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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется современное состояние региональной системы дополни-
тельного профессионального педагогического образования, выделена совокупность проблем, обу-
словливающих барьеры освоения новшеств. Целью исследования явилась разработка модели обу-
чения педагогов инновационным технологиям (на примере технологий инклюзивного образова-
ния). В центре модели – деятельность координирующего субъекта, реализующего комплекс функ-
ций, необходимых для целенаправленного обновления компетенций, с учетом актуального запроса 
педагогов и перспективной повестки региональной образовательной политики. Результаты иссле-
дования отражают методологические подходы к построению модели, ее теоретические основания и 
элементы. Модель является организационной, структурно-функциональной, может быть наполнена 
различным содержательным контентом, но прежде всего имеющим свойства системной инновации, 
внедрение которой трансформирует ключевые компоненты образовательного процесса и смысло-
вые аспекты взаимодействия его субъектов. Модель также содержит динамические составляющие, 
отражающие потребность педагогов в непрерывном личностно-профессиональном сопровождении 
в быстро меняющихся условиях деятельности и на протяжении всего профессиогенеза личности. 
Представленные форматы обучения педагогов вариативны, сочетают персонифицированное и кор-
поративное образование, предполагают работу по созданию базовых инновационных площадок 
среди организаций, объединенных в кластер. Научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования состоят в моделировании совокупности условий и компонентов обучения педагогов ин-
клюзивным инновационным технологиям в региональной системе дополнительного профессио-
нального образования. Практическая значимость исследования заключена в определении основа-
ний и способов управления процессом обновления компетенций педагогов, что может представлять 
интерес для руководителей институтов развития образования, преподавателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 
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ABSTRACT. The article analyzes the current state of the regional system of additional professional peda-
gogical education, identifies a set of problems that cause barriers to the development of innovations. 
The purpose of the study was the development of a model of innovative technologies education for teachers 
(using the example of inclusive education technologies). The main focus of the model is the activity of a co-
ordinating entity that implements a set of functions necessary for purposeful updating of competencies, 
taking into account the current request of teachers and the long-term agenda of regional educational poli-
cy. The results of the study reflect methodological approaches to the construction of the model, its theoretical 
foundations and elements. The model is organizational, structurally functional and can be filled with vari-
ous meaningful content, and above all, it has the properties of a systemic innovation, the introduction of 
which transforms the key components of the educational process and the semantic aspects of the interac-
tion of its subjects. The model also contains dynamic components reflecting the need of teachers for con-
tinuous personal and professional support in rapidly changing conditions of professional activity and 
throughout the entire professional development of the individual. The presented formats of the education for 
teachers are variable, combine personalized and corporate education formats, and involve work on creating 
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basic innovative platforms among organizations united in a cluster. The scientific novelty and theoretical sig-
nificance of the study consist in modeling a set of conditions and components of the innovative technologies 
education for teachers in the regional system of additional professional education. The practical signifi-
cance of the study lies in determining the grounds and methods of managing the process of updating 
teachers’ competencies, which may be of interest to heads of educational development institutes and 
teachers of professional retraining and extension courses. 

FOR CITATION: Suntsova, A. S. (2024). The Model of Innovative Technologies Education for Teachers in 
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ведение. Интенсивность измене-
ний в современном образовании, 

повышение требований к качеству его про-
цессуальных и результативных составляю-
щих обусловлены множеством факторов, 
важнейшими из которых выступают си-
стемная модернизация производственно-
технологического уклада экономики, внед-
рение искусственного интеллекта, цифрови-
зация всех сфер жизни человека. Происхо-
дит «осознание обществом значимости ко-
гнитивных и креативных технологий, инно-
вационных знаний и информации как важ-
нейшего ресурса, обеспечивающего устойчи-
вый экономический рост» [10, с. 178]. Важ-
нейшая роль в этом принадлежит системе 
образования, включая все его уровни. Сего-
дня, как никогда ранее, осмысливается про-
ектная сущность педагогической профес-
сии, в том смысле, что это «деятельность по 
созданию будущего» [16, с. 8]. Прежде всего 
педагог проектирует условия для проявле-
ния потенциала личности ученика, в со-
творчестве с учеником создает деятельност-
ную со-бытийность, внутри которой реша-
ется множество задач, связанных с развити-
ем способностей, освоением ценностей, ста-
новлением жизненной позиции человека 
нового поколения. В системе образования 
происходят динамические процессы, 
трансформирующие привычный уклад об-
разовательной среды, деятельность совре-
менного педагога становится полифункци-
ональной, требующей освоения межпро-
фессиональных компетенций. 

