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4

От редакции

Обсуждая сегодня промежуточные итоги проекта модернизации педагогического образова-

ния в России, который стартовал два года назад по инициативе Министерства образования и 

науки Российской Федерации, хотелось бы остановиться на трех принципиально важных вещах.

Во-первых, в ходе реализации проекта нам удалось преодолеть, быть может, коренную 

проблему всего российского образования последних десятилетий. Дело в том, что существую-

щие и во многом устаревшие программы подготовки педагогов стали сильно отставать от це-

лей и задач самой системы общего образования, кардинально и стремительно обновляющей-

ся в связи с принятием и внедрением таких амбициозных (в хорошем смысле слова) докумен-

тов, как Профессиональный стандарт педагога и ФГОС общего образования. 

Устраняя это противоречие, мы, в рамках проекта,  разработали более 110 новых модулей 

основных профессиональных образовательных программ подготовки педагогических кадров: 

все  эти модули, по заключению экспертов, соответствуют требованиям профессионального 

стандарта педагога и ФГОС общего образования. 

Разработанные участниками проекта инновационные программы прикладного и академи-

ческого бакалавриата, профессиональной (педагогической) и исследовательской магистрату-

ры не только создали условия для деятельностного, профессионально-ориентированного под-

хода в подготовке педагогов, перехода на модульный принцип обучения в вузах, но и позво-

лили привлечь школы в качестве равноправных партнеров университетов в обучении будущих 

педагогов, повысить академическую мобильность студентов, создав гибкие образовательные 

траектории. Совершив такой прорыв в будущее, мы теперь ясно видим горизонты дальнейше-

го развития всей системы педагогического образования в России.

Во-вторых, очень важно то, что  проект модернизации педагогического образования, по 

сути, стал проектом общенациональным.  В его орбиту включились все категории педагогиче-

ских работников – будь то школьный учитель, педагог дополнительного образования, воспита-

тель детского сада, профессор высшей школы. При этом речь идет как о педагогических вузах, 

так и о классических университетах.

Чрезвычайно широкой оказалась и география проекта. Его активными сторонниками стали 

десятки ведущих университетов нашей великой страны – от Калининграда на западе до Читы 

на востоке.  Новые модули основных профессиональных образовательных программ сегодня 

апробируются в 13-ти вузах-участниках проекта и 32-х вузах-соисполнителях. В этой апроба-

ции принимают участие более 6000 студентов. Вот почему уже в самое ближайшее время мы 

ожидаем очень хороших, позитивных системных эффектов в деле подготовки педагогов во 

всех регионах Российской Федерации.

И наконец, несколько слов о будущем. Начиная с 2016 года, мы планируем масштабирова-

ние проекта модернизации педагогического образования. Здесь, как мне думается,– хорошее 

поле деятельности для недавно созданного Координационного совета по укрупненной группе 

специальностей и направлений «Образование и педагогические науки». На протяжении сле-

дующих трех, возможно, пяти лет Совету предстоит заняться еще более широким, адресным  

распространением лучших практик и кейсов проекта, разработкой и внедрением  новых при-

мерных образовательных программ, которые позволят университетам существенно перестро-

ить подходы в системе обучения педагогов.  

Не сомневаюсь в том, что новации обязательно дойдут до каждого университета, в котором 

готовят педагогов.  Все вместе мы будем создавать такую ситуацию, когда процесс модерни-

зации педагогического образования станет необратимым.

Александр КЛИМОВ, 

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
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5

Программа развития 
педагогического образования: 
новые вызовы (Актуальное 
состояние и тенденции развития 
государственной политики 
в сфере высшего 
педагогического образования)
Соболев А. Б. *, Департамент государственной 

политики в сфере высшего образования Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, 

Москва, Россия

Рассмотрен общий контекст ситуации, возникшей в российском образова-

нии после введения в действие положений нового Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и опреде-

лившей необходимость разработки новой концепции педагогического обра-

зования. Обращается внимание на то, что в настоящее время около 270 об-

разовательных организации высшего образования реализуют программы в 

области педагогического образования, что составляет примерно 30% от об-

щего количества российских вузов. Отмечено, что доля таких вузов посто-

янно растет. Представлены основные результаты мониторинга деятельно-

сти педагогических вузов РФ. Отмечены новые содержательные и органи-

зационные задачи, которые стоят перед проектом модернизации педагоги-

ческого образования.

