российской Федерации в 2023–2024 гг. 
Полученные результаты позволили подтвердить значение самодиагностики образовательных организа-
ций как важного ресурса в управлении качеством реализации проекта, а также возможность её примене-
ния в целях профессионального роста педагогических работников в дополнительном профессиональном 
педагогическом образовании и методической работе. Рекомендуется экстраполяция данного формата 
самостоятельной диагностической деятельности при реализации различных проектов в образовании.
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гностика, самодиагностика, образовательная организация, школьные команды, рефлексия, програм-
ма развития школы
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Abstract. The article is devoted to the study of self-diagnosis of educational organizations in the project 
«School of the Ministry of Education of Russia». The relevance of the research is determined by the large-
scale changes in Russian general education in the context of the implementation of the project’s objectives. 
The novelty of the research lies in the value-semantic resources of independent and collective diagnostic 
activities of participants  in  the dynamically changing conditions of  the project  (the outstripping nature of 
the  results  of  self-diagnosis,  the  tendency  to  develop  the  diagnostic  culture  of  school  teams  and  each 
participant as an important component of subsequent professional activity; in-depth and multidimensional 
analysis of the activities of educational organizations as a predictive basis for the qualitative development of 
modern general education). The article substantiates the specificity of the multifunctionality of self-diagnosis 
as a mechanism serving the goals of quality management of  the project  implementation. The study was 
conducted by  the method of analysis,  including comparative analysis, of  the  results of  self-diagnosis of 
educational organizations from 89 regions of the Russian Federation in 2023-2024. The results obtained 
allowed us to confirm the importance of self-diagnosis of educational organizations as an important resource 
in managing the quality of the project implementation at this stage, as well as the possibility of its application 
for the purposes of professional growth of teaching staff in additional professional pedagogical education 
and methodological work. It is recommended to extrapolate this format of independent diagnostic activity in 
the implementation of various projects in education.
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Введение.  Реализация  системообразующе-
го  масштабного  всероссийского  проекта  «Шко-
ла Минпросвещения России» (далее – ШМПР), 
ориентированного  на  создание  единого  обра-
зовательного  пространства  страны,  обуслов-
ливает  необходимость  актуализации  иссле-
довательского  потенциала  школьных  команд, 
осуществления  самоконтроля,  самоанализа, 
процедур  коллективного  осмысления  ценност-
ных оснований и  качества реализации проекта 
в  контексте  соотнесения  с  концептуальными, 
нормативными основами и требованиями к его 
реализации. 

В  качестве  инструмента  оценивания  маги-
стральных  направлений  и  ключевых  условий 
в  проекте  определена  самодиагностика  соот-
ветствия образовательных организаций статусу 
ШМПР,  е`  критерии  и  показатели  как  целевые 
ориентиры оценивания ожидаемых результатов 
развития школ.

Согласно  концепции  проекта,  «самодиагно-
стика – это инструмент определения сильных и 
слабых сторон, направлений развития, выявле-
ния факторов, влияющих на результат, и основа-
ние для принятия эффективных управленческих 
решений» [1, с. 9].

Соответствие  образовательной  организации 
(далее  –  ОО)  статусу  ШМПР  определяется  в 
автоматизированной  самодиагностике,  где  вы-
является  суммарная  балльная  оценка  значе-
ний  показателей  по  каждому  магистральному 

направлению  и  ключевому  условию,  а  также 
интегральная оценка деятельности школы. Это 
обстоятельство  позволяет  идентифицировать 
соответствие ОО базовому, среднему или высо-
кому уровню. Нулевые суммарные значения по-
казателей по магистральному направлению или 
ключевому условию предопределяют отнесение 
ОО  к  уровню «ниже базового»  и  указывают  на 
отсутствие всех необходимых условий для пол-
ноценного  и  всестороннего  развития  личности 
ребёнка [подробно см.: 2].

Специфика  самодиагностики  ОО  в  проекте 
состоит в следующем.

Коллективный формат, что, с одной сторо-
ны,  обеспечено  консолидацией  всех  ресурсов, 
в том числе межведомственного и межотрасле-
вого  сотрудничества  обучающихся,  родителей, 
партнёров,  заинтересованной общественности; 
органов  исполнительной  власти  субъектов,  ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований  и  др.;  с  другой,  –  возможностью 
получения  избыточности  экспертных  оценок,  в 
определённой  степени  влияющих  на  качество 
результатов  самодиагностики  и,  в  целом,  на 
оптимизацию  самооценивания,  мобильность  и 
конкурентоспособность школ. 

Субъектность участников как  проявление 
готовности  к  проектной  деятельности  и  иници-
ативы.  Например,  апробация  самодиагностики 
2023 г. выявила целесообразность её доработки 
с учётом реализуемых школами программ иной 
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специфики  вместо  оперирования  универсаль-
ными показателями и критериями, применимы-
ми ко всем ОО. По предложениям «с мест» про-
ведена  кластеризация  показателей,  и  в  2024 г. 
каждая школа фиксировала только к ней приме-
нимые показатели. Таким образом,  апробация, 
а по сути, экспертиза самодиагностики её участ-
никами, обеспечила инструментальное упроще-
ние процедуры, а, в целом, – повышение её ка-
чества и соответствующее влияние на качество 
реализации проекта.