Однако стремительность и глобаль-
ность изменений неизбежно порождают си-
туацию неопределенности, нарушения 
устойчивости. Педагог постоянно вынужден 
преодолевать сложившиеся стереотипы де-
ятельности, самостимулируясь к изменени-
ям, чтобы соответствовать запросу. При 
этом часто имеет место эклектичность, 
фрагментарность «картины профессии» со-
временного педагога, что относится не 
только к молодому специалисту, но и к 
опытному, в связи с трудностями самоопре-
деления в современных преобразованиях. 
Вынужденная и постоянная адаптация к 
новому, не всегда имеющему для педагога 
смысл, тактика приспособления к фор-
мальным требованиям могут приводить к 
снижению способности видеть всю палитру 

ресурсов развития, блокировать активные 
стратегии профессиональной самореализа-
ции, порождать разочарование и неуверен-
ность в собственных компетенциях. Сло-
жившаяся ситуация определяет потреб-
ность в функционировании системы под-
держки, непрерывного повышения квали-
фикации, способствующего инновационной 
деятельности на основе лучшего отече-
ственного опыта, с ориентацией на актуаль-
ные потребности и перспективные страте-
гии развития региона и страны. Социальная 
значимость дополнительного профессио-
нального образования неуклонно возраста-
ет, при этом со стороны педагогического со-
общества и государства повышаются требо-
вания к его исполнению.  

Дополнительное профессиональное об-
разование педагогов, являясь неотъемлемой 
частью современной образовательной си-
стемы, характеризуется процессами дивер-
сификации, вариативностью форм, большим 
количеством организаций-операторов, реа-
лизующих курсы повышения квалификации 
и переподготовку по самым различным об-
ластям, увеличением доли дистанционного 
обучения и коммерциализации. Следствия 
этих процессов имеют двойственный харак-
тер. Так, при большом разнообразии пред-
ложений и наличии выбора, что, безуслов-
но, приветствуется, в системе дополнитель-
ного профессионального образования обна-
руживаются «изъяны», среди которых:  

– Недостаточность гибкого подхода к 
индивидуальным потребностям педагогов. 
Фронтальность обучения без учета имею-
щихся компетенций и выявления дефици-
тов не отвечает в полной мере современно-
му запросу персонализации образования. 

– Преобладание репродуктивного под-
хода с преимущественным чтением лекций 
слушателям далеко не всегда актуального 
содержания. Увеличение доли интерактив-
ных методов обучения, включающих обмен 
опытом, коллегиальное обсуждение про-
блем образования, чаще декларируется, 
нежели реально реализуется на практике. 

– Слабая связь с работодателем при 
планировании и реализации курсов. Рабо-
тодатель, будучи заказчиком, заинтересо-
ванным субъектом в повышении уровня 
профессиональной деятельности работни-
ков, остается за пределами формирования 

В 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  346 

содержания образовательных программ, 
методов обучения и оценки качества ре-
зультатов повышения квалификации. 
Практика совместного обсуждения «заказ-
чика» и «исполнителя» содержания курсов 
до сих пор мало распространена.  

– Формализация, характеризуемая 
тем, что педагог активизирует прохождение 
курсов ближе ко времени своей аттестации, 
«собирая» сертификаты посещаемых меро-
приятий и удостоверения пройденных кур-
сов. При «накопительной» тактике вопросы 
о том, какие компетенции удалось освоить, 
насколько они помогают в решении про-
фессиональных задач, часто остаются от-
крытыми. 

– Недостаточная работа с ценностно-
смысловой, мотивационной сферой лично-
сти. Адресное научно-методическое сопро-
вождение личностно-профессионального 
развития педагогов в дополнительном про-
фессиональном образовании имеет эпизо-
дический характер.  

– Проблема качества обучения и со-
циальной ответственности учреждений, 
обучающих педагогов. Сегодня организаци-
ям, реализующим повышение квалифика-
ции, переподготовку, не требуется наличие 
аккредитации, что облегчает вхождение в 
эту сферу практически без ограничений и 
обусловливает определенные риски. 

Отдельного осмысления требуют эф-
фекты трансграничности образования в 
связи с развитием дистанционных форма-
тов и электронного обучения, предоставля-
ющих неограниченный доступ к информа-
ционным ресурсам. В региональном аспекте 
процесс трансграничности может быть рас-
смотрен с позиции расширения возможно-
стей для профессионального развития педа-
гога, если он хорошо ориентируется на 
рынке предложений, четко обозначает для 
себя то, чему он хочет научиться и у кого. 
С другой стороны, разделяем мнение коллег 
о том, что приоритет дистанционного фор-
мата обучения, особенно в процессе про-
фессиональной переподготовки, «противо-
речит деятельностному, компетентностному 
подходам, поскольку не предусматривает 
практику, где компетенции и должны фор-
мироваться» [14]. 

