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Аннотация. Статья посвящена обобщению ряда вопросов профессионального развития 
профессорско-преподавательского состава Университета ИТМО при помощи неформаль-
ного обучения в условиях внедрения современных образовательных технологий в российских 
вузах. Проектной командой университета была разработана и реализована программа се-
тевого (взаимного) обучения преподавателей ITMO.EXPERT, в рамках которой они могут 
делиться опытом использования современных образовательных технологий, в том числе 
цифровых. В статье описываются первичные итоги проекта, анализируются его особен-
ности и текущие проблемы, предлагаются меры по повышению его эффективности. Осо-
бое внимание уделяется анализу таких аспектов проекта, как компетенции, которые не-
обходимо развивать у его участников; особенности целевой аудитории, которые следует 
учитывать для более успешной реализации проекта; структура отдельного мероприятия в 
рамках ITMO.EXPERT и структура всего проекта.
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Введение
Совершенствование системы дополни-

тельного профессионального образования, 
в частности развития профессиональных 
компетенций профессорско-преподава-
тельского состава, является одним из прио- 
ритетных направлений Стратегии развития 
информационного общества в России1. В 

1 Указ Президента Российского Федерации от 
09.05.2017 г. № 203: О стратегии развития инфор-

настоящий момент преподаватели высшей 
школы имеют возможность пройти перепод-
готовку на курсах повышения квалификации 
при вузах, в аспирантуре, а также в центрах 
инженерной педагогики [1–3]. Однако про-
граммы обучения, традиционно предлагае-
мые на курсах повышения квалификации, не 

мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы. URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/41919
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всегда соответствуют потребностям препо-
давателей и современным тенденциям в сфе-
ре образования. Не хватает индивидуаль-
но-ориентированной организации процесса 
обучения, возможности выбора типа, фор-
мата, продолжительности мероприятий по-
вышения квалификации, обмена успешными 
практиками с коллегами, системности, прак-
тики, учёта международного опыта [4–6].

В целях совершенствования существую-
щей системы ДПО осуществляется поиск 
современных моделей повышения квали-
фикации профессорско-преподаватель-
ского состава, которые бы обеспечивали 
персонализацию обучения, вариативность 
в структуре дополнительных образователь-
ных программ, интеграцию академического 
и неформального взаимодействия препода-
вателей, участие преподавателей в иннова-
ционных проектах и стажировках, владение 
современными образовательными техноло-
гиями [1; 4; 5]. Примерами таких моделей 
являются межвузовские методологические 
семинары по инженерной педагогике, ор-
ганизуемые в МАДИ и КНИТУ для обмена 
опытом и творческими идеями в неформаль-
ной обстановке; модульно-накопительная 
система повышения квалификации, пред-
ложенная в Северном (Арктическом) феде-
ральном университете им. М.В. Ломоносова, 
которая предлагает сотрудникам вуза само-
стоятельно построить свои индивидуальные 
образовательные траектории; модель об-
разовательного коворкинга, основанная на 
принципах сетевого образования и самоор-
ганизации, позволяющая преобразовывать 
пространство работы в пространство учения 
[4; 5; 7].

В Университете ИТМО при поддержке 
департамента по образовательной деятель-
ности была предложена своя модель повы-
шения квалификации для сетевого (взаим-
ного) обучения преподавателей, которые 
выступают в роли приглашённых экспертов 
и слушателей, рассказывая друг другу о том, 
как они используют в образовательном про-
цессе различные цифровые инструменты и 

инновационные практики. В основу проекта 
легли теории контекстного и ситуативного 
обучения, а также социального научения, 
в соответствии с которыми усвоение новых 
знаний может происходить быстро и эффек-
тивно в процессе наблюдения за действиями 
коллег, неформального общения с ними и 
получения совместного реального практиче-
ского опыта [8–10].