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, монито-

ринг эффективности деятельности вузов, образовательные стандарты выс-

шего образования.

* Соболев Александр Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, директор Депар-

тамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и на-

уки Российской Федерации, Москва, Россия.

Для цитаты:

Соболев А.Б. Программа развития педагогического образования: новые вызо-

вы (Актуальное состояние и тенденции развития государственной политики в 

сфере высшего педагогического образования) // Психологическая наука и об-

разование. 2015. Т. 20. № 5. C. 5–12. doi: 10.17759/pse.2015200502

Проект, который мы сейчас называем 

проектом модернизации педагогического об-

разования, стартовал около двух лет назад. 

По своему замыслу он с самого начала был 
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По поручению Министра образования и 

науки Российской Федерации была созда-

на рабочая группа, в которую входили более 

30 человек, в их числе – ректоры и проректо-

ры вузов, эксперты в области педагогическо-

го образования, эксперты РАО. Основная за-

дача рабочей группы состояла в предложении 

содержательных изменений в области про-

грамм подготовки, универсальных решений, 

направленных на повышение качества и эф-

фективности педагогического образования. 

Была разработана концепция, проект кото-

рой и ее основные идеи обсуждались на раз-

ных площадках во многих регионах России на 

протяжении 2013 года. В этом процессе при-

няли участие более трех тысяч человек: пре-

подавателей вузов, учителей, руководителей 

системы образования. Проект Концепции мо-

дернизации педагогического образования 

был одобрен на заседании Комиссии по раз-

витию образования Общественной Палаты 

Российской Федерации, рассмотрен несколь-

кими региональными органами управления 

образованием. И в завершении, она была 

рассмотрена на заседании Комитета по обра-

зованию Государственной Думы Российской 

Федерации. В результате этот документ во-

брал в себя мнения и идеи самых широких 

кругов педагогического сообщества. Он во-

шел необходимой составной частью в более 

широкую работу по модернизации педагоги-

ческого образования и послужил основой для 

разработки Комплексной программы повы-

шения профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразовательных ор-

ганизаций.

Если рассматривать общий контекст, 

определивший необходимость разработки 

новой концепции педагогического образо-

вания, то он обусловлен рядом новаций со-

держательного и технологического плана, 

связанных с введением положений нового 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Отметим главные.

Во-первых, принципиально важным было 

введение нового перечня укрупненных групп 

направлений и специальностей подготовки. 

Раньше мы работали в рамках перечня, ко-

торый включал 29 укрупненных групп направ-

лений и специальностей подготовки, в кото-

рый входили примерно 600 направлений ба-

калавриата, специалитета и магистратуры. 

Основная причина создания нового перечня 

была связана с необходимостью гармониза-

ции с общеевропейскими подходами, для ко-

торых характерно выделение «образователь-

ных полей». В нашей терминологии – это «об-

ласть образования». Сейчас все направления 

и специальности подготовки сгруппированы 

в девяти основных образовательных обла-

стей. Шесть из них совпадают с международ-

ной классификацией, при этом «Инженерия» 

чуть увеличена, и три появились дополни-

тельно: это «Военные науки», «Искусство и 

культура» и «Медицинские науки». На вто-

ром уровне классификации – 57 укрупненных 

групп направлений и специальностей подго-

товки, из них 2 – закрытые, 55 являются от-

крытыми. Третий уровень перечня содержит 

все направления и специальности подготов-

ки. В дальнейшем вся нормативная, содержа-

тельная деятельность и деятельность учебно-

методических объединений была сосредото-

чена в рамках этого перечня. Для педагоги-

ки есть отдельная группа, в которую входят 5 

направлений подготовки. Сейчас уже создан 

и функционирует координационный совет, ко-

торый формирует образовательную полити-

ку в области педагогического образования, и 

УМО, включающее группы экспертов, специ-

алистов, работодателей, занимающихся во-

просами развития содержания образования в 

данной области.