Сочетание участниками функций «испол-
нителей» и «диагностов», при  котором авто-
матизированная  процедура  самодиагностики 
предусматривает  предъявление  реалистичных 
результатов,  обеспеченных  ответственностью 
профессионального  поведения  в  принятии 
оценочных  решений  и  демонстрацией  акаде-
мической  честности  как  ценностно-смысловой 
установки  на  стратегию  управления  качеством 
реализации проекта.

Циклический «сквозной» характер самоди-
агностики, сопровождающей  самостоятельное 
оценочное «завершение» ОО одного уровня со-
ответствия статусу ШМПР и прогноз действий по 
достижению/поддержанию следующего уровня. 

Оперативная и действенная «обратная 
связь»  ОО  с  региональной  командой  и  феде-
ральным  оператором  проекта  как  основа  дей-
ственной помощи и оперативной коррекции про-
ектной деятельности.

Опережающий эффект результатов об-
условлен самодиагностикой  как аналитической 
подготовкой  к  устойчивому функционированию 
проекта,  своевременной фиксацией  и  исправ-
лением «ошибок»; внесением изменений в про-
цесс реализации проекта до возникновения 
рисков и трудноразрешимых затруднений,  а 
также  в формате  программы действий на  сле-
дующий этап. 

Характеристики процедуры:  открытость, 
регулярность,  мотивированность,  кооперация 
усилий,  многоплановость  коммуникации,  меж-
дисциплинарное  и  полифункциональное  со-
трудничество,  исследовательский  и,  что  самое 
значимое, – развивающий характер взаимодей-
ствия участников.

Прямое и опосредованное профессиональ-
но-личностное развитие участников, обе-
спеченное  как  ресурсами  информационного  и 
методического  внутреннего  и  «внешнего»  со-
провождения  (регулярный  вебинар,  консульти-
рование,  микрокурсы,  тренинги  и  т. п.)  на  му-
ниципальном,  региональном  и  федеральном 

уровнях;  так  и  непосредственным  влиянием 
собственного участия в процедуре самодиагно-
стики на собственное развитие исследователь-
ской и коммуникативной компетенций, аналити-
ческих навыков и пр.

Повышению  коэффициента  полезного  дей-
ствия самодиагностики в проекте способствует 
сформированность профессиональной рефлек-
сивной среды, характеризуемой диалогическим 
взаимодействием  субъектов  муниципального, 
регионального  и  федерального  уровней,  кор-
ректным сочетанием самооценки, взаимооценки 
и экспертной оценки; установлением на конкрет-
ном  этапе  степени  рассогласования  в  уровнях 
соответствия ОО ШМПР;  исследованием  и  из-
бирательным использованием опыта успешных 
муниципальных практик; профессионально-лич-
ностным развитием участников.

Обзор научной литературы по проблеме. 
Изучение  научных  публикаций  последних  лет 
свидетельствует  о  неослабевающем  внимании 
к  диагностической деятельности  во многих об-
ластях научного знания (инженерия, медицина, 
педагогика, психология, социология, экономика, 
юриспруденция). 

Согласно словарям, «диагностика – когнитив-
ная деятельность,  состоящая в  сопоставлении 
наблюдаемых признаков исследуемого объекта 
с  системой  априорно  (нормативно)  заданных 
эмпирических признаков с целью его идентифи-
кации  и  последующего  проецирования  на  этот 
объект полученных ранее фактуальных и номо-
логических  знаний о нем или об однотипных с 
ним  объектах»  [3].  Утверждается,  что  «…  про-
дукция квалифицированной диагностики позво-
ляет  составить  адекватную  картину  состояния 
исследуемого объекта, определить вектор и ин-
тенсивность идущих в нём процессов, выявить 
причинно-следственные и функциональные свя-
зи с окружающей средой» [4, с. 85]. 

Диагностика  как практическая деятельность 
проводится для преобразования реального  со-
стояния  объекта,  коррекции,  совершенствова-
ния,  ускорения или  торможения  процессов  его 
развития. Но исследователи подчёркивают, что 
«как  только  диагностика,  пусть  самая  замеча-
тельная, становится инструментом администра-
тивного  контроля,  её  применение  приводит  к 
значительным  отрицательным  последствиям, 
иногда превосходящим тот положительный эф-
фект, ради которого она внедрялась» [5, с. 17]. 

В  образовании  диагностическая  деятель-
ность обусловлена, с одной стороны,  традици-
онной констатацией, что «… учитель не сможет 
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учить  и  воспитывать  учащихся,  не  владея  со-
вершенным  диагностическим мастерством,  не-
посредственно  связанным  с  диагностической 
функцией» [6, с. 164]; с другой, – обоснованием 
её  как  ресурса  «беспредельного»  совершен-
ствования  собственно  педагога-диагноста,  ко-
торый актуализирует свои способности, преоб-
разующие  научно-практическое  исследование 
в уникальный процесс коммуникации и творче-
ской деятельности [7].

Поскольку  наблюдения  за  образовательной 
практикой  свидетельствуют  о  том,  что  учителя 
крайне  редко  анализируют  собственную  дея-
тельность,  постольку  чрезвычайно  важны  для 
данного  исследования  такие  функции  диагно-
стики,  как  информационно-аналитическая  (вы-
явление причинно-следственных  связей между 
результатами  педагогической  деятельности  и 
возможностями  самого  педагога),  собственно 
диагностическая  (психолого-педагогическое из-
учение профессиональной компетентности пре-
подавателя), оценочно-ориентационная (оценка 
деятельности  педагога  качественная  и  количе-
ственная,  психолого-педагогическая  коррекция 
его собственной активности в направлении са-
мообразования  и  саморазвития)  [8];  а  также 
«становится  понятной  возрастающая  потреб-
ность в специализированной подготовке экспер-
тов, … способных … ставить своевременные и 
обоснованные диагнозы» [9, с. 93].