Стартовав в марте 2018 г., проект получил 
поддержку вышестоящего руководства, и 
теперь у организаторов появилась необхо-
димость не только поделиться своими дости-
жениями, но и осмыслить первый опыт его 
реализации. 

Проект ITMO.EXPERT
Следует отметить, что необходимость в 

проекте взаимного обучения преподавате-
лей в сфере образовательных технологий в 
Университете ИТМО назревала давно. Во-
первых, сотрудники департамента по обра-
зовательной деятельности вуза испытывают 
сложности с получением информации о том, 
как и какие технологии используют препо-
даватели в своей деятельности (подобная 
информация не представлена в рабочих про-
граммах дисциплин, а посетить открытые за-
нятия всех преподавателей не представляет-
ся возможным). 

Во-вторых, результаты опросов студен-
тов показывают, что многие преподаватели 
ИТМО пользуются преимущественно тра-
диционными учебными приёмами и метода-
ми, что демотивирует студентов и не соот-
ветствует имиджу одного из ведущих вузов 
России в области информационных техно-
логий.

В-третьих, очевидно, что обладая глубо-
кими предметными знаниями, преподавате-
ли испытывают затруднения методического 
характера, в том числе в плане внедрения но-
вых техник и практик. 

В-четвёртых, сотрудники департамента 
находятся в постоянном поиске оптималь-
ных форматов консультирования препода-
вателей по вопросу внедрения современных 
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образовательных технологий, которые по-
зволили бы не только повысить профессио- 
нальный уровень преподавателей в этой об-
ласти и улучшить качество обучения, но и 
объединить единомышленников для сов- 
местной работы над проектами, познако-
мить и сплотить сотрудников разных струк-
турных подразделений вуза.

Наконец, в связи с введением новых об-
разовательных стандартов в Университете 
ИТМО изменились требования к профес-
сорско-преподавательскому составу, иначе 
стали рассматриваться роли студента и пре-
подавателя. Преподаватели вуза должны 
овладевать навыками и умениями, необхо-
димыми для вовлечения студентов в более 
активную и самостоятельную учебную дея- 
тельность при помощи цифровых инстру-
ментов, игротехник, проектных и исследова-
тельских заданий, мотивационных стратегий 
и приёмов командообразования.

В результате было решено организовать 
обучающие мастер-классы и создать кон-
цептуальную основу для их проведения в 
виде программы профессионального разви-
тия. Она базируется на следующих четырёх 
ИТМО-принципах: 

•  И (инновационный подход к обуче-
нию), 

•  Т (технология взаимного обучения), 
•  М (модульное построение программы), 
•  О (открытые образовательные ресур-

сы). 
Таким образом, данная программа долж-

на отличаться большей свободой, открыто-
стью и гибкостью по сравнению с традици-
онными программами повышения квалифи-
кации. При этом преподаватели участвуют 
в мастер-классах на добровольной основе, 
выбирая подходящий уровень участия (в 
качестве слушателей, спикеров или тех, и 
других), посещая только те модули, которые 
им интересны, получая открытый доступ к 
лучшим практикам своих коллег, включаясь 
в развитие концепции, предлагая свои тема-
тики для мастер-классов. Они занимаются 
не ради получения сертификата, а прежде 

всего – для получения полезного и интерес-
ного профессионального опыта.

Структура проекта предполагает, что 
программа обучения состоит из модулей – 
блоков мастер-классов, объединённых од-
ной темой. При этом блоки не зафиксирова-
ны в расписании: мастер-классы из разных 
модулей включаются в расписание по мере 
доступности спикеров. Участники могут 
посетить любой из мастер-классов соглас-
но своим предпочтениям. В данный момент 
проект ITMO.EXPERT содержит десять 
модулей: 1) Школа начинающего препода-
вателя, 2) Онлайн-обучение, 3) Цифровая 
педагогика, 4) Мотивационные стратегии, 
5) Электронное обучение, 6) Project-Based 
Learning, 7) Research Work, 8) Collaboration 
& Communication, 9) Team Building и методы 
групповой работы, 10) Игротехники и игро-
технологии.

