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Аннотация

В статье представлен анализ наметившихся подходов к реализации федерального проекта «Учи-
тель будущего» в региональных системах дополнительного профессионального образования пе-
дагогических работников. Авторы обращают внимание на то, что с 2000-х годов на федеральном 
и региональном уровнях последовательно вводится проектное управление в области развития 
кадрового потенциала региональных систем образования. В этих условиях оказывается важным 
кумулятивный, отсроченный во времени, эффект, накапливаемый постепенно и превращающий 
результаты предыдущих проектов в основной задел последующих проектов. 
Реализация федерального проекта «Учитель будущего» без учета характеристик процессов в ре-
гиональных системах дополнительного профессионального образования, без сохранения эффек-
тивно работающих институтов и механизмов, созданных в рамках предшествующих федеральных 
проектов, несет в себе риски упрощения новых проектных задач, их редуцирования до формаль-
ного исполнения количественных целевых показателей, а в итоге — подмены приращения вы-
страиваемой системы профессионального развития и повышения квалификации педагогических  
кадров полным или частичным ее разрушением. 
Цель: описание организационно-содержательных механизмов создания центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогов и центров  оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов в логике проектно-программного управления на основе 
современного понимания сущности непрерывного образования и профессионального развития, 
моделей и технологий их реализации.
Методология и методики исследования: в основе анализа формирующейся  практики измене-
ния организационно-структурной и содержательной деятельности региональных систем допол-
нительного профессионального образования педагогических работников лежит методология си-
стемного подхода; организация фокус-групп с руководителями региональных органов управления 
образованием, руководителями образовательных организаций из различных регионов позволила 
выявить отношение профессионального сообщества к способам проектного управления реализа-
цией федерального проекта «Учитель будущего». 
Результаты: даны системные характеристики, дифференцирующие состояние региональных си-
стем дополнительного профессионального образования педагогических работников, описаны ва-
рианты организационных подходов к реализации федерального проекта «Учитель будущего» в 
регионах с учетом имеющегося задела. 
Научная новизна: выявлены риски реализации федерального проекта «Учитель будущего» на ре-
гиональном уровне и описаны возможные способы их минимизации, раскрыто соотношение по-
нятий «программа непрерывного повышения профессионального мастерства» и «дополнительная 
профессиональная программа». 
Практическая значимость заключается в анализе и описании оснований различных подходов к 
реализации федерального проекта «Учитель будущего», что поможет в принятии решений тем  
регионам, которые определяют стратегию реализации проекта применительно к своим специфи-
ческим условиям.
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вития и повышения квалификации, программа повышения профессионального мастерства, внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников.
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Abstract

The article presents the analysis of the emerging approaches to the implementation of the federal pro-
ject «Teacher for the Future» in regional systems of additional professional education of teachers. The 
authors draw attention to the fact that since the 2000s, at the federal and regional levels, project man-
agement has been consistently introduced in the area of developing the personnel potential of regional 
education systems. Under these conditions, the cumulative delayed effect which consists in gradual 
accumulation and transformation of the results of previous projects into the main reserve for subsequent 
projects becomes critical.
The implementation of the federal project «Teacher for the Future» without taking into account the spe-
cific characteristics of the processes going on in regional systems of additional professional education, 
without efficient institutions and effective tools created within the framework of previous federal projects 
is exposed to the risk of simplifying new project tasks, their reduction to the formal achievement of estab-
lished quantitative targets, which may result in the substitution of the development of further professional 
education system by its full or partial destruction.
Purpose: the article aims at the description of the organizational and substantive mechanisms of creating 
centers for continuous professional development of teachers and centers for the evaluation of profes-
sional skills and teacher qualifications in the logic of project and program management, based on the 
modern understanding of continuous education and professional development essence, models and 
technologies of their implementation. 
Research methodology and techniques: system approach methodology lies in the the basis of the anal-
ysis of the emerging practice of changing organizational, structural and substantive activities of regional 
systems of additional professional education of teachers, the focus group method revealed the attitude 
of the heads of regional education management bodies, regional IRO, IPK, and universities to project 
management methods of implementing the federal project «Teacher for the Future» in various regions. 
Results: the authors present system characteristics that differentiate the state of regional systems of ad-
ditional professional education of teachers, describe the approaches to the implementation of the federal 
project «Teacher for the Future» in the regions, with the account for the existing resource capacity.
Scientific novelty consists in uncovering the risks of the implementation of the federal project «Teacher 
for the Future» at the regional level, describing possible ways to minimize them, revealing the correlation 
of the concepts «program of continuing professional development» and «further education program».
Practical significance consists in analyzing and describing the grounds for various approaches to the 
implementation of the federal project «Teacher for the Future», which will help the regions determine 
the strategy for implementing the project in their own specific conditions at the level of decision-making.

