
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 4 (242)

УДК 373.1 DOI 10.5930/1994-4683-2025-4-231-237
Внутришкольные модели развития профессионализма учителя 

в инновационных условиях функционирования школы
Небренчин Александр Владимирович
Томский государственный университет
Аннотация
Цель исследования -  изучение внутришкольных моделей развития профессиона

лизма учителя в условиях инновационно-насыщенной образовательной среды школы, а 
также анализ современных подходов и технологий, способствующих повышению професси
ональной компетентности педагогов.

Методы и организация исследования. В работе использованы методы анализа науч
ной литературы, систематизации и обобщения педагогического опыта, а также изучение 
практик внедрения инновационных моделей профессионального развития учителей в обра
зовательных организациях. Исследование базируется на анализе диссертационных работ, 
научных статей и нормативных документов, регламентирующих процессы развития профес
сионального мастерства учителей.

Результаты исследования и выводы. Выявлены ключевые внутришкольные модели 
развития профессионализма учителя, такие как тьюторское сопровождение, кураторская мо
дель, наставничество, а также адаптивные и индивидуализированные образовательные тра
ектории. Внутришкольные модели профессионального развития учителя, основанные на инди
видуализации, тьюторском сопровождении и наставничестве, способствуют повышению про
фессиональной компетентности педагогов и их готовности к инновационной деятельности.
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Abstract
The purpose of the study is to study internal school models of teacher professionalism de

velopment in the context of an innovation-rich educational environment of the school, as well as to 
analyze contemporary approaches and technologies that contribute to enhancing the professional 
competence of educators.

Research methods and organization. The work uses the methods of analysis of scientific 
literature, systematization and generalization of pedagogical experience, as well as the study of the 
practices of introducing innovative models of professional development of teachers in educational 
organizations. The study is based on the analysis of dissertations, scientific articles and regulatory 
documents that regulate the processes of developing the professional skills of teachers.

Research results and conclusions. The key internal school models for the development of 
teacher professionalism have been identified, such as tutoring support, the curatorial model, men
toring, as well as adaptive and individualized educational trajectories. Internal school models of 
professional development for teachers, based on individualization, tutoring support, and mentoring, 
contribute to the enhancement of teachers' professional competence and their readiness for innova
tive activities.

Keywords: internal school models, teacher professionalism, tutoring support, mentorship, 
curatorial model, individualization, adaptive educational trajectories.

ВВЕДЕНИЕ. Вопросам непрерывного профессионального развития педаго
гических работников в последние годы  уделяется значительное внимание. Данная 
проблематика является основополагаю щ ей в нормативных и концептуально-про
граммных документах, фиксирую щ их положения государственной образователь
ной политики.

П ризнавая определяю щ ую  роль в вопросах непрерывного профессиональ
ного развития педагогических работников таких структур и институтов, как система
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дополнительного профессионального педагогического образования, система атте
стации педагогических работников, сеть федеральных, региональных и м уници
пальных методических объединений, профессиональные педагогические сообщ е
ства и региональный методический актив, вместе с тем следует признать, что зна
чительная роль также принадлеж ит внутриш кольной системе профессионального 
учительского роста.

В рамках школы, ее методической работы вообщ е и методических объеди
нений в частности, системы наставничества происходит не только становление м о
лодого (начинающего) учителя, но и осущ ествляется его выход на верш ины профес
сионализма. Преимущества школьного уровня профессионального развития педагога 
состоят в реальной непрерывности данного процесса, индивидуализированности и не
формальности. Они в значительной мере вытекают из заинтересованности учителей в 
профессиональном общении, обмене инновационным опытом и наработками.

М ЕТО ДИК А  И  ОРГАН И ЗА Ц ИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование бази
руется на комплексном применении теоретических и аналитических методов, вклю 
чая анализ научных публикаций, диссертационны х работ, нормативных документов 
и педагогического опыта, релевантных проблематике внутришкольного развития 
профессионализма учителей. Систематизация данны х осущ ествлялась с акцентом 
на выявление клю чевых моделей (тьюторское сопровождение, наставничество, ку
раторская модель), их структурных компонентов и условий реализации в инноваци
онно-насыщ енной образовательной среде. Организация исследования предполагала 
поэтапный анализ источников: от обзора историко-педагогического контекста до 
оценки современных практик, что позволило выделить эволю цию  подходов к про
фессиональному развитию  педагогов.