Понятие  «педагогическая  диагностика» 
(1968)  ввёл  в  научный  оборот  К. Ингенкамп 
[10,  с. 6].  Понятие  исследовали  отечествен-
ные  учёные:  В. С. Аванесов,  В. В. Беликова, 
А. С. Белкин,  В. П. Беспалько,  Б. П. Битинас, 
Л. И. Катаева,  А. И. Кочетов,  В. Н. Максимова, 
П. И. Пидкасистый,  И. П. Подласый,  М. М. По-
ташник,  А. П. Тряпицына,  В. Н. Шамардин  и 
мн. др.  Данное  понятие  трактуется  многопла-
ново: и  как «совокупность приёмов  контроля и 
оценки, направленных на решение задач опти-
мизации  учебного  процесса,  дифференциации 
учащихся, а также совершенствования образо-
вательных программ и методов педагогического 
воздействия»  [11,  с. 190];  и  как  процесс  полу-
чения информации о  состоянии наблюдаемого 
или изучаемого объекта при помощи различных 
методов, способов, приёмов [12, с. 5]; и в фор-
мате: отождествления с проверкой результатов 
обучения, с методами контроля; совершенство-
вания  контрольно-аналитических  и  оценочных 
функций педагогической деятельности; получе-
ния информации о её качестве; применения для 
целей  личностного  развития,  качества  образо-

вания; раскрытия сути через описание комплек-
са  видов  деятельности;  трансформирования 
средств и методов самодиагностики в средства 
и методы обучения и воспитания; а также орга-
нично  встраиваемых  в  логику  педагогической 
деятельности методов и пр. 

Понятие «самодиагностика», по результатам 
анализа  научно-педагогической  литературы, 
«употребляется  в  двух  основных  смыслах:  во-
первых, для обозначения совокупности средств 
получения данных об образовательном процес-
се, во-вторых,  как процесс деятельности педа-
гогов, направленный на отслеживание результа-
тов  образования  и  предполагающий  не  только 
констатацию достижений обучаемых, но и выяв-
ление противоречий, проблем в обучении, при-
чин  возникновения  трудностей  в  образовании, 
низкой  эффективности  обучения  и  воспитания 
и т. д.»  [13,  с. 55]. Понятие  (самодиагностика –  
«сам диагностирую») родственно понятиям са-
моизмерения,  самоисследования,  самоизуче-
ния,  а  в  более широком  смысле  –  самопозна-
нию, рефлексии  как  самоосознанию,  познанию 
себя [14]. 

Для контекста данного исследования значи-
мо,  что  «… процесс  самопознания… развива-
ется… :  от  ограниченного  знания  недостатков 
и  преувеличения  достоинств  собственной  дея-
тельности,  неадекватной  самооценки  и  неспо-
собности  предвидеть  трудности  и  достижения 
в  своей  работе  –  до  критичной  и  адекватной 
оценки многообразных сторон собственной лич-
ности  и  деятельности,  ясного  понимания  при-
чин  достижений,  успехов,  творческих  находок, 
видения  способов  и  средств  их  закрепления  и 
развития;  определения  препятствий,  затрудне-
ний в деятельности, представлений о причинах 
их  возникновения;  проектирования  деятельно-
сти по их преодолению, осознанию перспектив 
и программирования саморазвития» [15, с. 206]. 

Научные  исследования  свидетельствуют  о 
том, что процесс самодиагностики напрямую об-
условлен механизмом рефлексии, способствую-
щим актуализации способности к самоорганиза-
ции и саморазвитию,  к реализации субъектной 
позиции на всех её этапах: самоанализа, само-
целеполагания,  самопознания,  самоопределе-
ния, самореализации и т. д. [16]. 

Особое  значение  придаётся  разработке  по-
нятия  «диагностическая  культура»  как  под-
структуры  общепрофессиональной  культуры 
педагога.  Понятие  исследуется  с  позиции  пе-
дагога,  ему  принадлежит  ведущая  роль  в  осу-
ществлении  диагностики,  результаты которой 
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предопределяются уровнем развития его ком-
муникативной компетентности и диагности-
ческого мышления. Высший уровень развития 
диагностической  культуры  –  диагностическая 
компетентность, когда  педагог  использует  диа-
гностику для профессионально-личностного са-
моразвития, а её результаты принимает в каче-
стве самоценных [17]. 

Для данного исследования важно, что «диа-
гностическая культура учителя имеет ценностно 
смысловую  природу,  её  формирование  пред-
стаёт  как  процесс  смыслостроительства,  как 
внутренняя критическая перестройка всей про-
фессиональной  деятельности  и  включает  про-
цессы:  смыслообразование,  смыслоосознание, 
смыслостроительство» [18, с. 14].

И  ещё  один  значимый фактор.  В  контексте 
проводимого  исследования  качество  самоди-
агностики  школьной  команды  во  многом  опре-
деляется  качеством  управленческого  анализа, 
но  «…существующий  уровень  аналитической 
компетентности  современных  руководителей 
образовательных  организаций,  как  показывает 
наблюдение за их деятельностью и проводимые 
опросы, далеко не всегда соответствуют требо-
ваниям времени» [19, с. 368].