Динамика процессов в образовании 
требует постоянной готовности к созиданию 
нового, а система дополнительного педаго-
гического образования преимущественно 
находится в состоянии «запаздывания» в 
том смысле, что реагирует скорее на требо-
вания текущей ситуации, недостаточно 
обеспечивая «зону ближайшего развития», 
работа «на опережение» практически не 
налажена. Преодоление выше обозначен-
ных изъянов видится в разработке и реали-

зации комплексных моделей обучения пе-
дагогов, стимулирующих развитие допол-
нительного профессионального образова-
ния как целостной, развивающейся, откры-
той, при этом скоординированной образо-
вательной среды, в которой обеспечиваются 
непрерывная поддержка педагогов, целена-
правленное обновление компетенций на 
разных этапах профессиогенеза. Перспек-
тивное развитие связано с разработкой 
концепции системообразующего управле-
ния, поиском организационных, кадровых 
ресурсов, динамичным обновлением дидак-
тического контента, методов и технологий, 
реализацией удобной навигации и инфор-
мирования, нахождением условий наращи-
вания потенциала для формирования ин-
новационного «поля опережающих прак-
тик» [9], взаимодействия с работодателем и 
самим педагогом как субъектом профессио-
нального развития.  

Целью данного исследования является 
разработка региональной модели обучения 
педагогов технологиям инновационной де-
ятельности (на примере технологий инклю-
зивного образования). Инклюзивное обра-
зование является современной системной 
инновацией, вызывающей у педагогов мно-
гочисленные затруднения. Для того чтобы 
педагог смог работать по-новому, процесс 
его обучения должен осуществляться на ос-
нове всесторонней оценки имеющихся до-
стижений науки и практики, посредством 
инновационных технологий, с организаци-
ей исследовательской, поисковой деятель-
ности, последующим переносом освоенных 
новшеств внутрь его профессиональной си-
туации.  

Методология и методы исследова-
ния. Моделирование основывается на веду-
щих положениях андрагогики и акмеологии, 
которые определяют специфику обучения 
взрослых: «влияние жизненного и професси-
онального опыта, потребность в определении 
смысла, практическая направленность, моти-
вация, связанная с преобразованием практи-
ки, активность собственной позиции по от-
ношению к изучаемому» [11, с. 21]. Антропо-
логический подход в соотношении с субъ-
ектным обусловливает понимание субъекта 
деятельности как целостной личности в 
единстве ее когнитивных, поведенческих, 
эмоционально-чувственных компонентов, 
непосредственно реализуемых в процессе 
активности, освоения профессиональных 
новшеств, что определяет необходимость 
выстраивания позиций в процессе обучения 
на принципах партиципации, совместного 
поиска, созидания. Аксиологический под-
ход выражает значимость работы с цен-
ностно-мотивационной составляющей лич-
ностно-профессионального развития обу-
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чающегося педагога в процессе освоения 
новшеств. Системно-деятельностный – де-
терминирует взаимосвязанность всех ком-
понентов модели, подчиненных единой це-
ли, обеспечивает согласованность деятель-
ности обучения и деятельности учения в 
образовательном процессе. 

При разработке комплексной модели 
обучения педагогов инновационным техно-
логиям предполагалось использование тео-
ретических методов: анализ концепций, 
практической инновационной деятельности 
в сфере инклюзивного образования, экс-
пертная оценка, классификация, моделиро-
вание.  

Теоретические основы исследова-
ния. В качестве основных материалов, 
представляющих интерес для разработки 
модели, использованы исследования в об-
ласти инноваций, моделирования, совре-
менных подходов к профессиональному до-
полнительному образованию педагогов. 
Образовательные инновации и инноваци-
онные технологии в образовании трактуют-
ся достаточно широко. Это все, что относит-
ся к сфере цифровизации, проектным зада-
чам, гибким, интерактивным, компетент-
ностно ориентированным способам обуче-
ния, также к дидактическим технологиям, 
выходящим за рамки так называемого тра-
диционного, транслирующего способа пе-
редачи учащимся социокультурного опыта. 
Инновационное образование отличается 
«особым характером обучения: освоением 
нового опыта в процессе его создания, гене-
рации» [11, с. 21]. Я. С. Турбовской обозна-
чил два существенных направления образо-
вательных новшеств, которые для педагогов 
являются наиболее труднопостижимыми на 
практике: преодоление монологизма учи-
теля и вариативность современного образо-
вания, которая состоит уже не только в раз-
нообразии типов школ, но и в гетерогенном 
составе учащихся внутри образовательной 
среды (ее инклюзивный характер). Обнов-
ление должно происходить как «управляе-
мое развитие образования» на основе опе-
режающей функции научного знания [18].  