Во-вторых, были внесены изменения, в 

том числе и содержательные, в федеральные 

государственные образовательные стандар-

ты высшего образования. Эта работа изна-

чально имела задачу приведения стандартов 

к терминологии Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации». Однако 

в ходе корректировки было принято реше-

ние модернизировать стандарты, дав вузам 

большую свободу в проектировании образо-

вательных программ. Стандартом предусмо-

трена возможность ведения обучения в фор-

ме сетевого взаимодействия, электронного 

обучения; в нем заложены требования к ин-

клюзивному образованию. С одной стороны, 

это открывает новые возможности для про-



7

Sobolev A. B. The Program of Teacher Education: New Challenges (Current Status and Development Trends of 

State Policy in Higher Teacher Education).

Psychological Science and Education, 2015, vol. 20, no. 5

ектирования образовательных программ; с 

другой – ставит определенные ограничения 

для программ в плане лицензирования и ак-

кредитации образовательной деятельности. 

Важно учитывать эти новации и то, как они бу-

дут реализовываться в практике, каким обра-

зом можно строить сетевые образовательные 

программы, в том числе в области педагоги-

ки, используя ресурсы общеобразовательных 

организаций, колледжей, создавая базовые 

кафедры, позволяющие вести образователь-

ную деятельность на удаленных площадках.

Если говорить конкретно о педагогиче-

ском образовании, то можно выделить следу-

ющие факторы,  которые обострили си-

туацию.

Во-первых, это результаты ежегодно-

го мониторинга эффективности деятельно-

сти вузов, проведенного впервые в 2012 году. 

Этот мониторинг проводился во исполнение 

указов Президента Российской Федерации. 

Критерии этого мониторинга активно обсуж-

даются до сих пор, совершенствуются. 

Результаты мониторинга деятельности 

педагогических вузов говорят о следующем. 

Статистика показывает, что общая числен-

ность вузов и филиалов вузов, реализующих 

образовательные программы в области пе-

дагогического образования, по сравнению с 

2013 годом сократилась примерно на 7%.

В настоящее время около 270 образова-

тельных организации высшего образования 

Масштаб подготовки педагогических кадров в 2015 году

Контингент 
студентов

Общая чис-
ленность 

студентов, 
тыс. человек

% от общей 
численности 

студентов 
вузов РФ

Численность сту-
дентов, обучаю-

щихся на бюджет-
ной основе

Численность сту-
дентов, обучаю-

щихся на внебюд-
жетной основе

Обучающихся 

по программам 

педагогического 

образования, в 

том числе:

438 065 9,25 %

261 191 

(59,62% от общей 

численности студен-

тов, обучающихся 

по педагогическому 

профилю)

176 874 

(40,38% от общей 

численности студен-

тов, обучающихся 

по педагогическому 

профилю)

По программам 

бакалавриата
380 635 10,85% 227 075 153 560

По программам 

магистратуры
36 293 11% 23 605 12 688

По программам 

специалитета
21 137 2,36% 10 511 10 626
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реализуют образовательные программы в об-

ласти педагогического образования. Это со-

ставляет примерно 30 % от общего количе-

ства российских вузов.
Традиционно в качестве сферы професси-

ональной деятельности педагогов рассматри-

ваются образовательные учреждения систе-

мы общего среднего образования. Ежегодная 

потребность системы школьного образова-

ния Российской Федерации на замещение 

естественно-возрастного выбытия составляет 

4–5%, что составляет около 50 тыс. человек. 

В последнее время отмечается рост заин-

тересованности молодежи в получении педа-

гогического образования. Так, конкурс на пе-

дагогические направления подготовки и спе-

циальности в 2015 году составил более 7,4 че-

ловек на место, а в прошлом году 5,9 чело-

век на место. Интерес к педагогическим спе-

циальностям и направлениям подготовки объ-

ясняется, в первую очередь, высоким процен-

том трудоустройства выпускников-педагогов. 

Так, по данным мониторинга трудоустрой-

ства выпускников 2014 года, 77% выпускни-

ков оказались трудоустроены. Это неплохой 

показатель по сравнению со средним обще-

российском показателем трудоустройства 

выпускников, равном 75%. В сопоставлении 

с цифрами потребностей системы школьного 

образования это означает, что кадры с базо-

вым педагогическим образованием, помимо 

работы по специальности, хорошо востребо-

ваны на широком рынке труда.