Идея проекта нашла отклик у препода-
вателей Университета ИТМО. В результате 
за год в 40 мероприятиях приняли участие 
в общей сложности более 250 сотрудников 
разных структурных подразделений. Были 
проведены мастер-классы на актуальные 
темы: слагаемые успешного онлайн-курса; 
интеграция проектного метода обучения в 
образовательный процесс с помощью плат-
формы Trello; командная работа на базе Git 
Classroom. По окончании серии мастер-клас-
сов было проведено итоговое мероприятие, 
на котором участникам вручили сертифика-
ты и удостоверения, сообщили планы на бу-
дущий учебный год (задействовать зарубеж-
ных спикеров и использовать новые форма-
ты проведения занятий, например, вебина-
ры); кроме того, их пригласили в социальные 
сети проекта для общения и ознакомления 
с полезным профессиональным контентом 
участников и попросили предложить новые 
темы для будущих мастер-классов.

Понятно, что начатый проект может 
существовать только благодаря скоорди-
нированным целенаправленным усилиям 
как участников, так и департамента по об-
разовательной деятельности и руководства 
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Университета ИТМО. Перед организатора-
ми стоит комплексная задача по созданию 
полноценно и стабильно функционирующей 
неклассической программы профессиональ-
ного развития в соответствии с реальными 
потребностями преподавателей и полити-
кой университета. Для дальнейшего поддер-
жания и развития проекта ITMO.EXPERT 
требуется анализ различных его аспектов. В 
этой связи следует ответить на ряд осново-
полагающих вопросов. 

•  Какие компетенции в рамках проекта 
предполагается развивать? 

•  Каковы особенности целевой аудито-
рии проекта? 

•  Какой должна быть структура отдель-
ного мастер-класса? 

•  Какова структура проекта в целом? 
•  Что было сделано и что ещё предстоит 

выполнить на каждом из этапов реализации 
проекта? 

Ключевые компетенции
Зарубежные учёные Мишра и Кёлер ис-

следовали проблему грамотного использо-
вания образовательных технологий препо-
давателями вузов и пришли к выводу, что 
профессиональный преподаватель должен 
не только обладать предметными и педаго-
гическими знаниями, быть технически под-
кованным, но также должен формировать у 
себя компетенции на стыке этих трёх сфер, 
а именно: 

•  специфические методические знания и 
умения в области преподавания конкретного 
предмета (предмет и педагогика); 

•  знания о том, как технологии могут 
влиять на учебный процесс в целом (техно-
логии и педагогика); 

•  знания о том, как технологии могут 
влиять на презентацию информации в рам-
ках конкретного предмета (технологии и 
предмет); 

•  умение правильно внедрять те или иные 
технологии для преподавания конкретного 
предмета (технологии, педагогика и пред-
мет) [11]. 

В рамках проекта ITMO.EXPERT термин 
«образовательные технологии» рассматри-
вается несколько шире, включает не только 
современные цифровые информационно-
коммуникационные технологии, но также 
различные методические приёмы, которые 
позволяют сделать обучение более инте-
рактивным и практико-ориентированным. 
Вместе с тем концепция, предложенная вы-
шеназванными учёными, соотносится с иде-
ей организаторов проекта о том, что пред-
метных, педагогических и технологических 
знаний недостаточно для успешного пре-
подавания той или иной дисциплины. Не-
обходима интеграция всех вышеназванных 
компетенций.

Таким образом, наиболее востребованны-
ми в контексте проекта являются компетен-
ции, включающие компонент «технологии», 
так как мы исходим из того факта, что пре-
подаватели уже владеют специфическими 
методическими знаниями и умениями в об-
ласти преподавания своих предметов:

а) технологии и педагогика: знание осо-
бенностей учебного процесса с использова-
нием современных образовательных техно-
логий;

б) технологии и предмет: знание осо-
бенностей презентации информации в рам-
ках конкретного предмета при помощи со-
временных образовательных технологий;

в) технологии, педагогика и предмет: 
умение внедрять современные образова-
тельные технологии в учебный процесс по 
конкретному предмету.