Независимо от особенностей новаций в 
сфере технологий образования, в центре все-
гда находится педагог, личностно-профес-
сиональное развитие которого обусловлено 
прежде всего ценностно-мотивационным 
компонентом деятельности [7; 12]. Готов-
ность педагога к инновационной деятельно-
сти – это «сложное интегративное образо-
вание, охватывающее разнообразные каче-
ства, свойства, знания и умения личности, 
благодаря которым формируется иннова-
ционная позиция, отношение к новшествам 
и их освоению, раскрывается творческий 
потенциал учителя» [15, с. 77]. В связи с 

этим особую роль в современном професси-
ональном образовании играют различного 
рода антропопрактики, направленные на 
развитие рефлексии, критического мышле-
ния и навыков саморазвития через откры-
тие собственному опыту и ситуации соци-
ального взаимодействия [17]. 

Важнейшим условием, определяющим 
успешность освоения педагогом инноваций, 
выступает непрерывность его индивидуаль-
ного сопровождения, которое должно быть 
сконцентрировано на определении лич-
ностных ресурсов в разные периоды карье-
ры. По мнению Р. В. Демьянчук, сопровож-
дение целесообразно строить с позиций 
процессного подхода. Предлагаемая авто-
ром процессная модель включает два блока: 
«первый ориентирован на оптимальную ор-
ганизацию внешних условий личностно-
профессионального развития; второй – на 
определение внутренних ресурсов личности 
педагога как субъекта профессиональной 
деятельности» [5, с. 70–71]. Интеграция 
профессиональных потребностей педагога и 
условий, создаваемых для его обучения, со-
ставляет основу технологии самопроекти-
рования программ повышения квалифика-
ции, которые разрабатываются на основе 
рефлексии опыта, выявленных профессио-
нальных задач и дефицитов компетенций 
[6]. Образовательная траектория рассмат-
ривается как «условие индивидуализации 
профессионального становления личности 
в пространстве непрерывного образования. 
При этом личность выступает субъектом 
проектирования своей профессиональной 
биографии» [8, с. 268].  

Ценными выступают положения кон-
цепции последипломного образования 
взрослых М. В. Кларина, в которых отмеча-
ется, что на первый план выходит команда, 
группа как коллективный субъект учения: 
«участники создают и транслируют новый 
опыт, для которого нет готовых образцов. 
Возникает особый тип обучения – транс-
формирующее, когда освоение нового про-
фессионального опыта происходит в про-
цессе его преобразования. В качестве дидак-
тического инструментария трансформиру-
ющее обучение предполагает стадии, на 
каждой из которых коллективный субъект 
решает определенные задачи: освоения, 
адаптации, трансформации, трансляции 
коллективного опыта. Такое обучение связа-
но с декомпозицией целей и образователь-
ных технологий, сущность которых центри-
рована на “обучении действием”, прожива-
нии и рефлексии, экспертной оценке про-
цесса и результата обучения, феноменологии 
получаемого результата» [11, с. 24–27].  