Keywords: project management; continuing education; system of continuous professional development and advanced 
training; professional development program; introduction of the national system of teacher professional development. 
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Задача развития кадрового потенциала систе-
мы образования входит в «повестку дня» го-

сударственных программ развития образования и 
национального проекта «Образование» в течение 
последних двух десятилетий. Необходимость обе-
спечения соответствия профессиональных ком-
петенций педагогических работников динамично 
меняющимся требованиям и условиям профессио-
нальной деятельности определяет трансформацию 
базовых характеристик системы дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников (ДПО) [7; 20]. 

Переход системы ДПО в режим устойчивого 
развития осуществляется на основе последова-
тельного введения проектно-программного управ-
ления на федеральном и региональном уровнях, 
которое призвано в равной мере формировать как 
инновационные характеристики системы ДПО, 
так и новое качество управления. 

Благодаря реализации системы мероприятий 
сначала в рамках направлений федеральных целе-
вых программ развития образования (ФЦПРО), 
затем  — государственных программ развития 
образования (ГПРО), а также решению приори-
тетных взаимосвязанных задач в рамках ком-
плексного проекта модернизации образования и 
национального проекта «Образование» (НПО) в 
региональных системах ДПО запускаются новые 
институты и механизмы, показывающие высо-
кую результативность в достижении поставленных 
целей, а именно  — в обеспечении качественного 
изменения профессиональных компетенций и ха-
рактеристик педагогических работников в усло-
виях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов на всех уровнях об-
щего образования (ФГОС) и профессиональных 
стандартов [9; 12; 18; 16; 17]. 

Наименования направлений и мероприятий 
ГПРО, НПО, их целевые показатели взаимосвяза-
ны, имеют большое количество содержательных 
соответствий и пересечений, но не повторяются, а 
поддерживают динамику и устойчивость развития 
друг друга [10; 12].

Известно, что в достижение каждого проект-
ного результата вкладываются значительные фе-
деральные субсидии и ресурсы регионов, эффек-
тивность использования которых определяется, 
наряду с предоставлением отчета о своевремен-
ном исполнении количественных целевых показа-
телей, обеспечением устойчивости достигнутых 
результатов, их распространения и использования 
для решения новых проектных задач применитель-
но к изменяющейся образовательной ситуации. 
Поэтому в проектном управлении развитием ре-

гиональных систем ДПО педагогических работни-
ков оказывается важным кумулятивный эффект, 
то есть совокупный, интегральный, накапливае-
мый постепенно за счет превращения результатов 
предыдущих проектов в задел для успешной реа-
лизации последующих проектов. 

Какие же проектные результаты, достигнутые 
в ряде регионов до 2018 года, представляются наи-
более перспективным и значимым заделом для 
эффективной реализации нового федерального 
проекта «Учитель будущего»? Рассмотрим пять 
групп проектных результатов, получивших широ-
кое распространение и развитие в региональных 
системах ДПО.

Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих 
консультантов по вопросам развития 
системы образования

Социальный институт ведущих консультан-
тов по вопросам развития системы образования 
создавался в региональных системах ДПО как 
один из инструментов государственной образова-
тельной политики, направленных на обобщение, 
адаптацию, генерирование и трансляцию инно-
вационных знаний и опыта руководящим кадрам 
различного уровня в субъекте Российской Феде-
рации, в первую очередь реализующим функции 
управления в сфере образования [5; 6; 10; 24]. 