Кроме того, в последние годы отмечается 

увеличение уровня заработной платы педа-

гогических работников. По данным Росстата, 

прирост уровня средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования в целом по 

России в первом полугодии 2015 года соста-

вил 1,5% по сравнению с 2014 годом (в 2015 

году заработная плата педагогических работ-

ников составила 33 124 рубля, в 2014 году – 

32 611 рублей). Политика по увеличению за-

работной платы школьных педагогов продол-

жится. Сейчас для нас важно чтобы в систе-

му образования пришли молодые амбициоз-

ные люди, имеющие эффективную професси-

ональную подготовку.

Не менее важным является то, что повы-

шается престижность профессии учителя, в 

том числе из-за роста заработной платы.

Оценивая качество приема студентов на об-

разовательные программы педагогической на-

правленности, отметим положительную тенден-

цию. В 2015 году средний балл ЕГЭ зачисленных 

на бюджет на педагогические направления под-

готовки и специальности составил 62,6 балла, 

что на 2,6 балла ниже, чем в среднем по стране.В 

то же время в прошлом году средний балл педа-

гогов был ниже среднероссийского значения на 

3,3 балла, т е. качество подтягивается.
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Хотелось бы отметить, что при подаче дан-

ных в мониторинг каждый вуз мог сам опре-

делить, относит ли он себя вне зависимости 

от названия к категории классических, педа-

гогических, гуманитарных и т. д. вузов. Среди 

вузов, которые относили себя к педагогиче-

ским, только 30% в 2013 г. не имели призна-

ков неэффективности. Для филиалов – циф-

ра еще больше. По решению межведомствен-

ной комиссии большая часть педагогических 

вузов, имеющих признаки неэффективности, 

были признаны нуждающимися в оптимиза-

ции деятельности и вовсе не в реорганиза-

ции. Однако было очевидно, что необходимо 

предпринимать меры для исправления ситуа-

ции. Причем эти меры должны были быть ско-

рее не организационными, а содержатель-

ными.

Во-вторых, был утвержден Профессио-

нальный стандарт педагога – очень сложный 

и еще не апробированный регулятор боль-

шого числа вопросов педагогической рабо-

ты: трудоустройства педагога, определения 

его должностных обязанностей, аттестации, 

оценки труда, оплаты труда.

Рабочая группа, проанализировав ситуа-

цию, предложила разбить задачи на две боль-

шие группы. 

Первая группа – это группа проблем и за-

дач, которые лежат в самой сфере педагоги-

ческого образования.

Вторая группа проблем находится вне 

этой сферы: это все, что связано с трудоу-

стройством, с возможностью развития про-

фессиональных требований и стандартов, 

с развитием системы профессионально-

общественной аккредитации образователь-

ных программ, введением системы сертифи-

кации профессиональных квалификаций или 

специального экзамена для ввода в профес-

сию. Данная часть проблем была зафиксиро-

вана, но основное внимание разработчиков 

лежало в плоскости именно образования.

Основные положения Концепции, на ко-

торых строился проект:

-  разработка и реализация прикладно-

го бакалавриата, т. е. усиление практико-

ориентированной части педагогического об-

разования для повышения качества подготов-

ки педагогических кадров;

-  введение широкого социально-гумани-

тарного бакалавриата. Анализ ситуации тру-

доустройства и существующая практика по-

казывают, что, с одной стороны, есть необ-

ходимость в мобильности студентов, с другой 

стороны, в педагогическую работу часто при-

ходят выпускники гуманитарных программ 

классических университетов. С этой точки 
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зрения, необходимо дать возможность сдвига 

образовательных траекторий учащихся про-

грамм гуманитарного профиля на определен-

ном этапе (на 2–3 курсах) на программы педа-

гогического профиля, и наоборот. В этой ча-

сти программ зафиксированы механизмы, ко-

торые позволяют делать такие сдвиги;

- научные и прикладные педагогические 

магистратуры, обеспечение подготовки по 

«клиническому принципу».