В исследованиях зарубежных ученых 
также проявляется большой интерес к по-
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иску условий и способов содействия педаго-
гам в освоении образовательных иннова-
ций. Значительная роль придается группо-
вым и коллегиальным форматам взаимо-
действия. Так, по мнению S. McKenney, учи-
тель нуждается в поддержке со стороны 
опытных коллег-экспертов с целью повы-
шения уверенности в себе и производи-
тельности урока. Содействию эффективно-
му преподаванию способствуют практиче-
ские рекомендации в отношении трех ком-
понентов труда учителя, вызывающих 
наибольшие трудности: 1) проектирование 
гибкого дизайна урока, 2) принятие разно-
образия, различий между учащимися и со-
циальной динамики в группах, 3) отраже-
ние («рефлексия в действии») [21]. На ос-
нове изучения и анализа опыта педагогов-
практиков инклюзивного образования 
L. Florian обоснован трансформационный 
подход, предполагающий пошаговое изме-
нение профессионального мышления. Суть 
обучения учителей, согласно данному под-
ходу, заключается в переходе на принципы 
диалога и поддержки, а также в предостав-
лении учащимся выбора способов учебной 
деятельности [23]. В исследовании H. Aas 
описана корпоративная модель развития 
компетенций педагогов – совместный ана-
лиз «демонстрационных уроков» друг друга 
для поиска наиболее перспективных тактик 
обучения [20]. Данный опыт интересен па-
раллельно осуществляемой супервизией, 
позволяющей оценивать сильные и слабые 
аспекты суждений и действий педагогов. 
Исследования G. Mudhar, E. M. Skaalvik по-
казали, что самоэффективность в работе 
учителя связана с эмоциональной поддерж-
кой учеников, «коллективной эффективно-
стью педагогов» (совместной постановкой 
цели) и «коллегиальным сотрудничеством» 
(совместно порождаемыми стратегиями 
обучения для достижения лучших образо-
вательных результатов) [22; 24]. Корпора-
тивной культуре учреждения авторы при-
дают особое значение при характеристике 
самоэффективности сотрудника. 

Таким образом, в сфере дополнительно-
го профессионального педагогического об-
разования становятся наиболее востребо-
ванными личностно ориентированное и 
корпоративное обучение. Особый интерес 
вызывают системные модели, обеспечиваю-
щие вовлечение педагогов в совместную дея-
тельность, направленные на «формирование 
инновационной способности мышления, ос-
нованного на новом знании и инновацион-
ной динамике» [13, с. 64]. Главными аспек-
тами анализа являются условия сохранения 
максимума личностно-профессиональной 
инициативы педагога, поддержка стиля ин-
дивидуальной деятельности, выявление по-

тенциала профессиональной коллаборации 
в процессе созидания и освоения нового.  

Результаты исследования. Разрабо-
танная модель обучения педагогов иннова-
ционным технологиям представляет собой 
комплекс взаимосвязанных компонентов 
образовательного процесса, направленных 
на развитие мотивации к освоению нов-
шеств, инновационной активности и обнов-
ление компетенций.  

Модель может быть наполнена любым 
дидактическим контентом, однако прежде 
всего ее содержанием выступают системные 
инновации, которые затрагивают всех субъ-
ектов образования, требуют перестройки де-
ятельности, трансформации совокупности 
компонентов образовательной среды. 
Например, такой инновацией являются тех-
нологии инклюзивного образования, внед-
рение которых связано с переосмыслением 
сущностных характеристик взаимодействия 
участников образовательного процесса, ор-
ганизацией новых условий функционирова-
ния среды, освоением междисциплинарных 
профессиональных компетенций. В про-
блематике инклюзивного образования во-
прос личностно-профессиональной готов-
ности педагогов к его реализации является 
основным. Модели подготовки будущих пе-
дагогов предусматривают включение в 
учебный план новых дисциплин, раскры-
вающих специфику развития, обучения де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также практическую и волонтер-
скую деятельность студентов, в ходе кото-
рой они могут приобрести опыт работы в 
инклюзивной образовательной среде. Од-
нако, по мнению исследователей, этого не-
достаточно, подготовка кадров для инклю-
зивного образования должна быть карди-
нально пересмотрена в содержательном и 
методическом аспектах [19]. В системе до-
полнительного профессионального образо-
вания предлагаются дидактические модели 
обучения педагогов согласно выявленной 
структуре инклюзивных компетенций, в ко-
торой выделены ценностно-мотивационный, 
инструментальный (или операционально-
деятельностный), результативный компо-
ненты [1; 4]. Их формирование предлагает-
ся в формате институционального образо-
вания, сочетающего совокупность методов 
теоретической и практической подготовки 
слушателей. Данные исследования имеют 
большую значимость в установлении ком-
плекса знаний, умений, способностей, атти-
тюдов, мотивов педагогов, требуемых для 
реализации инклюзивного образования. 
Однако, как показывает опыт, педагогу не 
всегда удается транслировать полученные 
на курсах повышения квалификации зна-
ния, умения в собственную практику по 
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причине невозможности точечного внедре-
ния инклюзивных технологий, необходимы 
заинтересованность руководства организа-
ции в создании соответствующих инклю-
зивному педагогическому процессу усло-
вий, профессиональное взаимодействие и 
сетевое сотрудничество.  