Таким  образом,  анализ  научно-педагогиче-
ской  литературы  свидетельствует  о  феноме-
не  диагностической  деятельности  как  важного 
ресурса  профессиональной  деятельности  и 
профессионально-личностного  саморазвития 
педагогических  и  руководящих  работников,  а, 
следовательно, и развития ОО, что в целом, под-
тверждает актуальность данного исследования. 

Материалы и методы исследования. Ме-
тодологию  исследования  составляют  теорети-
ческие  положения  и  основные  идеи  в  области 
педагогической  диагностики,  самодиагностики, 
общей  методологии  диагностирования  образо-
вательных процессов и систем (B. C. Аванесов, 
В. В. Анисимов,  Е. И. Воробьева,  К. Ингекамп 
и др.); принципы методологии диагностических 
исследований  (Н. М. Борытко,  Л. М. Фридман); 
основные  положения  теории  развития  диагно-
стической культуры (О. В. Еремкина).

Проблема исследования состоит  в  поиске 
оснований  значения  самодиагностики  обра-
зовательных  организаций  как  ресурсного  ин-
струмента  в  реализации  проекта  «Школа Мин-
просвещения  России»  в  современном  общем 
образовании.

Цель исследования  заключается в изучении 
процесса  и  результатов  осуществления  обще-
образовательными организациями самодиагно-

стики в контексте управления качеством реали-
зации проекта ШМПР. 

Объект исследования  –  управление реали-
зацией проекта ШМПР.

Предмет исследования  –  состояние  и  ди-
намика процесса и результатов осуществления 
общеобразовательными  организациями  само-
диагностики в контексте управления качеством 
реализации проекта ШМПР. 

Практическая значимость  исследования 
состоит  в  применении  его  результатов  для 
управления  качеством  реализации  проекта  в 
формате предупреждения некорректных управ-
ленческих решений.

Методы исследования – изучение литерату-
ры, наблюдение за процессом самодиагностики 
общеобразовательных  организаций,  изучение 
регионального  опыта  проведения  самодиагно-
стики, обобщение и обработка результатов.

Авторский вклад определяется управлением, 
наблюдением и  непосредственным  участием  в 
проведении  самодиагностики  общеобразова-
тельных  организаций  в  различных  субъектах 
Российской Федерации. 

База исследования. Исследование проводи-
лось с ноября 2023 г. по июнь 2024 г. включитель-
но на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросве-
щения России» и ФГАОУ ВО «Государственный 
университет просвещения».

Апробация результатов исследования. 
Основные  результаты  исследования  обсуж-
дались  на  всероссийском  семинаре  «Вектор 
образования:  вызовы,  тренды,  перспективы» 
(22.08.2023 г., 25.03. и 25.06.2024 г.); на всерос-
сийском  совещании  по  вопросам  внедрения 
проекта «Школа Минпросвещения России» (но-
ябрь  2023 г.,  март  2024 г.);  в  цикле  семинаров 
«Строим  “Школу  Минпросвещения  России”» 
(июль–август 2024 г.).

Результаты исследования. Самодиагно-
стика ОО в рамках проекта «Школа Минпросве-
щения России» в июне 2024 г. проведена с при-
менением  предварительного этапа.  Выгрузка 
направлялась  региональным  ответственным 
для верификации и очистки данных по позици-
ям:  «задвоение»,  «нецелевые  ОО»,  «нецеле-
вые  организации»,  «организации  из  других  ре-
гионов» и проверки соответствия применённых 
вариантов  самодиагностики  индивидуальным 
особенностям  ОО.  Полученные  данные  вновь 
были проверены на наличие дубликатов и вери-
фицированы с общей выгрузкой (некорректные 
данные  возвращались  на  доработку).  В  таком 
формате  решалась  задача  достижения  досто-
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верности  предварительных  результатов  само-
диагностики.

ОО  проводили  самодиагностику на основе 
самостоятельного выбора одного из  21 вари-
антов [подробно см.: 1]. Наиболее востребован-
ным стал 1-ый (универсальный) вариант (59,3% 
ОО). 2-ой вариант (12,5%) выбрали организации, 
где в 10–11 классах по разным причинам нет об-
учающихся. 3-ий вариант  (12,5%) – преимуще-
ственно  организации  формата  «детский  сад/
школа».  4-ый  (7,6%) и  5-ый  (4,1%)  варианты –  
организации для обучающихся с одаренностью 
или кадетские корпуса. 

Общая характеристика респондентов. На 
основном этапе самодиагностики в июне 2024 г. 
из 89 субъектов Российской Федерации приняли 
участие 35 538 ОО (91,4% от общего количества 
ОО страны), из которых среднего уровня достиг-
ли 51,7%, высокого – 18,2%, базового – 17,7%, 
уровня ниже базового – 12,4%. Следовательно, 
уровня «не ниже базового» в совокупности до-
стигли 87,6% ОО. 

Сравним. В 2023 г. процедуру самодиагности-
ки прошли 33 949 ОО (87,3% от общего числа ОО 
страны),  из  которых  среднего  уровня  достигли 
43%, высокого – 10,1%, базового – 16,4%, уровня 
ниже базового – 30,5%; т. е. уровня «не ниже ба-
зового» в совокупности достигли 69,5% ОО. 