Следовательно, преподаватели, выступаю- 
щие в роли спикеров, могут предлагать ма-
стер-классы, к примеру, на следующие темы:

а) какие факторы нужно учитывать при 
выборе мобильных приложений для обуче-
ния (технологии и педагогика); 

б) как лучше представить учебный кон-
тент по тому или иному предмету при по-
мощи имеющихся мобильных приложений 
(технологии и предмет); 

в) как лучше представить учебный кон-
тент по тому или иному предмету при по-
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мощи имеющихся мобильных приложений, 
для того чтобы повысить мотивацию сту-
дентов (технологии, предмет и педагоги-
ка).

Проект ITMO.EXPERT выгодно отли-
чается от традиционных программ повы-
шения квалификации, так как у него нет 
фиксированного содержания (участники 
могут предлагать любую тематику), ак-
цент делается на взаимообучении, инте-
рактивности и практической направлен-
ности мастер-классов. Однако открытым 
остаётся вопрос о том, насколько качество 
мастер-классов соответствует заявленным 
требованиям, действительно ли спикерам 
удаётся организовать практическую дея-
тельность слушателей на своём занятии, 
проиллюстрировать свой материал нагляд-
ными примерами из реальной профессио-
нальной практики. Поэтому для успешного 
формирования перечисленных компетен-
ций необходимо рассмотреть особенности 
целевой аудитории, определить структуру 
мастер-классов, проанализировать раз-
личные этапы реализации проекта.

Целевая аудитория
Целевой аудиторией проекта ITMO.

EXPERT являются взрослые, поэтому важно 
принять во внимание следующие положения 
теории об обучении взрослых [12–14].

Во-первых, взрослым необходимо объяс-
нить, какие пробелы в знаниях им предстоит 
восполнить и почему им потребуется то или 
иное знание. В связи с этим для спикеров 
проекта важно выстроить свои выступления 
таким образом, чтобы участники чётко виде-
ли, с каким уровнем владения технологией 
пришли на занятие и с каким ушли, какие 
цели достигнуты, какие пробелы удалось за-
крыть.

Во-вторых, для взрослого важна опре-
делённая степень самостоятельности в об-
учении в зависимости от ситуации (свобода 
выбора, самостоятельная постановка целей 
и задач, самостоятельный выбор формата и 
темпа обучения и т.д.). Организаторы учли 

эту особенность аудитории, поэтому пред-
ложили гибкий формат участия в програм-
ме, когда участники могут посещать любые 
занятия и в любом количестве как в качестве 
слушателя, так и в качестве спикера; при 
этом спикеры могут выступать не только на 
заявленные темы, но и предлагать свою те-
матику. Предполагается также задейство-
вать другие форматы взаимодействия со 
спикером (вебинары с записью, видеотранс- 
ляции), чтобы участники могли получить до-
ступ к тем мастер-классам, которые они хо-
тели, но не смогли посетить.

В-третьих, так как взрослые обучающиеся 
обладают разным опытом, необходимо обе-
спечить индивидуализацию и дифференци-
ацию обучения. Следует учесть, что мастер-
классы посещают преподаватели разных 
возрастов и воззрений. Несмотря на интерес 
к новым образовательным технологиям, они 
могут в то же время категорически не при-
нимать ту или иную технологию. Поэтому 
от спикера требуется кропотливая работа 
по разъяснению достоинств и ограничений 
разных образовательных технологий на кон-
кретных примерах.