РЕЗУ ЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. В научной и методической литературе 
последних лет имеется значительное число источников, касаю щ ихся проблематики 
построения и применения внутришкольных моделей развития профессионализма 
учителя. Эти источники отражаю т различные аспекты проблемы и предлагаю т ин
новационные решения.

Просвирнина И.В. (2005) отмечает, что внутришкольная форма повышения 
педагогической квалификации учителя существует в основном как методическая 
служба школы, которая, по мнению автора, имеет ряд недостатков. В условиях инно
вационных изменений, полагает И.В. Просвирнина, возникла необходимость в созда
нии внутришкольной системы повышения педагогической квалификации учителя, 
которая учитывала бы инновационные изменения в целях и деятельности школы, 
обеспечивала систематичность и последовательность в повышении квалификации пе
дагогического корпуса, формировала все компоненты профессиональной компетент
ности учителя и предусматривала постоянное отслеживание изменений в профессио
нальной позиции учителя, в знаниях, умениях, навыках и способности их практиче
ского применения. Речь идет о выдвижении новых концепций и подходов к выстраи
ванию внутришкольных систем повышения профессионализма учителя [1].

Л атыпова И.А. (2006) в своем диссертационном исследовании акцент д е
лает на управленческом компоненте повыш ения профессионализма учителя в усло
виях общ еобразовательной школы. По ее мнению, решение задач внутришкольного
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повыш ения профессионализма учителей более эффективно при переходе от м ассо
вых способов формирования и развития педагогического профессионализма к  ин
дивидуальным. Таким образом, речь идет о личностно-ориентированном повыш е
нии квалификации педагога с учетом его потенциала, профессиональных затрудне
ний и реш ения инновационных задач [2]. И сследователем предложена система р а
боты руководителя сельской ш колы по повыш ению  профессиональной компетент
ности учителя, основываю щ аяся на его педагогической культуре и владении техно
логией обучения учителя самоанализу и  анализу различных типов уроков с учетом 
специфики предмета [2].

Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях ш колы 
представляет собой подсистему системы управления образовательной организа
цией. Среди компонентов такой подсистемы долж ны быть ценностно-мотивацион
ные основания, блок теоретической подготовки с содержательным наполнением и 
технологические средства моделирования современного урока [3]. Важным также 
является создание благоприятной профессиональной среды, позволяю щ ей осу
ществлять различные виды профессиональной коммуникации членов педагогиче
ского коллектива, эффективно транслировать опыт и лучшие практики реш ения пе
дагогических задач.

Значительный импульс развитию  и качественному обновлению  внутриш 
кольных систем развития профессионализма учителя придало появление в ш колах 
и, особенно, в структурах региональных центров непрерывного профессионального 
развития педагогов, долж ности тьютора. Тью тор призван консультировать и оказы 
вать помощь в выборе и реализации программ обучения.

Тьюторское сопровождение различных категорий педагогических работни
ков (молодые учителя, учителя-стаж исты, учителя, выдвигаю щ иеся для участия в 
профессиональных конкурсах, и др.) позволяет максимально индивидуализировать 
работу с учителями, учитывать их профессиональные дефициты и планы професси
онально-личностного развития. П икина А.Л. и Золотарева А.В. (2015) отмечают, 
что «тьютором принимаю тся во внимание возрастные ценности сопровождаемого; 
тью тор работает с профессиональным интересом, осознанным выбором (стратегии 
поведения в жизни, отнош ения к  миру, себе, другим людям); тью тор может прояв
лять себя гибко, вклю чая сначала эмоциональные, затем рациональные механизмы 
самоопределения» [4].

По мнению авторов, тью тор оказывает помощь в поиске, определении и р е
ализации внеш них и внутренних ресурсов развития личностного потенциала педа
гога. Отметим, что возможности тью торства и тью торского сопровождения значи
тельно увеличиваются, а процесс становится более насыщ енным и разнообразным 
в условиях новых информационно-коммуникационных возможностей, сервисов и 
инструментов.