Разработка образовательных моду-

лей, обеспечивающих цели Концепции – ре-

зультат, который планировался в програм-

ме. Отмечу, что программа была реализо-

вана с учетом административных действий 

Минобрнауки России, синхронизированых 

с основными мероприятиями программы. В 

первую очередь, это новый механизм распре-

деления контрольных цифр приема по педа-

гогическим направлениям. Совместно с ря-

дом экспертов рабочей группой были разра-

ботаны долговременные тренды в разрезе 

каждого региона по всем педагогическим на-

правлениям. Был создан центр ответственно-

сти, который разрабатывает общую политику, 

после чего цифры распределяются в регионы, 

где местные органы управления образовани-

ем определяют цифры, которые распределя-

ются в пределах региона. Общий прогноз объ-

ема и структуры контрольных цифр по педа-

гогическому образованию не только разрабо-

тан федеральной рабочей группой, он согла-

сован с каждым из регионов. Таким образом, 

у ректоров появляется возможность влияния 

на эти цифры. Разыгрывание цифр происхо-

дит исходя из потенциала классических и пе-

дагогических вузов, с учетом потенциала об-

разовательных программ.

Другой момент был связан с мероприяти-

ями, касающимися мониторинга оценки эф-

фективности деятельности педагогических 

вузов. Все результаты мониторинга, касающи-

еся деятельности педагогических вузов, ста-

ли рассматриваться на специальной рабочей 

группе, в которую входят ключевые эксперты в 

области педагогики, и именно они принимают 

решение относительно эффективности или не-

эффективности педагогических вузов.

В то же время, кроме формальной зада-

чи, решаемой в рамках проекта, была постав-

лена общая цель, которая заключалась в обе-

спечении возможности изменения содержа-

ния всей системы педагогического образова-

ния. Речь не только об образовательных мо-

дулях, которые должны задать стандарт ка-

чества подготовки педагогов. Речь и об орга-

низационных решениях, позволяющих инте-

грировать высшее педагогическое образова-

ние со средним профессиональным и со шко-

лами.

Образовательные модули, организаци-

онные решения должны быть не только раз-

работаны, но и апробированы, провере-

ны на реализуемость в реальных условиях. 

Основными инструментами таких изменений 

должны стать новые, современные образова-

тельные программы и вузы, участвующие в их 

реализации в рамках проекта.

Совместная работа над проектами позво-

лила создать межрегиональное сетевое вза-

имодействие, устойчивые связи, позволя-

ющие объединить вузы, реализующие про-

граммы, по единым направлениям подго-

товки. Вузы, реализующие педагогические 

программы (а это не только педагогические 

вузы, но и широкий круг университетов), 

должны готовить педагогов, соответствую-

щих Профессиональному стандарту педагога, 

способных реализовывать новые федераль-

ные государственные образовательные стан-

дарты дошкольного, начального, основного 

и среднего общего образования. Основными 

инструментами таких изменений должны 

стать новые, современные образовательные 

программы и вузы, участвующие в их реали-

зации в рамках проекта.

По результатам первого этапа этой ра-

боты нам предстоит провести обществен-

ное обсуждение промежуточных резуль-

татов выполнения конкретных проектов. 

Общественное обсуждение – очень важный 

элемент Проекта. Если мы хотим действи-

тельно оказать влияние на всю систему педа-

гогического образования, нам нужно вовлечь 

в совместную работу и в обсуждение резуль-

татов как можно большее число участников-

профессионалов, сделать оценку результа-

тов публичной и тем самым задать новую 

планку качества педагогического образова-

ния для всей системы.
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Сейчас перед Проектом стоят новые 

задачи.

1. Содержательные. Требуется опреде-

литься с принципиальной моделью педагога в 

рамках тех возможностей, которые появляют-

ся сейчас. Необходимо сформулировать тре-

бования к результатам обучения, обсудить на 

координационном совете и зафиксировать их 

в примерных образовательных программах и 

стандартах четвертого поколения. Очевидно, 

что в силу разнообразия деятельностных по-

зиций тут не может быть полной унифика-

ции. Однако на уровне общепрофессиональ-

ных компетенций и для профилей на уровне 

профессиональных такие требования должны 

быть сформулированы. Также должен быть 

указан инструментарий их формирования и 

оценки. Несмотря на простоту постановки та-

кой задачи, сейчас она не только не решена, 

но и сама постановка такого вопроса являет-

ся дискуссионной.

Весьма важным вопросом является разра-

ботка и актуализация ООП с учетом требова-

ний профессиональных стандартов.