Ведущие консультанты в значительном количе-
стве пополнили составы экспертных, обществен-
ных, стратегических советов при губернаторах 
и стали проводниками федеральных инициатив, 
включились в работу сетевого сообщества, рас-
пространяя позитивный опыт и модели деятельно-
сти в процессе профессиональной коммуникации. 

В проектном управлении реализацией феде-
рального проекта «Учитель будущего» потенциал 
кадрового ресурса ведущих консультантов может 
быть использован достаточно широко: прежде 
всего, это может быть консультационная под-
держка в управлении проектом на региональном, 
муниципальном и локальном уровнях системы об-
разования в регионе. Важно понимать, что внедре-
ние национальной системы учительского роста не 
сводится только к мероприятиям, которые будут 
проводить создаваемые центры непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагогов 
(ЦПМ) и центры    оценки профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов (ЦОМ). Эти 
центры задают ориентиры для процессов, кото-
рые должны разворачиваться на всех уровнях си-
стемы образования.  
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Для ЦПМ ресурс ведущих консультантов мо-
жет быть полезным там, где необходимы экспер-
тно-консультационное сопровождение в создании 
программ деятельности, а также подготовка экс-
пертных заключений на программы непрерывно-
го повышения профессионального мастерства пе-
дагогов, включая программы профессиональных 
стажировок, подготовка тьюторов и др.

Для ЦОМ ресурс ведущих консультантов мо-
жет быть использован в разработке системы 
оценочных процедур и инструментария добро-
вольной сертификации педагогов, возможно, в 
организации мониторингов и их аналитического 
сопровождения. 

Всё зависит от конкретных условий региональ-
ной системы ДПО, в которых реализуется феде-
ральный  проект «Учитель будущего». 

Внедрение персонифицированного 
повышения квалификации 
педагогических работников

В ряде региональных систем ДПО созданы и 
апробированы принципиально новые организаци-
онно-экономические механизмы, которые обеспе-
чивают педагогическим работникам возможность 
реального выбора программ повышения квалифи-
кации  на основе использования образовательных 
чеков, ваучеров и других инструментов [7]. 

В практику повышения квалификации вошли 
дополнительные профессиональные программы но-
вого поколения и персонифицированные образова-
тельные модели, отличительная особенность кото-
рых заключается в  ориентации на формирование 
субъектной позиции педагогических работников 
на всех этапах обучения, от выявления профес-
сиональных дефицитов и постановки личностно 
значимых целей до рефлексивной самооценки 
процесса и результатов своего обучения, шире — 
личной ответственности каждого педагога за со-
ответствие  своих компетенций современным тре-
бованиям [3; 5; 8; 18; 19]. 

В значительной части региональных организа-
ций ДПО запущены в действие автоматизирован-
ные системы управления персонифицированным 
повышением квалификации  — от ознакомления 
педагогов с реестром дополнительных професси-
ональных программ и подачи заявки на обучение 
на основе выбора нужной программы до созда-
ния удостоверения о повышении квалификации в 
электронной форме. 

Очевидно, что направленность федерального 
проекта «Учитель будущего» на усиление гибко-
сти и мобильности содержания и форм професси-

онального развития педагогических работников, 
опора на идею непрерывности процессов про-
фессионального развития и образования делают 
востребованными разработанные ранее модели 
и форматы адресного и непрерывного персони-
фицированного повышения квалификации педа-
гогических работников. Ключевую роль во всех 
процессах играет тот, кто учится. Адаптивность, 
индивидуальные траектории, самообучение, peer-
to-peer педагогика — люди нового времени учатся 
по-новому, чтобы изменить мир к лучшему [15].

Предлагаемые в проекте программы непре-
рывного повышения профессионального мастер-
ства могут соответствовать коротким модулям 
дополнительной профессиональной программы 
(в понятиях Федерального закона  №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») и рассма-
триваться, на наш взгляд, как краткосрочные гиб-
кие индивидуальные программы, направленные на 
личностное и (или) профессиональное развитие 
педагогов. В их реализации ценным становится 
имеющийся опыт организации повышения квали-
фикации по индивидуальным учебным планам.  