Согласно концепции проекта, уровень «ниже 
базового», как правило, демонстрируют ОО с об-
нулением «критических показателей», в которых 
не соблюдены те или иные условия; а также ОО, 
в которых даже при выполнении «критических по-
казателей»  сохраняется общий низкий  уровень, 
т. е. происходит недобор баллов по сумме. Ана-
лиз причин этого находится в компетенции регио-
нальных ответственных за реализацию проекта и 
требует дополнительного исследования.

Итак,  сопоставление  данных  самодиагно-
стики  по  уровням,  достигнутым  ОО  в  2023  и 
2024 гг., свидетельствует об устойчиво положи-
тельной  динамике  роста  в  показателях  2024 г. 
(см.: табл. 1).

Положительная  динамика  роста  в  показа-
телях  2024 г.  объясняется  тем,  что  школьные 
команды  освоили  процедуру  самодиагностики, 
формат предоставления данных, устранили вы-
явленные дефициты, что отразилось в резуль-
татах и повлияло на качество реализации этого 
этапа проекта в целом.

Анализ  динамики  распределения  достигну-
тых уровней соответствия ОО ШМПР (в разрезе 
по регионам) показал, что наиболее значитель-
ные  позитивные  изменения  отмечаются  в:  Ре-
спублике  Дагестан,  Республике  Башкортостан, 
Астраханской и Кировской областях, Чукотском 
автономном округе.

С целью проведения детализированного со-
поставительного анализа достижения ОО уров-
ней соответствия ШМПР были отобраны 22 547 
ОО  (идентификация  по  ИНН),  принявших  уча-
стие в самодиагностике 2023 и 2024 гг. и отве-
чающих условию – «подтверждённая достовер-
ность данных» (т. е. отсутствие противоречивой 
информации, соответствие целевой группе). 

Сопоставительный  анализ  установил,  что 
большая часть ОО сохранили изначальный уро-
вень соответствия (8923; 39,6%), другие ОО по-
высили уровень от «не ниже базового» – до «ба-
зового» (606, 2,7%), «среднего» (2508, 11,1%) и 
«высокого» (1017, 4,5%). 

Результаты  самодиагностики  выявили  также 
наиболее проблемные ключевые условия (далее –  
КУ) «Школьный климат», «Учитель. Школьная ко-
манда» и магистральные направления (далее – 
МН) «Знание», «Профориентация». 

В чем это выразилось? Обнуление КУ «Школь-
ный климат» в 2057 ОО (5,8% от общего количе-
ства респондентов). Дополнительный анализ по-
казал, что в 517 из них не выполнен критический 
показатель «доля обучающихся ОО, принявших 
участие  в  социально-психологическом  тестиро-
вании  на  выявление  рисков  употребления  нар-
котических  средств  и  психотропных  веществ,  в 
общей  численности  обучающихся  ОО,  которые 
могли принять участие в данном тестировании»; 

Таблица 1.
Данные самодиагностики по уровням, достигнутым ОО в 2023–2024 гг. 

Уровни достижения ОО 
соответствия ШМПР

2023 год 
(в %)

2024 год 
(в %)

Высокий уровень 10,1 18,2

Средний уровень 43,0 51,7

Базовый уровень 16,4 17,7

Ниже базового уровня 30,5 12,4
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в 500 – «наличие в ОО педагога-психолога (по ос-
новному месту работы (штатного), внешнего со-
вместителя или привлеченного в рамках сетевого 
взаимодействия)»,  в  72  –  «оказание  психолого-
педагогической помощи целевым группам обуча-
ющихся  (испытывающим трудности в обучении; 
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инва-
лидностью;  одарённым  детям)». Недостижение 
требуемого уровня в остальных ОО обусловлено 
тем, что организации не набрали необходимого 
количества баллов по сумме некритических пока-
зателей. Данные этих организаций демонстриру-
ют выраженное несоответствие: в 466 из них, где 
нет педагогов-психологов (штатных или внешних 
совместителей, в т. ч. по договору о партнёрстве), 
целевым группам обучающихся оказывается пси-
холого-педагогическая помощь.

Обнуление КУ «Учитель. Школьная команда» 
в 1233 ОО (3,5%). Дополнительный анализ по-
казал, что в 414 из них не выполнен критический 
показатель  «доля  педагогических  работников, 
прошедших  обучение  по  программам  повыше-
ния квалификации, размещенным в федераль-
ном  реестре  дополнительных  профессиональ-
ных  программ  педагогического  образования 
(за  три  последних  года)»,  в  147  –  «развитие 
системы наставничества  (положение  о  настав-
ничестве,  дорожная  карта  о  его  реализации, 
приказы)», в 89 – «наличие методических объ-
единений/кафедр/методических  советов  учи-
телей».  В  остальных  случаях  недостижение 
требуемого уровня объясняется недобором ОО 
необходимого количества баллов по сумме не-
критических показателей.

Обнуление МН «Знание» в 1686 ОО (4,7%). 
Дополнительный  анализ  показал,  что  в  619  из 
них не выполнен критический показатель «реа-
лизация учебных планов одного или нескольких 
профилей  обучения,  предоставление  обучаю-
щимся  возможности  формирования  индивиду-
альных учебных планов», в 365 – «реализация 
рабочих программ курсов внеурочной деятель-
ности, в том числе курса «Разговоры о важном», 
в 143 – «реализация учебно-исследовательской 
и проектной деятельности», в 78 – «реализация 
и соблюдение требований локального акта, ре-
гламентирующего  внутреннюю  систему  оцен-
ки качества образования», в 61 – «реализация 
федеральных  рабочих  программ  по  учебным 
предметам  (1-11 классы)», в 54 – «реализация 
и соблюдение требований локального акта, ре-
гламентирующего  формы,  порядок,  периодич-

ность текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся». 