Говоря о тьюторстве, Дьячкова М.А. и Томю к О.Н. (2016) полагают, что 
информационный контекст тью торства непосредственно связан с реализацией идеи 
открытого образования, когда сопровождение индивидуальной образовательной 
программы сущностно приобретает антропологический контекст. Развитие профес
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сионала самым непосредственным образом обусловливается потребностями его са
мого, учитывает его мотивацию, запросы и представления об идеале, долж ном и 
сущем [5].

Рассмотрим более подробно аспект профессионального развития учителя, 
связанный с реализацией индивидуальных траекторий обучения. В отнош ении та
ких траекторий можно утверждать, что они ориентированы на ту или иную модель. 
В современной научной литературе выделяю т целый ряд моделей индивидуальных 
траекторий обучения. В обобщ енном виде они могут быть представлены двумя раз
новидностями. П ервая модель (традиционная) может обозначаться термином «ин
дивидуализация», когда каж дый обучающ ийся, характеризуясь вы раженной субъ
ектной позицией, проектирует индивидуальную  образовательную  траекторию  сов
местно с тью тором, наставником, коучем, коллегами, методистами, а такж е с уча
стием внеш них стейкхолдеров. Вторая модель (модель дифференциации) обуслов
лена формированием отдельных групп обучающихся с учетом их личностно-типоло
гических, профессиональных и иных характеристик. Для каждой из таких групп пред
лагаются готовые, стандартные индивидуальные образовательные траектории [6].

Белоконь О.В., Едренкина М.В. (2021), анализируя модель, основанную  на 
применении современных информационно-коммуникационных инструментов, от
мечаю т важность анализа в процессе сопровождения индивидуального обучения ак
тивного и пассивного цифрового следа обучающегося. По мнению специалистов, 
«цифровой след собирается для анализа заинтересованности, вовлеченности, вы яв
ления затруднений в процессе обучения, для педагогического сопровождения и ре
комендаций по выстраиванию  индивидуального марш рута» [7].

Безусловный интерес представляет так  называемая адаптивная модель по
строения индивидуальных образовательных траекторий при реализации см еш ан
ного обучения, в которой выделяю тся такие ее составляющ ие, как: модель обучаю 
щегося; модель образовательного контента; модель управления учебной деятельно
стью и навигации по образовательному контенту [8].

Применительно к  учителю, включенному в процесс непрерывного професси
онального развития, в его модели (как обучающегося субъекта) можно выделить та
кие составляющие, как: актуализированные знания в определенной предметной обла
сти; уровень владения современными компетенциями; профессиональные запросы, 
предпочтения, целеполагание и уровень мотивации к  собственному развитию.

В последнее время в научной литературе и инновационной образователь
ной практике все чащ е упоминается модель обратного педагогического дизайна. 
О на предполагает, что учебны й процесс проектируется в три этапа, связанных с ре
ализацией проектных реш ений в отношении: результатов обучения, методов оцени
вания результатов обучения и стратегии преподавания.

Концепция обратного дизайна, предложенная еще в 1949 году американ
ским педагогом Ральфом В. Тайлером, в настоящ ее время получила ш ирокое при
менение в различных образовательных системах, особенно в системе образования 
взрослых. Её применение позволяет избавиться от множ ества недостатков, прису
щ их традиционным системам обучения. Речь идет о таких из них, как: образова
тельный контент, который проектируется исходя из возможностей преподавателей, 
а не от потребностей и ожиданий обучающихся; он отбирается преимущ ественно с
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опорой на корпус теоретического знания; в больш инстве случаев отсутствую т м е
ханизмы перехода от теоретического знания к  практическим навыкам; практиче
ские задания носят формальный характер и не ориентированы на достижение взрос
лыми обучаю щ имися требуемых практических результатов.

Полагаем, что концепция обратного дизайна может использоваться в той 
или иной модели внутришкольного повыш ения профессионализма учителей, когда 
обучение необходимо организовать непосредственно на рабочем месте, увязав его 
с вопросами и задачами, которые реш ает конкретный учитель в данный период 
своей профессиональной деятельности.