Возможен и такой подход к реализации про-
грамм непрерывного повышения профессио-
нального мастерства, как организация образо-
вательных событий в рамках горизонтального 
неформального и информального образования 
взрослых.  Рассмотрим группу проектных резуль-
татов в региональных системах ДПО, которая осо-
бенно значима для этого подхода.

Создание площадок для 
распространения современных 
моделей доступного и качественного 
образования, лучших практик 
управления

Важным ресурсом развития региональных 
систем ДПО стали образовательные организа-
ции-лидеры, которые вошли в сеть федеральных 
стажировочных и базовых площадок и расширили 
возможности удовлетворения образовательных и 
профессиональных потребностей педагогических 
работников за счет нового формата повышения 
квалификации — стажерской практики (профес-
сиональной стажировки). Обучение на базовых 
площадках осуществляют прошедшие специаль-
ную подготовку тьюторские команды, включаю-
щие высококвалифицированных педагогов-прак-
тиков [6; 7; 17; 20; 21].

Стажерские практики активизировали сетевое 
взаимодействие субъектов Российской Федерации 
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по обмену опытом и распространению лучших 
практик в рамках «образовательной миграции».

В рамках федерального проекта «Учитель буду-
щего» разработанные форматы стажерской прак-
тики могут быть трансформированы в формат про-
фессиональной стажировки. Готовые тьюторские 
команды, имеющие опыт сопровождения индиви-
дуальных программ и маршрутов обучения педаго-
гов на базовых площадках, могут организовать эф-
фективный обмен опытом и демонстрацию  лучших 
образовательных и управленческих практик.

Формирование профессиональных 
сетевых сообществ, развитие 
учебно-методических объединений, 
обеспечивающих регулярную 
профессиональную помощь и 
поддержку

Развитие сетевых профессиональных сооб-
ществ  и новое качество работы учебно-методиче-
ских объединений обеспечили информационную 
открытость региональных систем ДПО, возмож-
ности коллективного профессионального обсуж-
дения актуальных вопросов, широкое участие пе-
дагогических работников в совместной выработке 
решений, обмене опытом эффективного приме-
нения современных технологий в образователь-
ной деятельности, а также вовлечение педагогов в 
процесс взаимообучения и получение регулярной 
профессиональной помощи и поддержки.

Для эффективной реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» ценность представ-
ляют как имеющийся опыт самоорганизации, ини-
циативы  педагогов-участников сетевых событий 
и мероприятий, так и само содержание работы 
сетевых сообществ, в том числе опыт участия в 
общественных экспертизах документов, учебных 
пособий и других материалов. 

Подготовка учителей к эффективному 
использованию современных 
образовательных технологий, 
в том числе информационно-
коммуникационных технологий

Решение этой проектной задачи связывалось, 
прежде всего, с идеей повышения эффективно-
сти использования ИКТ, в том числе за счет ин-
теграции с другими современными технологиями 
(учебным проектированием и исследованием, тех-
нологией «перевернутый класс», дистанционным 
и электронным обучением и другими). 

Для системного понимания, какие профессио-
нальные задачи помогает решать ИКТ-компетент-
ность учителя,  была создана ее модель, обоснова-

ны подходы к разработке инструментария оценки 
ИКТ-компетентности педагога с учетом требо-
ваний профессионального стандарта «Педагог», 
апробированы инструменты оценки ИКТ-компе-
тентности учащихся [1; 2]. 

В федеральном проекте «Учитель будуще-
го» речь идет уже о цифровой грамотности, под 
которой в широком смысле сегодня понимает-
ся способность педагога и учащихся уверенно, 
эффективно, критично и безопасно выбирать и 
применять информационно-коммуникационные 
технологии в разных сферах жизнедеятельности 
(работа с контентом, коммуникации, потребле-
ние, техносфера) [15; 22; 23]. 

Нам представляется важным в решении этой 
задачи проекта «Учитель будущего» сохранять и 
развивать идею эффективности использования 
цифровых технологий: сосредоточить усилия не на 
формировании отдельных групп цифровых навы-
ков, а на развитии функциональной грамотности 
и педагога, и учащихся, важнейшей составляющей 
которой становится цифровая компетентность.