Следовательно,  наибольшую  трудность  для 
ОО уровня «ниже базового» составляет выпол-
нение критических показателей, связанных с ре-
ализацией учебных планов, программ и курсов.

Обнуление  МН  «Профориентация»  в  1391 
ОО (3,9%). Дополнительный анализ показал, что 
в 68 из них не выполнен критический показатель 
«реализация утверждённого календарного пла-
на профориентационной деятельности в школе 
(в соответствии с календарным планом профо-
риентационной деятельности, разработанным в 
субъекте Российской Федерации)»; в остальных 
случаях  уровень  «ниже  базового»  аргументи-
руется  тем,  что  ОО  не  набрали  необходимого 
количества баллов по сумме некритических по-
казателей. Региональным ответственным реко-
мендовано  проанализировать  причины  невы-
полнения показателей МН «Профориентация». 

Сопоставление  данных  2023  и  2024 гг.  обна-
руживает,  что  средние  значения  по  всем  маги-
стральным направлениям и ключевым условиям 
проекта, за исключением МН «Профориентация», 
демонстрируют  устойчивую  тенденцию  к  росту; 
причём наибольший рост  среднего  значения  (на 
3,1) выявлен по МН «Знание» (см.: табл. 2). 

С целью дополнительного исследования про-
блемных зон и противоречий по группе ОО уни-
версального профиля из категории «школа, осу-
ществляющая  обучение  по  программам:  НОО, 
ООО, СОО (в школе обучаются лица с ОВЗ, ин-
валидностью)», были отобраны 21 075 школ.

Результаты  исследования,  проведённого  в 
2022–2023 уч. г., показывают, что в 25,2% / 5311 
из  всех ОО данной  группы  есть  обучающиеся, 
не  получившие  аттестаты  об  основном  общем 
образовании (в общей численности выпускников 
9 класса). В 11,5% / 2413 ОО есть обучающиеся, 
не получившие аттестаты о среднем общем об-
разовании  (в  общей  численности  выпускников 
11 класса). В 4,9% / 1025 ОО присутствуют об-
учающиеся обеих категорий. 

Подчеркнём,  что  эти  данные  предваритель-
но  были  соотнесены  с  данными  (о  количестве 
обучающихся,  не  сдавших  ГИА  по  русскому 
языку  и  математике)  из  открытых  источников. 
Сопоставительный  анализ  подтвердил  их  до-
стоверность. Целесообразность проведения со-
поставительного анализа рекомендована и ре-
гиональным ответственным.

Наиболее проблемными для ОО универсаль-
ного профиля являются: организация углублённо-
го изучения отдельных предметов (отсутствие ре-
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ализации данной практики констатировали 58,7% /  
12367 ОО),  а  также  сетевая форма  реализации 
общеобразовательных  программ  (41,2%  /  8685 
ОО «не используют» эту форму), что обусловлено 
трудностями поиска квалифицированных педаго-
гических кадров и специфическими особенностя-
ми регионов. Региональным ответственным реко-
мендовано продолжить изучение этого вопроса.

Отметим,  что  увеличение  доли  невыполне-
ния  некритических  показателей  традиционно 
возрастает, когда оценивание показателя связа-
но с созданием специальных условий для обу-
чающихся с ОВЗ. Это объясняется следующим: 
1) обучающиеся с ОВЗ есть в школе, но условия 
для них только создаются  (к примеру, учебные 
пособия  и  ТСО  в  процессе  закупки);  2) школь-
ники  с  ОВЗ  не  обучались  в  ОО  ранее  или  их 
обучение  запланировано,  поэтому  ко  времени 
проведения  самодиагностики  условия  созданы 
частично. К этим обстоятельствам усилено вни-
мание региональных ответственных. 

По итогам самодиагностики обнаружено про-
тиворечие:  36 ОО,  зафиксировав,  что их обуча-
ющиеся не принимают участия во ВсОШ, вместе 
с  тем, отметили, что среди их  контингента есть 
победители и  призёры олимпиады. Анализ  это-
го  противоречия  подтверждает  некорректность 
предоставления данных, а также факты перево-
да обучающихся между ОО по личным причинам.

Результаты анализа  данных  по МН «Здоро-
вье»  показывают,  что  менее  0,5%  ОО  не  вы-
полнили критические показатели («обеспечение 
бесплатным  горячим  питанием  обучающихся 
начальных  классов»  и  «организация  просвети-
тельской деятельности,  направленной  на фор-
мирование здорового образа жизни, профилак-
тика  табакокурения,  употребления  алкоголя  и 
наркотических средств»).

Данные  свидетельствуют  об  опыте  343 ОО, 
которые  в  отсутствии  специального  кабинета 
применяют  оборудование  целостных  зон/ауди-
торий для индивидуальных и групповых занятий, 
коррекционно-развивающей работы; ресурсных 
классов/помещений  для  использования  разны-
ми специалистами (психологи, дефектологи, со-
циальные педагоги).