Здесь необходимо решить следующие за-

дачи:

- разработка и введение в действие стан-

дартов четвертого поколения;

- обеспечение высоких требований к каче-

ству подготовки, включая требования к аби-

туриентам;

- развитие модели педагогической маги-

стратуры на основе исследований и разрабо-

ток;

- тиражирование практик на основе се-

тей и сетевых программ, вовлечение вузов-

участников;

- масштабирование и тиражирование ре-

зультатов;

- создание сетевых модульных ОПОП по 

профилям.

2. Организационная. Требуется органи-

зационное решение функционирования педа-

гогической школы в составе многопрофиль-

ного современного университета. В совре-

менных университетах магистерская и бака-

лаврская подготовка зачастую разнесены по 

разным департаментам, вопросы формирова-

ния образовательных тереков для студентов и 

формирование гибких образовательных про-

грамм не являются тривиальными, особенно с 

учетом обучения в рамках широких стандар-

тов.

Отдельной задачей является запуск пол-

ноценного функционирования новой систе-

мы УМО, объединенных Координационным 

Советом.

Глобальной организационной задачей 

является вовлечение в проект всех универ-

ситетов, в которых реализуются програм-

мы педагогической направленности. Важно, 

чтобы уже полученные результаты и те, ко-

торые будут реализованы, что называется, с 

колес, были доступны не только педагогам, 

но и студентам региональных вузов и кол-

леджей.

3. Проект нуждается в тесной интеграции 

со всеми процессами реформ в системе педа-

гогического образования. В первую очередь, 

это вовлечение региональных министерств в 

систему целевой подготовки студентов через 

новую систему распределения КЦП с учетом 

условий целевой подготовки.
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Проект модернизации педагогического образования иницииро-

ван Минобрнауки России в 2014 году и включал несколько проек-

тов модернизации педагогического образования на межрегиональ-

ном уровне, в которых приняли участие 45 вузов России. Для ока-

зания экспертно-аналитического сопровождения реализации проек-

тов модернизации педагогического образования на межрегиональ-

ном уровне созданы Ресурсный центр на базе Оператора проекта, 

МГППУ, и соисполнителя Оператора, НИУ ВШЭ, портал сопровожде-

ния проектов модернизации педагогического образования "педаго-

гическое образование.рф". 

В ходе реализации проекта разработаны и апробированы четыре 

модели подготовки педагогических кадров в проектах прикладно-

го бакалавриата и профессиональной (педагогической) магистрату-

ры, академического бакалавриата и исследовательской магистра-

туры. За два года разработано более 110 новых модулей основ-

ных профессиональных образовательных программ. Новые модули 

прошли апробацию в 13 вузах-участниках проектов и в 32 вузах-

соисполнителях проектов. В апробации новых модулей приняло уча-

стие более 6000 студентов. Проведено повышение квалификации бо-

лее 5000 участников и исполнителей проектов по разработке новых 

модулей основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры в соответствии с уточненными требо-

ваниями к условиям их реализации. В апробации независимой оцен-

ки сформированности профессиональных компетенций приняло уча-

стие 3603 студента.

Ключевые слова: модернизация программ подготовки педагогиче-

ских кадров, Профессиональный стандарт педагога, деятельностный 

подход, новые образовательные результаты, независимая оценка 

квалификации, уровни образования, модели подготовки педагогиче-

ских кадров, образовательные программы, образовательные модули.
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Введение

В мае 2014 года в соответствии с поруче-

нием Президента Российской Федерации была 

разработана и утверждена «Комплексная про-

грамма повышения профессионального уров-

ня педагогических работников общеобразова-

тельных организаций». Комплексная програм-

ма объединяет основные цели, задачи и меро-

приятия в области повышения профессиональ-

ного уровня педагогических работников обще-

образовательных организаций, направленные 

на апробацию и внедрение профессионального 

стандарта педагога, модернизацию педагоги-

ческого образования, переход на эффективный 

контракт и повышение престижа профессии пе-

дагога, закрепленные в принятых федераль-

ных программно-целевых документах: государ-

ственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 го-

ды, государственной программе Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика», Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011–2015 

годы, концепции Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016–2020 

годы. Основная цель подпрограммы модер-

низации педагогического образования заклю-

чается в обеспечении подготовки педагоги-

ческих кадров в соответствии с профессио-

нальным стандартом педагога и федераль-

ными государственными образовательными 

стандартами общего образования.