Говоря о внутришкольных моделях развития профессионализма учителя, 
нельзя не остановиться на кураторской модели. Отличаясь простотой и малозатрат- 
ностью с точки зрения финансового обеспечения и выделения дополнительного вре
мени, она позволяет запускать и поддерживать динамичный процесс профессио
нального развития учителя.

Данная модель основана на сотрудничестве учителей друг с другом. По 
мнению разработчиков и последователей, применение кураторской модели позво
ляет эффективно преодолевать инерцию и сопротивление педагогов изменениям в 
образовательной организации. Суть кураторской модели в том, что среди учителей 
выбираю тся обучаю щ иеся пары педагогов, которые наблю даю т за урокам и друг 
друга. Для каж дой пары есть конкретное задание для наблюдения. Для каждой пары 
назначается куратор —  человек, который подбирает задания, следит за прогрессом 
и организует обсуждение уроков. Для реализации кураторской технологии важно 
определить и заинтересовать тех учителей, которые станут проводниками изм ене
ний в коллективе, которые готовы делиться своими знаниями и наработками со сво
ими коллегами [9].

В кураторской модели широко используются технологии коучинга, присут
ствует регулярное профессиональное общение куратора со своим коллегой. Здесь 
непрерывно, в парах или в малых группах, происходит пересмотр и выдвижение но
вых целей, а также постановка новых профессиональных проблем. Регулярность про
фессионального общения с акцентом на методику и технологии современного урока 
делают кураторскую модель весьма эффективной в условиях инновационной школы.

В заключение необходимо отметить, что кураторская модель развития про
фессионализма, помимо школы, наш ла ш ирокое применение в системе вузовского 
образования, в том  числе в системе среднего и высшего педагогического образова
ния. Буянова Г.В. в своем диссертационном исследовании «Ф ормирование профес
сиональной направленности будущ их бакалавров посредством кураторской дея
тельности» (2021) отмечает, что реализация кураторской модели и использование в 
кураторстве приемов интерсубъективного обучения с участием представителей 
профессорско-преподавательского состава, студентов и представителей сферы про
фессионального использования, во-первых, способствует интериоризации буду
щими специалистами профессиональных ценностей; во-вторых, повыш ает м отива
цию обучаю щ ихся к  принятию  приобретаемой профессии через вовлечение их в си
стему взаимодействия «студенческая группа - куратор - социокультурная среда - 
профессиональное сообщ ество» [10].
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Наряду с кураторством, в последние годы в сфере школьного образования 
бурное развитие получило наставничество. Быстрова Н.В., Ц ыплакова С.А., Прес- 
нова А.К., П асечник А.С. в своей статье «Наставничество как педагогический фе
номен: история и современность» (2019) отмечают, что «Наставничество является 
одним из древнейш их методов передачи знаний, который и сегодня ш ироко распро
странен в практике профессионального обучения. Наставничество дает возмож 
ность молодому специалисту получить поддержку опытного профессионала, кото
рый способен предложить помощь по вопросам соверш енствования теоретических 
и практических знаний, в повыш ении мастерства» [11].

ВЫ ВОДЫ . П роведенное исследование подтвердило, что внутришкольные 
модели развития профессионализма учителя, основанные на принципах индивиду
ализации и тью торского сопровождения, выступают эффективным механизмом по
выш ения профессиональной компетентности педагогов. Установлено, что адаптив
ные и кураторские модели способствую т преодолению  сопротивления инновациям, 
формированию гибких навыков и усилению  мотивации к  непрерывному саморазви
тию. Интеграция цифровых технологий, таких как анализ цифрового следа и см е
шанное обучение, расш иряет возможности персонализации образовательных м арш 
рутов, обеспечивая их соответствие актуальным запросам педагогов. Результаты 
подчеркивают необходимость дальнейш его изучения управленческих аспектов 
внедрения данных моделей, вклю чая разработку критериев оценки их эффективно
сти и оптимизацию  взаимодействия между участниками образовательного про
цесса, а такж е особенности организации внутрикорпоративной модели развития 
профессиональных компетенций учителей в условиях инновационно-насыщ енной 
образовательной среды.
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