Данные  по  МН  «Творчество»  демонстрируют 
высокий процент ОО, выполнивших условия кри-
тических показателей. Несмотря на большой ох-
ват обучающихся дополнительным образованием 
(кроме 128 школ, не соблюдающих минимальные 
показатели),  доминирует  малое  количество  тех-
нологических кружков, реализуемых, как на базе 
ОО,  так и в сетевом взаимодействии; а в 23,7% 
/  4992 ОО  подобные  кружки  отсутствуют.  74,7% 
ОО  используют  ресурсы  технопарков  и  мобиль-
ных технопарков «Кванториум», «Домов научной 
коллаборации», центров «IT-куб», «Точек роста», 
экостанций и т. п. в той или иной мере. Но сетевые 
ресурсы  технопарков  использует  только  каждая 
вторая школа, не имеющая таких кружков.

В ОО преимущественно функционируют  та-
кие формы школьных творческих объединений, 
как:  театры  (95,4%),  музеи  (82,1%),  медиацен-
тры (75,6%), хоровые коллективы (62,3%). Уста-
новлено,  что  в  0,5%  /  107 ОО школьные  твор-
ческие объединения отсутствуют. И это требует 
дополнительного исследования. 

Анализ данных МН «Профориентация» удо-
стоверяет,  что  несмотря  на  высокий  процент 
предпрофессиональных профильных классов и 
широкий спектр реализуемых программ допол-
нительного  образования,  результаты  участия 
школьников в чемпионатах профессионального 
мастерства (в т.ч. для обучающихся с инвалид-
ностью, ОВЗ) представлены только в 27,5% ОО. 

Таблица 2.
Динамика изменения уровней, достигнутых ОО 
по магистральным направлениям и ключевым условиям  
(без констатации общего уровня)
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2023 19,9 14,1 12,4 28,3 19,7 16,8 15,2 10,2
2024 21,1 15,5 13,7 31,4 20,7 17,5 16,9 10,1



118 Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2024. Т. 7. № 3(27)

Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях

Остальные  школы-респонденты  не  принимают 
участия в этих мероприятиях. Причём, обучение 
школьников по программам профессиональной 
подготовки  по  профессиям  рабочих  и  должно-
стям служащих реализуется только в трети ОО.

Обратимся к анализу проблемных зон и про-
тиворечий, выявленных в отношении некоторых 
ключевых  условий, создаваемых  школами  в 
рамках проекта.

Результаты  самодиагностики  по  КУ  проекта 
«Учитель.  Школьная  команда»  свидетельству-
ют о том, что диагностикой профессиональных 
компетенций охвачены педагоги в 93,8% ОО, но 
только в 75,2% из них для учителей разработа-
ны индивидуальные образовательные маршру-
ты.  Учителя  в  414 ОО или  не  повышают  свою 
квалификацию, или повышают её не по програм-
мам из федерального реестра дополнительных 
профессиональных  программ.  Управленческие 
команды  843  школ  не  проходили  обучение  по 
программам из федерального реестра в три по-
следние года. Эти данные, по сути, выполняют 
функцию оперативного заказа для ДППО.

Результаты самодиагностики КУ «Образова-
тельная среда» выявили, что критические пока-
затели не выполнили менее 1% ОО. Показатель 
«реализация модели школа полного дня на ос-
нове интеграции урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся, программ дополнительного 
образования детей, включая пребывание в груп-
пах  продленного  дня»  выполнен  в  50% ОО.  В 
12159 ОО этот формат не реализуется в связи с 
отсутствием потребности, обучением в две сме-
ны, иными причинами.

Для  дополнительной  работы  с  данными  са-
модиагностики 2024 г. региональным управлен-
ческим  командам  рекомендовано  проведение 
их сопоставления с информацией из открытых 
источников, таких как: реестры школьных твор-
ческих  объединений  (театры  и  музеи),  школь-
ных  спортивных  клубов  и  пр.  в  целях  верифи-
кации результатов и проектирования системных 
управленческих решений на региональном и му-
ниципальном уровне.

Выводы. В  процессе  проведения  исследо-
вания выявлено расширение функций самооце-
нивания  участниками  собственной  проектной 
деятельности:  от формальной  констатации  ин-
формации как подготовки к функционированию 
проекта – к развивающему формату процедуры 
самодиагностики  как  инструменту  управления 
качеством реализации проекта.

Установлено,  что  потенциал  самодиагно-
стики  образовательных  организаций  в  проекте 

заключается  в  совокупности  следующих  со-
ставляющих:  цифровые  инструменты,  коллек-
тивный  формат,  функции  «исполнителей»  и 
«диагностов»,  оперативная  «обратная  связь»; 
опережающий эффект результатов,  специфика 
процедуры, исследовательский и развивающий 
характер взаимодействия субъектов; професси-
ональная  рефлексивная  среда,  информацион-
но-методическое  внутреннее  и  «внешнее»  со-
провождение. 

Разработана и апробирована  методика  до-
стижения  объективности  результатов  самоди-
агностики,  основанная  на  принципе  кратной 
повторности,  при  оценивании  по  идентичным 
основаниям  данных  на  предварительном  и 
основном  этапах,  проверке  соответствия  ва-
риантов  самодиагностики  индивидуальным 
особенностям ОО, а также данных на наличие 
дубликатов и верификацию с общей выгрузкой; 
доработке  некорректных  данных;  детализиро-
ванном сопоставительном анализе достижения 
ОО уровней соответствия ШМПР; а также срав-
нении с данными из открытых источников.  