На современном этапе востребованы 
комплексные, системные модели, направ-
ленные на формирование единого профес-
сионального образовательного простран-
ства, в котором задается тренд на освоение 
и продуцирование новшеств, развитие кад-
рового потенциала, в том числе для реше-
ния задач инклюзивного образования. 
Предлагаемая нами модель отличается тем, 
что носит управленческий, ориентировоч-
ный, прогностический характер, в ее основе 
лежит идея координации деятельности в 
регионе по обновлению компетенций педа-
гогов, сопровождения инновационной ак-
тивности педагогических коллективов в 
процессе разработки и масштабирования 
технологий инклюзивного образования. 
Модель является организационной, струк-
турно-функциональной, отражает основные 
составляющие процесса обучения и одно-
временно содержит динамические характе-
ристики, предполагающие пролонгирован-
ность, разноуровневость освоения педаго-
гами инноваций. В ней предусмотрены 
форматы не только диссеминации знаний и 
опыта, но прежде всего совместного поиска, 
конструирования нового на основе профес-
сиональной коллаборации ученых и прак-
тиков, что относится к «продуктивному 
обучению». 

В модели согласованы форматы инсти-
туционального дополнительного професси-
онального образования и неформального, 
сочетающие персонифицированное и груп-
повое обучение школьных команд. Это 

обеспечивает комплексный, преемственный 
характер освоения инклюзивных техноло-
гий. Содержательно-методическим ресур-
сом обучения выступает сформированная 
сеть организаций, имеющих многолетний 
опыт инклюзивного образования и объеди-
ненных в кластер.  

Целостность модели обеспечена целью, 
непротиворечивыми теоретико-методоло-
гическими подходами, совокупностью вза-
имодополняемых, согласованных форм, ме-
тодов обучения и взаимообучения, которые 
реализуются в соответствии с принципами 
личностно ориентированного, интерактив-
ного и практико-ориентированного образо-
вания (партиципации, фасилитации, пер-
сонализации). Модель предусматривает не-
прерывный характер научного сопровожде-
ния педагогов с различной готовностью и 
опытом инновационной деятельности на 
разных этапах профессиогенеза личности, 
содержит формат аккумуляции, рефлексии 
лучших практик, предусматривает освоение 
новшеств в процессе реализуемых вариан-
тов стажировок (модель представлена на 
рисунке). 

Организационно-педагогические усло-
вия реализации представленной модели обу-
чения педагогов обеспечивает координиру-
ющий субъект, в качестве которого выступает 
республиканский Институт развития образо-
вания, его структурное подразделение – ла-
боратория инклюзивного образования. Дея-
тельность координирующего субъекта – цен-
тральный элемент организации, управления, 
сопровождения процесса освоения иннова-
ций, реализуется посредством совокупности 
взаимосвязанных функций: научные иссле-
дования, научно-образовательный консал-
тинг, разработка, апробация и внедрение 
научно-обоснованных технологий инклю-
зивного образования. 
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Рис. Модель обучения педагогов инновационным технологиям  
инклюзивного образования 

Научные исследования направлены на 
изучение актуального состояния образова-
тельных явлений: выявление противоречий 
в пространстве инклюзивного образования, 
объяснение характера затруднений субъек-

тов образовательного процесса, обоснова-
ние перспективных направлений развития. 
Задачами выступают: определение темати-
ки исследований, формирование межпред-
метных исследовательских групп с включе-
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нием педагогов, разработка и реализация 
программ научных исследований, опреде-
ление образовательных стратегий и прогно-
зирование рисков. Кроме работы с эмпири-
ческими данными, в качестве результатов 
деятельности в рамках данного направле-
ния лаборатории рассматриваются: станов-
ление сообщества исследователей на основе 
кооперации ученых и практиков; выделе-
ние педагогического опыта с научно дока-
занной эффективностью. Результаты иссле-
дования ложатся в основу разработки со-
держания и методов обучения в рамках кур-
сов повышения квалификации. 

Научно-образовательный консалтинг – 
экспертное сопровождение участников об-
разовательного процесса. Это помощь в 
проектировании программ профессиональ-
ного саморазвития педагогов, развитие 
партнерства в профессиональном сообще-
стве, «доращивание» практик на основе экс-
пертизы опыта. Результатом деятельности в 
рамках данного направления выступают: но-
вые профессиональные позиции и компе-
тенции педагогов, эффективное управление 
рисками, сетевое взаимодействие организа-
ций, объединенных общими идеями и инно-
вациями. Консалтинг позволяет интегриро-
вать ресурсы для преобразования социаль-
но-образовательной ситуации в организаци-
ях на принципах инклюзии. Направленность 
консалтинга на систематическое партнер-
ское сотрудничество научных экспертов и 
практиков способствует становлению субъ-
ектной позиции педагога, коллектива (кол-
лективного субъекта) в рефлексии проблем 
и конструировании способов их решения. 
Социальное партнерство объединяет про-
фессиональное сообщество, снижает сопро-
тивление освоению продуктивных иннова-
ций. Важным компонентом консалтинга вы-
ступают навигация, предоставление педаго-
гам достоверной информации об имеющих-
ся ресурсах внутри республики и за ее преде-
лами (о возможностях повышения квалифи-
кации с качественным образовательным 
контентом, об организациях, содействующих 
инклюзивным, инновационным социально-
образовательным практикам, др.). 