Проект модернизации педагогического 

образования на первом этапе был направлен 

на преодоление следующих существующих в 

педагогическом образовании проблем:  

 наблюдающийся в вузах, реализую-

щих программы подготовки будущих педаго-

гов, не деятельностный, репродуктивный ха-

рактер используемых образовательных тех-

нологий;

 практически одноканальная модель си-

стемы подготовки педагогических кадров, не 

предоставляющая студентам возможности 

осуществления переходов между педагоги-

ческими и непедагогическими направления-

ми подготовки;

 отсутствие системы независимой оцен-

ки качества подготовки будущих педагогов.

Нормативные основания модернизации 

педагогического образования

Поручение Президента Российской Фе-

дерации об усилении практической подго-

товки кадров, о независимой оценке ква-

лификации (Перечень поручений по вопро-

сам повышения качества высшего образо-

вания от 22 мая 2014 года. Пр-1148, п. 2), 

о приведении ФГОС ВО в соответствие с 

требованиями профессиональных стандар-

тов;

Комплексная программа повышения про-

фессионального уровня педагогических ра-

ботников общеобразовательных органи-

заций (утв. Правительством РФ 28.05.2014 

№ 3241 п-П8).

Модели подготовки педагогических 

кадров

В соответствии с целью проекта, предпо-

лагающей разработку основных профессио-

нальных образовательных программ (далее – 

ОПОП) подготовки педагогических кадров, со-

ответствующих требованиям Профессиональ-

ного стандарта педагога и ФГОС общего обра-

зования, в 2014–2015 годах были разработаны 

и апробированы четыре модели подготов-

ки педагогических кадров в проектах ака-

демического бакалавриата и исследователь-

ской магистратуры, прикладного бакалавриа-

та и профессиональной (педагогической) ма-

гистратуры.

Прикладные проекты (прикладной бака-

лавриат и педагогическая магистратура) на-

правлены на повышение качества подготов-

ки педагогов.

Приведение образовательных резуль-

татов программ подготовки педагогов в соот-

ветствие с требованиями профессиональных 

стандартов и ФГОС общего образования (об-

новленный перечень профессиональных ком-

петенций).

Повышение практической направлен-

ности программ (разработка новой модели 

практики, включая сетевое взаимодействие 

с образовательными организациями, реали-

зующими программы общего и среднего про-

фессионального образования – «школьно-

университетское партнерство», долгосрочная 

учебно-производственная практика в образо-
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вательной организации, распределенная мо-

дульная практика).

Модульный принцип проектирования 

программ подготовки педагогов (модуль-

интегрированная, практическая, теоретиче-

ская и исследовательская единица образова-

тельной программы, обеспечивающая готов-

ность к выполнению трудовой функции или 

набора трудовых действий профессионально-

го стандарта педагога).

Деятельностью подход в подготовке бу-

дущих педагогов.

Сетевое взаимодействие с образова-

тельными организациями общего, средне-

го профессионального и высшего образова-

ния.

 Разработка общедоступной библиотеки 

модулей, повышение мобильности.

Академические проекты

 Разработка и апробация вариативной 

модели подготовки педагогических кадров, 

предполагающей возможность перехода на 

педагогические направления студентов и вы-

пускников непедагогических направлений 

подготовки.

Ход реализации проекта

Задачи, реализуемые в 2014–2015 годах: 

 создание условий для деятельностного 

профессионально-ориентированного подхода 

в подготовке педагогических кадров; 

 переход на модульный принцип обуче-

ния в вузе; 

 привлечение школ в качестве равно-

правных партнеров университетов в подго-

товке педагогов по формированию у студен-

тов профессиональных компетенций; 

 обеспечение различных траекторий под-

готовки к профессии и входа в профессию.

За два года реализовано 23 проекта по 

всем четырем направлениям: академиче-

ский бакалавриат (восемь проектов), при-

кладной бакалавриат (семь проектов), про-

фессиональная (педагогическая) магистрату-

ра (шесть проектов), исследовательская ма-

гистратура (два проекта).