В-четвёртых, взрослые ориентирова-
ны не на изучаемый предмет, а на решение 
конкретных практических задач, с которы-
ми они сталкиваются в повседневной про-
фессиональной жизни. Данное положение 
в точности описывает потребности целевой 
аудитории проекта, так как слушатели про-
граммы посещают её добровольно с целью 
узнать что-то полезное и начать применять 
это в своей педагогической деятельности. 
Поэтому спикерам необходимо включать в 
свои выступления практическую часть с раз-
личными интерактивными видами деятель-
ности или использовать большое количество 
примеров и иллюстраций.

Наконец, для взрослых важна не столь-
ко внешняя мотивация (оценки, деньги 
и подарки, продвижение, сертификаты), 
сколько внутренняя (самооценка, пози-
тивное общение с людьми, возможность 
выразить мнение или решить интересную 
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и сложную задачу). Эта позиция представ-
ляется достаточно спорной в разных учеб-
ных контекстах. Безусловно, внутренняя 
мотивация играет заметную роль в том, 
что движет участниками проекта (воз-
можность поделиться опытом, расшире-
ние кругозора, интересное общение, поиск 
единомышленников), но внешняя мотива-
ция также бывает очень важна, особенно 
если речь идёт о сертификатах на участие в 
каких-либо профессиональных мероприя-
тиях (конференциях, форумах, вебинарах, 
онлайн-курсах) или о профессиональной 
литературе. 

Учитывая данные особенности обучения 
взрослой аудитории при подготовке обра-
зовательных мероприятий проекта, можно 
сделать вывод о том, что требуется специ-
альный акцент на проработке требований 
к мастер-классам, которые должны иметь 
чёткую структуру, отличаться наглядно-
стью, носить интерактивный характер, иметь 
практическую направленность, апеллиро-
вать к внутренней и внешней мотивации 
участников. Для того чтобы определиться 
с тем, каким требованиям должны соответ-
ствовать мастер-классы, обратимся к моде-
лям обучения, используемым нами в педаго-
гическом дизайне.

Структура мастер-класса  
ITMO.EXPERT

Для структурирования мастер-классов 
проекта и повышения мотивации слушате-
лей, принимающих в них участие, использу-
ются две модели обучения. 

Первая модель под названием «Девять 
учебных событий» была предложена амери-
канским учёным Робертом Ганье, который, 
основываясь на данных психологов об осо-
бенностях когнитивных процессов, предло-
жил последовательность учебных событий, 
которые могут являться ключевыми вехами 
в структуре занятия. 

1. Привлечение внимания: в начале за-
нятия преподаватель привлекает внимание 
учащихся к новой теме.

2. Информирование о цели: преподава-
тель объясняет, что учащиеся научатся де-
лать.

3. Актуализация знаний: преподаватель 
помогает учащимся освежить уже имеющи-
еся знания.

4. Презентация нового материала: пре-
подаватель предъявляет новый материал.

5. Объяснение нового материала: пре-
подаватель объясняет новый материал.

6. Практика: учащиеся выполняют 
упражнения по новой теме.

7. Обратная связь: преподаватель даёт 
обратную связь.

8. Оценка: учащиеся выполняют кон-
трольные задания по теме.

9. Закрепление и перенос: преподаватель 
делает резюме по теме и предлагает учащим-
ся нестандартные задания для закрепления 
приобретённого навыка [15].

Рекомендуется использовать именно та-
кую последовательность, но она не является 
строго фиксированной, т.е. преподаватели 
могут менять её по своему усмотрению в 
зависимости от учебного контекста. Так, в 
рамках мастер-класса ITMO.EXPERT у спи-
кера может не остаться времени или не быть 
потребности в использовании контрольных 
заданий. Заключительный этап закрепления 
и переноса, к примеру, может быть вынесен 
за рамки мастер-класса, когда спикер раз- 
даёт слушателям домашнее задание и пред-
лагает им отослать варианты ответов по по-
чте или выложить в социальных сетях. Учеб-
ные события также можно менять местами, 
если это целесообразно.