Научно-обоснованные технологии: 
разработка и апробация инновационных 
технологий, определение процедур, меха-
низмов их трансляции, критической анализ 
и осмысление применяемых и создаваемых 
технологий в формате научно-практических 
сессий, проектных групп, мастер-классов. 
Результатом деятельности являются: новые 
программно-методические инструменты 
инклюзивного образования, формирование 
информационно-методической базы (банк 
инновационных технологий), диссемина-
ция продуктивного опыта. Новые техноло-

гии способствуют обогащению образова-
тельного процесса с учетом разнообразия 
потребностей субъектов. В целом аккумуля-
ция инновационных технологий способ-
ствует формированию поля опережающих 
практик в соответствии с современными об-
разовательными стратегиями. 

Реализация данных направлений дея-
тельности координирующего субъекта зада-
ет вектор целенаправленных, продуктивных 
изменений в образовательном пространстве 
региона, обеспечивает обучение педагогов 
инклюзивным технологиям в качестве 
научно обоснованного, непрерывного, со-
провождаемого процесса.  

К организационным условиям, предва-
ряющим реализацию модели, относится 
решение следующих задач: 1) разработка и 
согласование стратегии инновационной де-
ятельности с представителями органов 
управления образования и профессиональ-
ного сообщества; 2) выявление потребно-
стей работодателей, педагогов в освоении 
инклюзивных компетенций; 3) определение 
плана (дорожной карты), подготовка нор-
мативной документации административно-
управленческого характера, формирование 
госзадания на дополнительное профессио-
нальное образование педагогов; 5) проведе-
ние интерактивного лектория для предста-
вителей органов управления образования 
муниципалитетов с целью информирования 
и установления содействия; 6) определение 
организаций, имеющих опыт инклюзивного 
образования, совместный анализ иннова-
ционной практики, доказательное установ-
ление ее эффективности; 7) формирование 
сети организаций, выступающих ресурсным 
кластером для корпоративного обучения 
педагогов инновационной деятельности; 
8) выбор наставников, проявивших высо-
кий уровень профессионализма, обучение 
их наставнической деятельности. 

При соблюдении указанного алгоритма 
действий координирующего субъекта реа-
лизация региональной модели обучения 
педагогов, педагогических коллективов 
проходит при содействии органов управле-
ния образования, посредством организации 
необходимых методических ресурсов, что 
придает процессу освоения инноваций 
устойчивый характер. 

К педагогическим условиям обучения 
также относятся:  

– Сочетание институциональной и 
неформальной форм дополнительного об-
разования. Обучение не ограничивается 
единовременными курсами повышения 
квалификации, а продолжается непрерывно 
в формате поддерживаемого самообразова-
ния, стажировки, включения педагогов в 
различные мероприятия, направленные на 
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развитие инклюзивной компетентности.  
– Выбор обучающимися содержания 

образования. Контент варьируется в соот-
ветствии с запросами педагогов, работода-
телей, определяется посредством выявле-
ния дефицитов компетенций. Предлагают-
ся разные уровни обучения: на пороговом – 
содержание носит ознакомительный, ввод-
ный в инклюзивную проблематику харак-
тер; базовый уровень построен как методи-
ческий конструктор (наращивание инклю-
зивных компетенций), его выбирают педа-
гоги, имеющие определенный опыт работы 
в инклюзивном образовании, нацеленные 
на его обогащение; на продвинутом – про-
исходит совместный анализ творческого 
опыта педагогов, его доработка до качества 
транслируемой технологии. Возможность 
обучаться на различных уровнях отражает 
гетерохронный характер освоения новых 
технологий в профессиональном сообще-
стве, однако такое деление на уровни 
условно, набор групп может проходить и по 
другим критериям. 