Обнаружено,  что  методика  достижения 
объективности  результатов  самодиагностики 
влияет  на  снижение  объема  погрешностей  че-
ловеческого  фактора,  проявление  признаков 
цикличности  и  рефлексивно-обучающего  эф-
фекта деятельности участников.

Проверена эффективность оперативной 
«обратной связи»,  обеспеченная ресурсами ин-
формационного и научно-методического внутрен-
него  и  «внешнего»  сопровождения  (регулярный 
вебинар, консультирование, микрокурсы, тренин-
ги и т. п.) на муниципальном, региональном и фе-
деральном уровнях; а также активного взаимодей-
ствия с региональными ответственными.

Доказано,  что  сопоставление  результатов 
самодиагностики 2023 и 2024 гг. по уровням со-
ответствия образовательных организаций стату-
су ШМПР и средним значениям практически по 
всем магистральным направлениям и ключевым 
условиям проекта свидетельствует об устойчиво 
положительной  динамике  роста  в  показателях 
2024 г.,  чему  способствовало  освоение  школь-
ными  командами  обновлённой  самодиагности-
ки,  устранение  дефицитов  самодиагностики 
2023 г., обоснованность результатов в условиях 
масштабности  проекта,  большого  количества 
критериев  и  показателей,  кратной  повторности 
при  проверке  данных,  постоянного  влияния  на 
конкретизацию  результатов  самодиагностики, 
что  в  целом  обеспечило  качество  реализации 
этого этапа проекта.
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Определено,  что  типичными  затруднениями 
в процедуре самодиагностики образовательных 
организаций  текущего  года  являются  ошибки 
при заполнении данных, обусловленные некор-
ректным  восприятием  школьными  командами 
содержания  критериев:  реализация  различных 
профилей обучения, профориентации и допол-
нительного образования технологической и тех-
нической  направленности,  создание  для  детей 
с ОВЗ специальных условий обучения и воспи-
тания,  повышение  квалификации  школьных  и 
управленческих  команд  по  программам из фе-
дерального реестра и др. 

В связи с этим, проявлена потребность в раз-
работке и реализации форм повышения квали-
фикации для устранения точечно выявленных в 
исследовании  затруднений  региональной  про-
ектной практики. 

В то же время актуализированы задачи для 
учреждений  системы  дополнительного  профес-
сионального педагогического образования, в чис-
ле которых разработка и реализация специаль-
ных программ по повышению профессиональной 
компетентности участников проекта в области: 

– изучения  теоретических  основ  самодиаг-
ностики как значимого инструмента профессио-
нальной деятельности и профессионально-лич-
ностного  саморазвития;  освоения  принципов 
самоконтроля,  самоанализа,  коллективного ос-
мысления ценностных оснований и управления 
качеством реализации проекта, а также активи-
зации  слушателей  в  направлении  самообразо-
вания в этой сфере;

– обеспечения  научно-методического  сопро-
вождения  школьных  команд  в  ценностно  ори-
ентированной  реализации  проекта  в  контексте 
применения внутренних и внешних ресурсов до-
полнительного  профессионального  педагогиче-
ского образования;

– использования успешных практик, типичных 
затруднений и проблемного опыта проектной де-
ятельности для экспертной оценки, детализиро-
ванного изучения, для подготовки методических 
материалов, выступлений на конференциях, се-
минарах и методических объединениях.

Обнаружено, что специфика самодиагностики 
как инструмента управления качеством реализа-

ции проекта выражается в: проявлении опережаю-
щего характера её результатов, что способствует: 
своевременному фиксированию  и  исправлению 
«ошибок»; внесению изменений до возникновения 
рисков и трудноразрешимых затруднений; устой-
чивому  функционированию  проекта;  а  также  –  
в оказании влияния не только на результаты, но 
и непосредственно на процесс проекта, посколь-
ку выявленные и проанализированные отдельные 
достижения образовательных организаций позво-
ляют совершенствовать управленческие механиз-
мы реализации проекта в целом.

Выяснена важная  особенность  осуществле-
ния  самодиагностики  в  практике  реализации 
проекта – возможность углублённого и обосно-
ванного  анализа  деятельности  образователь-
ных  организаций  как  прогностической  основы 
качественного  развития  современного  общего 
образования.

Согласно  пролонгированному  наблюдению, 
установлено,  что  самодиагностика  образова-
тельных  организаций  способствует  проявлению 
тенденции  к  формированию  диагностической 
культуры школьных  команд,  сложному  систем-
ному  образованию  на  основе  ценностно  ори-
ентированного  профессионально-личностного 
взаимодействия  участников,  обеспеченного  её 
индивидуально-коллективным  опытом,  а  также 
актуализации индивидуальной способности каж-
дого участника к оценочному суждению, которое 
чрезвычайно  важно  и  для  последующей  про-
фессиональной  деятельности  педагогических  и 
управленческих кадров системы образования.

Таким образом,  самодиагностика  образова-
тельных  организаций  обнаруживает ценност-
но-смысловые  ресурсы  самостоятельной  и 
коллективной  диагностической  деятельности 
муниципальных  и  региональных  участников 
в  динамично  меняющихся  условиях  проекта, 
а  роль самодиагностики как инструмента 
управления качеством реализации проекта 
«Школа Минпросвещения России» становится 
более значимой для конструктивного решения 
проблем проектной практики и перспектив ре-
ализации задач развития современного обще-
го образования в целом.
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