Совершенно очевидно, что приведенный выше 
далеко не полный перечень проектных результа-
тов реализации мероприятий предыдущих ФЦПРО 
и НПО имеет огромный потенциал для реализации 
федерального проекта «Учитель будущего»: на-
званные результаты являются существенным за-
делом региональных систем ДПО для запуска но-
вых проектов, связанных с развитием кадрового 
потенциала системы образования и, прежде всего, 
внедрения национальной системы учительского 
роста [4; 11; 14; 21].

Кроме того, следует принять во внимание и 
еще один важный системный эффект, полученный 
в ходе реализации проектов и программ развития 
образования, а именно  — профессиональное раз-
витие научно-педагогических работников самой 
системы ДПО, формирование некоторого пула 
носителей проектного опыта разработки и реали-
зации программ персонифицированного повыше-
ния квалификации (в том числе программ прове-
дения стажерских практик, программ подготовки 
тьюторских команд базовых площадок, программ 
подготовки ведущих консультантов), координации 
работы сетевых сообществ и профессиональных 
объединений педагогов, руководителей и методи-
стов, экспертно-консультационного сопровожде-
ния, наконец, опыта решения проектных задач в 
составе проектных команд, исполнения функций 
в различных проектных позициях и, самое глав-
ное — рефлексивного осмысления созданных ин-
ститутов, механизмов, моделей, инструментов и 
трансфера наиболее значимых проектных резуль-
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татов в формате паспортов типовых решений для 
широкого использования в регионах [7; 20].

В проекте «Учитель будущего» ставка сделана 
на непрерывное повышение профессионально-
го мастерства, которое могут обеспечить специ-
алисты-антропотехники, умеющие работать с 
сознанием педагогов, применять игровые, реф-
лексивные и иные технологии, обеспечивающие 
развитие субъектности, умений включаться в раз-
личные кооперации и группы для достижения лич-
ностно значимых целей профессионального раз-
вития в пространстве неограниченных выборов 
и возможностей. Самоопределяющаяся личность, 
самоорганизующаяся и саморазвивающаяся груп-
па, жизнеспособная и жизнедеятельная общность 
людей становятся главными результатами такого 
образования.

Инновационные практики, реализуемые в ре-
гиональных образовательных организациях ДПО, 
позволяют говорить о возможности привлечения 
имеющегося в них кадрового потенциала как к ре-
шению проектных задач, так и к подготовке кадров 
для ЦПМ и ЦОМ. 

И еще одно важное замечание. По всем груп-
пам проектных результатов в регионах уже создано 
и апробировано качественное нормативное обеспе-
чение новых механизмов деятельности. Пакеты 
регулирующих документов получили положитель-
ную экспертную оценку федеральных операто-
ров предыдущих проектов, что также позволяет 
опираться на них и модифицировать их в соответ-
ствии с новыми проектными задачами.

Действующие проектные офисы не случайно 
рекомендуют регионам начинать работу по вхо-
ждению в новые федеральные проекты с таких ша-
гов: 
• определить, какие текущие региональные про-

екты работают на национальные проекты;
•  обсудить, что необходимо добавить и (или) 

как переформатировать текущие проекты, что-
бы они в полной мере соответствовали нацио-
нальным проектам; 

• оценить потребности региона, исходя из его 
особенностей, имеющегося задела, «разры-
вов» между наличной ситуацией и желаемым 
состоянием;

• сравнить и оценить варианты возможных про-
ектных решений, которые способствуют вы-
полнению приоритетных потребностей; 

• сформировать паспорт регионального проек-
та на основе шаблона паспорта федерального 
проекта [10; 12]. 
В логике проектно-программного управления 

новый федеральный проект «Учитель будущего» 

поставил, по сути, перед региональными руково-
дителями задачу: принять обоснованное решение, 
какая модель внедрения национальной системы 
учительского роста (НСУР) предпочтительнее для 
условий региона. Решение этой задачи зависит от 
понимания региональными руководителями смыс-
ла, контекста и механизмов реализации данного 
федерального проекта на региональном уровне,  а 
также от наличия объективной оценки состояния 
(проблем, потребностей и заделов) региональной 
системы ДПО. 