В то время как модель Р. Ганье позво- 
ляет сделать обучающее мероприятие более 
структурированным, модель Джона Келлера 
включает четыре группы приёмов, предна-
значенных для создания наиболее интерес-
ного и полезного учебного контента, ориен-
тированного на потребности слушателей и 
повышение их мотивации. 

1. Внимание: стимуляция внимания уча-
щихся при помощи разнообразных приёмов 
(интересная задача, неожиданные парадок-
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сальные данные, реальные эмоциональные 
истории, вопросы, метафоры и аналогии).

2. Релевантность: предложение учеб-
ного контента, который отвечает целям и 
потребностям ученика (ориентация на учеб-
ные цели и потребности ученика, опора на 
его опыт, ориентация на профессиональные 
ситуации, ориентация на практику).

3. Уверенность: использование приёмов 
для повышения самооценки учащихся и раз-

Памятка спикеру IMTO.EXPERT

Рекомендуемая структура мастер-класса

1. Интересное начало.
Привлеките внимание слушателей коротким интересным вопросом, необычным фактом, меткой цитатой, яркой 
иллюстрацией и т.д.

2. Цель и задачи.
Сформулируйте цель мастер-класса. Цель должна быть конкретной, простой, понятной, соответствующей 
реальным потребностям слушателей. Коротко перечислите задачи, которые вам предстоит выполнить вместе со 
слушателями, чтобы достичь этой цели.

3. Активизация имеющихся знаний.
Спросите у слушателей, что они уже знают по данной теме. Это подготовит слушателей к восприятию новой ин-
формации и позволит выбрать правильную траекторию выступления в зависимости от уровня знаний участников.

4. Презентация нового материала.
Сразу переходите к сути. Не предъявляйте слишком много материала. 

5. Объяснение нового материала.
Приготовьте качественные примеры, демонстрирующие преимущества и проблемные стороны описываемой об-
разовательной технологии. Приводите в пример ошибки и неудачные ситуации; рассказывайте не только о том, 
«как надо» делать, но и «как не надо».

6. Практическое задание.
Независимо от темы мастер-класса постарайтесь сделать его интерактивным. Даже, если ваш мастер-класс не 
предполагает освоение какого-либо практического навыка, вы можете предложить вашим слушателям простое 
задание на поиск, обсуждение или обмен информацией по теме. Задание должно демонстрировать ключевые 
аспекты и характерные черты представленной технологии. Инструкции к заданию должны быть краткими, про-
стыми и понятными.

7. Обратная связь.
Обратную связь рекомендуется давать индивидуально по ходу выполнения практического задания и для всех – в 
конце задания. Если слушатели не справились, реагируйте конструктивно: поблагодарите и похвалите всех за 
участие, отметьте удачные решения, корректируйте ошибки в виде рекомендаций.

8. Закрепление и перенос.
Сделайте резюме по итогам мастер-класса: напомните цель мастер-класса и опишите достигнутый результат. 
Предложите слушателям творческое задание, которое будет подразумевать использование новых знаний в 
контексте их дисциплины. Обсудить выполненное задание можно не только в конце мастер-класса, но и за его 
рамками, в социальных сетях, в чате или на форуме. 

вития их способности контролировать свой 
собственный успех (использование чётких 
целей, требований и критериев оценивания; 
несложные задания на начальном этапе; ча-
стая обратная связь; возможность выбора 
задания, скорости и формата его выполне-
ния).

4. Удовлетворение: поощрение для сти-
мулирования мотивации – как внешней 
(оценки, деньги и подарки, продвижение по 
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карьерной лестнице, сертификаты), так и 
внутренней (самооценка, позитивное обще-
ние с людьми, возможность выразить мнение 
или решить интересную и сложную задачу); 
поощрение должно соответствовать заслу-
гам [16].

На основе двух вышеописанных моделей 
была разработана памятка, которой спике-
ры проекта могут руководствоваться при 
подготовке мастер-классов (Схема).