– Использование методов, активи-
зирующих профессиональное творчество 
педагогов. В рамках курсов повышения 
квалификации и неформального образова-
ния применяются методы совместного ана-
лиза, поиска, дискуссии, проектирования. 
Посредством активных методов взаимодей-
ствия создается пространство творческой 
рефлексии, событийности, где педагоги мо-
гут представить свои достижения, опреде-
лить новации в поле имеющегося опыта, 
реализовать потребность в личностно-
профессиональной коммуникации.  

– Организация постоянно действу-
ющей площадки созидания опережающих 
практик. Площадка действует в формате 
проектной сессии (например, «конструктор 
инклюзивного урока») и форсайт-сессии 
(«траектория саморазвития, профессио-
грамма педагога инклюзивного образова-
ния»). В ходе работы участники могут акту-
ализировать то, что действительно «работа-
ет» в условиях современного образования, и 
сгенерировать то, что составляет эвристич-
ность.  

– Сочетания очного и онлайн-
обучения. В условиях нарастающей цифро-
визации образования педагоги имеют воз-
можность дистанционного обучения (кон-
струирование материалов курсов и взаимо-
действие участников осуществляется на 
платформе Mirapolis, предоставляющей до-
статочный спектр параметров виртуальной 
образовательной среды). Однако трехлет-
ний опыт апробации модели показал, что 
участники непрерывного обучения чаще 
всего делают выбор в пользу мероприятий 
очной коммуникации, что объясняется по-

требностью в установлении профессио-
нальных связей.  

В целом модель обучения является от-
крытой к изменениям, соотносится с выде-
ленными в современных исследованиях 
трендами развития сферы дополнительного 
профессионального образования, такими 
как «построение содержания образования 
на основе диагностики дефицитов компе-
тенций, что является важнейшим условием 
ответа системы повышения квалификации 
на современные вызовы» [3]; «запрос на 
смешанные форматы обучения, персонали-
зация и адаптивность, мобильное микро-
обучение, управление онлайн-курсами, ко-
учинг, наставничество и др.» [2, с. 8–10]. 

Выводы. Поиск действенных факто-
ров обновления компетенций и созидания 
продуктивных новшеств является одной из 
основных задач развития современной си-
стемы дополнительного профессионального 
образования. В исследовании представлена 
модель обучения педагогов инновацион-
ным технологиям на примере инклюзивно-
го образования, которая позволяет систем-
но строить данную работу в регионе, реали-
зуя цели, определяемые актуальной повест-
кой государственной политики, потребно-
стями работодателей и педагогов.  

Разработанная модель опирается на 
научные подходы, отражающие специфику 
непрерывного образования, а также на ре-
зультаты широкого обсуждения в профес-
сиональном сообществе инициатив и ожи-
даний в отношении подходов, методов обу-
чения. Используются синтез институцио-
нального и неформального образования, 
кооперация специалистов, координация ре-
сурсов, составление вариативного, разно-
уровневого контента с привлечением к об-
суждению процесса обучения педагогов, 
управленцев, работодателей. Апробация 
модели предполагала трудоемкую научную, 
организационно-методическую работу, 
осуществляемую координационным субъек-
том, по аккумуляции имеющихся иннова-
ционных практик и проектированию новых 
на принципах «обучения в действии».  

В инклюзивном образовании еще недо-
статочно научно выверенных технологий и 
готовых методических решений. В связи с 
этим кроме тактических целей (обновление 
компетенций, развитие мотивации к освое-
нию продуктивных новшеств) стратегия обу-
чения посредством данной модели заключа-
ется в побуждении педагогов и педагогиче-
ских коллективов к творческому саморазви-
тию. Значимость модели видится в компо-
новке организационно-педагогических усло-
вий, форматов и методов, предполагающих 
не только обучение работе с детьми с особы-
ми образовательными потребностями в 
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условиях инклюзивного образования, но 
прежде всего формирование самообучаю-
щегося профессионального сообщества, 
стимулирование педагогов к поиску вари-
антов организации образовательного про-
цесса в соответствии с разнообразием спо-
собностей, возможностей учеников.  

Процесс апробации модели показал за-
интересованность большей части педагогов 
в освоении новшеств при поддержке име-
ющихся у них наработок и помощи в дове-

дении передового опыта до уровня транс-
лируемой технологии. Перспективы данно-
го исследования связаны с эмпирической 
проверкой эффективности модели, что тре-
бует многоаспектного лонгитюдного изуче-
ния посредством многофакторной само-
оценки и экспертизы, а также исследования 
социально-психологических эффектов 
применения освоенных педагогами нов-
шеств в процессе и после их обучения. 
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