Используя анализ источников, находящихся в 
открытом доступе, информацию на официальных 
сайтах региональных органов управления обра-
зованием, интервью первых лиц регионов, обо-
значим наметившиеся особенности реализации 
данного проекта, обращая внимание на основания 
принятия управленческих решений на региональ-
ном уровне.

Регионы, приступившие к реализации феде-
рального проекта «Учитель будущего» с привле-
чением средств федеральной субсидии на конкурс-
ной основе в 2018 году, демонстрируют различные 
организационные варианты создания центров не-
прерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогов и центров    оценки професси-
онального мастерства и квалификации педагогов. 

Стимулирование и первоначальный этап созда-
ния центров осуществляется за счет средств феде-
ральной субсидии, которая выделяется регионам 
на конкурсной основе. А последующее финан-
сирование их функционирования и содержания 
должны осуществлять сами регионы.

Региональные системы ДПО, сохранившие и 
наращивающие проектные результаты-заделы, о 
которых шла речь выше, используют потенциал 
организаций дополнительного профессионально-
го образования, опираясь на кадры, обладающие 
необходимыми проектными компетенциями и 
специальными компетенциями в области андраго-
гики, встраивая новые структурные образования в 
общий дизайн деятельности созданных ранее и эф-
фективно работающих структур и механизмов не-
прерывного повышения квалификации педагогов. 
Как правило, в этих регионах планируется созда-
ние центров непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогов (ЦПМ) либо на 
базе институтов повышения квалификации работ-
ников образования, либо на базе институтов раз-
вития образования как обособленных структур-
ных подразделений. 

В регионах, где более гибкими, мобильными, 
инновационными в плане организации повышения 
квалификации педагогических работников  оказа-
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лись образовательные организации, реализующие 
программы высшего и (или) среднего профессио-
нального образования, предпочтение в открытии 
ЦПМ отдано им. В этих случаях представляется не-
обходимым заранее продумать вопрос о механиз-
мах финансирования функционирования ЦПМ, 
созданного на базе федеральной образовательной 
организации, из средств регионального бюджета. 

Центры  оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов (ЦОМ) создаются 
как самостоятельные юридические лица с привле-
чением ресурсов региональных центров оценки 
качества образования. 

Здесь уместно напомнить описанные в извест-
ной работе П. Г. Щедровицкого четыре организа-
ционных подхода, которые реализуются в систе-
мах ДПО [25]:

1-й подход  — система повышения квалифика-
ции полностью ориентируется на существующее 
положение дел в системе образования и воспроиз-
водит «прошлое» состояние профессиональной 
деятельности педагогических работников;

2-й подход  — система повышения квалифика-
ции стремится обеспечить опережающее обуче-
ние, но не может дать исчерпывающего ответа на 
вопрос о том, в каком же направлении будет дви-
гаться искомая система деятельности, где лежит 
то «будущее», к которому надо готовить и какова 
же зона ближайшего развития; причем становится 
всё очевиднее, что будущее нужно не столько про-
гнозировать, сколько проектировать и програм-
мировать реализацию проектов в этом будущем — 
будущего самого по себе нет, оно делается нами, 
создается в соответствии с проектами и програм-
мами развития;

3-й подход — деятельность системы направле-
на на развитие отдельных людей за счет включения 
их в систему и программы непрерывного образо-
вания, в ней всё сфокусировано на непрерывное 
образование и личностное развитие; работники 
сферы повышения квалификации должны высту-
пать как помощники, фасилитаторы; в такой си-
стеме повышения квалификации, когда «все учат-
ся у всех», ведущими являются правила клубных 
отношений и взаимодействия, на передний план 
выходят стратегия и тактика антропоники — «вы-
ращивания» профессионалов;

4-й подход  — система повышения квалифика-
ции принимает ответственность за проектирова-
ние, программирование, исследование и сцениро-
вание развития общественных систем. Эти задачи 
ставятся в центр самой работы по повышению 
квалификации. Другими словами, повышение ква-

лификации невозможно без анализа и проектиро-
вания развития общественных систем.