Структура проекта
Наиболее распространённой моделью 

для создания учебных проектов в педагоги-
ческом дизайне является модель «Анализ. 
Дизайн. Разработка. Внедрение. Оценка» 
[17]. Она во многом схожа с моделью «4П» 
(планирование – проектирование – произ-
водство – применение), определяющей со-
держание инженерного образования, кото-
рая описана в стандартах международной 
Инициативы CDIO, нацеленной на реформи-
рование высшего технического образования 
[6; 18]. 

На этапе анализа осуществляется изуче-
ние учебного контекста, отбор должност-
ных задач, для выполнения которых нужно 
провести обучение, разрабатываются кри-
терии обученности. На данном этапе была 
определена задача для преподавателей 
Университета ИТМО – совершенствование 
навыков и умений в области использования 
современных технологий в образователь-
ном процессе. Однако изучение учебного 
контекста затруднено из-за недостатка 
информации о технологиях, используемых 
преподавателями. Также остаётся откры-
тым вопрос о критериях обученности слу-
шателей, так как по количеству посещае-
мых занятия сложно судить о качестве при-
обретаемых знаний.

На этапе дизайна осуществляется поста-
новка учебных целей и задач, проведение 
предварительного тестирования с целью 
проверки уровня знаний обучающихся, соз-
дание учебного плана. На данном этапе была 
составлена программа повышения квалифи-

кации в качестве документальной основы 
проекта ITMO.EXPERT, где были изложены 
цели и задачи обучения, основные параме-
тры проекта и учебный план. Предваритель-
ное тестирование не проводилось, так как 
использование обсуждаемых технологий, 
как правило, не требует каких-либо специ-
альных знаний. 

На этапе разработки идёт подготовка ин-
струкций для обучающихся, ведётся отбор 
средств обучения, создание и проверка учеб-
ных материалов, поиск и подготовка препо-
давателей. Инструкции для участников про-
екта, размещённые на сайте ITMO.EXPERT 
(https://expert.ifmo.ru), главным образом 
регламентировали действия слушателей, а 
не спикеров проекта. Спикеры вели отбор 
средств обучения и подготовку учебных ма-
териалов к мастер-классам на своё усмотре-
ние ввиду отсутствия чётких требований к 
создаваемым материалам. Предварительная 
подготовка спикеров в рамках проекта не 
проводилась.

На этапе внедрения предусмотрены сле-
дующие процедуры: создание и распростра-
нение информационных материалов об учеб-
ном проекте, назначение лиц, ответственных 
за проведение учебных мероприятий, ор-
ганизация обучения, сбор обратной связи 
и подготовка отчётности. На данном этапе 
информация о проекте ITMO.EXPERT рас-
пространялась при помощи email-рассылок, 
рекламных постеров, сайта проекта и со-
циальных сетей. Обратная связь, собранная 
организаторами проекта, свидетельствует о 
том, что качество проведённых мастер-клас-
сов было разным, так как не все мероприя-
тия соответствовали заявленным темам и 
ожиданиям слушателей. Таким образом, на 
этапе внедрения были выявлены проблемные 
зоны проекта: разработка единых требова-
ний для спикеров, подготовка выступающих 
к проведению мероприятий в рамках ITMO.
EXPERT, разработка анкет не только для 
слушателей, но и для спикеров (насколько 
они удовлетворены собственным мастер-
классом; что получилось; с какими слож-
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ностями пришлось столкнуться; планируют 
ли они выступить с данным мастер-классом 
в будущем или собираются предложить что-
то новое). 

На этапе оценки проводится анализ 
эффективности обучения, показателей 
профессиональной деятельности, коррек-
тировка обучения на основе собранных 
данных. На этом этапе была осуществлена 
внутренняя оценка эффективности обуче-
ния по программе, которая заключалась в 
определении количества мероприятий, ко-
торые провели и/или посетили участники. 
Однако вопрос об определении эффектив-
ности обучения остаётся открытым, так как 
количество посещённых мастер-классов не 
позволяет определить качество знаний слу-
шателя в области образовательных техно-
логий. Также остаётся нерешённым вопрос 
о том, как узнать, применяют ли слушатели 
те или иные образовательные технологии 
на своих занятиях, насколько системно и 
качественно эти технологии внедрены в об-
разовательный процесс и повлияло ли по-
сещение мастер-классов на их педагогиче-
скую практику.

В ходе оценки итогов проекта были вы-
явлены и другие аспекты, требующие вни-
мания: обеспечение упрощённого доступа 
к материалам мастер-классов, стимулиро-
вание онлайн-дискуссии по темам мастер-
классов, создание системы профессио-
нальных ресурсов/учебной среды, поиск 
источников для внешней и внутренней мо-
тивации.

Заключение
Итак, в данной статье были рассмотрены 

следующие аспекты проекта ITMO.EXPERT: 
•  компетенции, которые необходимо 

формировать в рамках программы у препо-
давателей, осваивающих современные обра-
зовательные технологии;

•  особенности целевой аудитории, с 
учётом которых нужно корректировать об-
разовательный процесс и организационную 
работу по проекту;

•  рекомендуемая структура мастер-
класса и учебные приёмы на каждом из его 
этапов;

•  структура проекта и рекомендуемые 
коррективы на каждом из его этапов.

Проект ITMO.EXPERT, безусловно, яв-
ляется перспективным, однако он может 
столкнуться с рядом серьёзных ограниче-
ний.

Во-первых, на данном этапе проект не 
имеет широкой финансовой поддержки, по-
этому под вопросом остаются дополнитель-
ные мотивационные стимулы для преподава-
телей и некоторые технические возможно-
сти, например, организация вебинаров.

Во-вторых, из-за того что участие как 
спикеров, так и слушателей происходит на 
добровольных началах, программа может 
постоянно меняться, поэтому проект может 
терять интересных спикеров; знания, полу-
ченные слушателями, будут обрывочными.

В-третьих, мастер-классы ограничены 
по времени и не дают возможности глу-
боко погрузиться в освоение той или иной 
технологии.

В-четвёртых, развитие технологий про-
исходит быстро, поэтому мастер-классы в 
рамках программы не могут охватить все ак-
туальные темы.

Наконец, нет гарантии, что слушатели 
будут использовать на своих занятиях те об-
разовательные технологии, о которых они 
узнали благодаря проекту.

По всей вероятности, для решения выше-
означенных проблем организаторам проек-
та стоит предпринять следующие меры: 

•  поиск источников дополнительного 
финансирования; 

•  дальнейшее изучение учебного контек-
ста проекта с последующей корректировкой 
целей и задач; 

•  разработка критериев обученности 
слушателей; 

•  разработка требований к выступлени-
ям и материалам спикеров; 

•  проведение предварительного ин-
структажа или тренинга для спикеров; 
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•  сбор обратной связи от спикеров; 
•  работа над архивированием, систе-

матизацией, хранением и предоставлением 
доступа к учебным материалам мастер-клас-
сов;

•  создание механизмов, которые помог-
ли бы стимулировать и отслеживать приме-
нение преподавателями тех или иных обра-
зовательных технологий; 

•  использование новых способов для по-
вышения внешней и внутренней мотивации 
преподавателей к участию в проекте.

В целом рассмотренный проект представ-
ляется удачным форматом для консультиро-
вания преподавателей по поводу внедрения 
образовательных технологий. Однако для 
того чтобы данный проект стал эффектив-
ным инструментом повышения квалифи-
кации и в значительной степени влиял на 
качество образования в вузе, необходимо 
приложить ряд систематических усилий, в 
том числе в соответствии с рекомендациями, 
описанными в данной статье.
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