В практике региональных систем ДПО часто 
наблюдается сочетание характеристик всех четы-
рех подходов. 

Следует отметить, что для разработки и ре-
ализации дополнительных профессиональных 
программ недостаточно провести диагностику 
профессиональных затруднений и дефицитов пе-
дагогических работников. На содержание про-
грамм оказывают значительное «невидимое» 
влияние результаты  исследовательских, монито-
ринговых, проектно-аналитических, экспертных 
работ, выполняемых региональными организаци-
ями ДПО на регулярной основе и в большом объ-
еме совместно с региональными и муниципальны-
ми органами управления образованием, которые 
в своей совокупности и обеспечивают комплекс-
ное развитие региональных систем образования. 
В  этом  — уникальность кадрового состава реги-
ональных образовательных организаций ДПО, 
ключевое отличие содержания их деятельности от 
академических кадров вузов, и, конечно, конку-
рентное преимущество. 

Управление реализацией федеральными про-
ектами на региональном уровне достаточно точно 
выявляет уровень управленческих навыков, стра-
тегических и тактических компетенций руководи-
телей различных уровней системы образования.

В последние годы в проектном управлении на 
региональном уровне всё отчетливее стала про-
являться негативная тенденция, которую можно 
назвать «парадоксом обнуления достигнутого». 
Парадокс обнаруживается в управленческих реше-
ниях тех региональных руководителей, которые не 
соотносят новые проектные задачи ГПРО и НПО с 
результатами предыдущих проектов, выраженны-
ми в достигнутых инновационных характеристиках 
территориальной системы ДПО, игнорируют эф-
фективно работающие институты и механизмы, 
созданные ранее в таком же проектном режиме. 

Проведенные фокус-группы с участием руко-
водителей различных уровней региональных си-
стем образования показали, что достаточно типич-
ными являются следующие проблемы: 
• отсутствуют сводные планы по портфелю про-

ектов (сегодня выросло число регионов, ко-
торые участвуют в реализации сразу несколь-
ких федеральных проектов в рамках ГПРО и 
НПО), крайне редко проводятся сводные ана-
лизы и отчеты; 

• не отслеживаются взаимосвязи между проек-
тами, как реализуемыми в настоящее время, 
так и между теми, которые уже реализованы и 

Калашникова Н. Г., Жаркова Е. Н., Белорукова Е. М.
Федеральный проект «Учитель будущего»: что и как меняется в региональных системах ДПО педагогических кадров?



Инновационные проекты и программы в образовании ¹ 5, 201930

на результаты которых важно опираться как на 
ценный ресурс; 

• слабо организовано планирование реализации 
проектов — зачастую исполнители проекта не  
участвуют в планировании, что снижает уро-
вень общего понимания и принятия команд-
ных целей проекта;

• недостаточно прописаны механизмы распреде-
ления работ в рамках проектов, предусматри-
вающих все действия команды, закрепление и 
учет выполненных работ каждым участником; 

• не всегда фиксируется порядок назначения ру-
ководителя проекта, слабо планируется или 
вовсе не планируется и не контролируется на-
грузка исполнителей проекта; 

• не всегда четко определена регулярность ак-
туализации календарных планов проектов, их 
бюджетов, документации по управлению про-

ектами, в том числе зачастую не документиру-
ются изменения в проектах; 

• почти не используются возможности автома-
тизации управления пакетами проектов;

• отсутствуют механизмы отслеживания отсро-
ченных эффектов реализации проектов.
Инновационные практики повышения квали-

фикации работников образования в региональных 
системах ДПО могут оставаться разрозненными и 
фрагментарными, и, в лучшем случае, поддержи-
вать успешное решение отдельных задач в регио-
нах, в то время как для обеспечения профессио-
нального развития кадров региональной системы 
образования все достигнутые проектные результа-
ты должны эффективно использоваться и обнов-
ляться в соответствии с развитием образователь-
ной ситуации и приоритетами государственной 
политики в образовании.
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