Охват проекта

7 Федеральных округов, 35 субъектов Рос-

сийской Федерации, 45 вузов. 

Вузы-участники проекта

Основные исполнители (13 вузов):

1) Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет,

2) Московский городской педагогический 

университет,

3) Московский городской психолого-

педагогический университет,

4) Московский педагогический государ-

ственный университет,

5) Московский государственный гумани-

тарный университет имени М.А. Шолохова 3,,

6) Национальный исследовательский тех-

нологический университет «МИСиС»,

7) Нижегородский государственный педа-

гогический университет имени Козьмы Мини-

на,

8) Новосибирский государственный педа-

гогический университет,

9) Российский государственный педагоги-

ческий университет имени А.И. Герцена,

10) Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В.Ломоносова,

11) Сибирский федеральный универси-

тет,

12) Ульяновский государственный педа-

гогический университет имени И.Н.Ульянова,

13) Южный федеральный университет. 

Вузы-соисполнители (32 вуза):

1) Алтайская государственная академия 

образования имени В.М. Шукшина,

2) Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта,

3) Башкирский государственный педаго-

гический университет им.М.Акмуллы,

4) Бурятский государственный универси-

тет,

5) Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет,

6) Вятский государственный гуманитар-

ный университет,

7) Глазовский государственный педагоги-

ческий институт имени В.Г.Короленко,

3 
 Реорганизован путем присоединения к МПГУ МГГУ в качестве структурного подразделения (приказ Ми-

нобрнауки России от 26 февраля 2015 г. № 124).



17

Bolotov V. A.,  Rubtsov V. V., Froumin I. D., Margolis A. A., Kasprzhak A. G., Safronova M. A., Kalashnikov S. P. 

Information Analysis Products on the First Phase Results of the Project Modernization of Pedagogical Education

Psychological Science and Education, 2015, vol. 20, no. 5

8) Елецкий государственный университет 

им.И.А.Бунина,

9) Забайкальский государственный уни-

верситет,

10) Калужский государственный универ-

ситет им. К.Э. Циолковского,

11) Красноярский государственный пе-

дагогический университет им.В.П. Астафьева,

12) Мордовский государственный педа-

гогический институт имени М.Е. Евсевьева,

13) Набережночелнинский институт со-

циально-педагогических технологий и ресур-

сов,

14) Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»,

15) Омский государственный педагоги-

ческий университет,

16) Орловский государственный универ-

ситет,

17) Пермский государственный гумани-

тарно-педагогический университет,

18) Поволжская государственная со-

циально-гуманитарная академия,

19) Рязанский государственный универ-

ситет имени С.А. Есенина,

20) Северо-Кавказский федеральный 

университет,

21) Ставропольский государственный 

педагогический институт,

22) Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина,

23) Томский государственный педагоги-

ческий университет,

24) Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого,

25) Тюменский государственный уни-

верситет,

26) Удмуртский государственный уни-

верситет,

27) Уральский государственный педаго-

гический университет,

28) Челябинский государственный педа-

гогический университет,

29) Чеченский государственный педаго-

гический институт,

30) Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И.Я. Яковлева,

31) Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова,

32) Ярославский государственный педа-

гогический университет им. К.Д. Ушинского.

Инфографика

Участники проекта

Диаграмма 1 – Динамика количества вузов-участников проекта
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Диаграмма 2 – Описание проектов по моделям подготовки

Диаграмма 3 – Распределение проектов по направлениям подготовки укрупненной образова-

тельной области «Образование и педагогические науки»

Диаграмма 4 – Распределение новых модулей основных профессиональных образовательных 
программ, соответствующих требованиям профессиональных стандартов педагогических ра-

ботников

Новые модули основных профессиональных образовательных программ
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Диаграмма 5 – Количество студентов, обучающихся по новым модулям, соответствующих 
требованиям профессиональных стандартов педагогических работников

Обучение студентов

Обучение велось в 2014–2015 годах по 

23 проектам в 45 вузах Российской Феде-

рации. 

Диаграмма 6 – Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

и специалистов учебно-методических служб по разработке новых модулей основных 

профессиональных образовательных программ
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Система сетевого взаимодействия вузов, участвующих в модернизации 

педагогического образования в Российской Федерации
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Карта общего сетевого взаимодействия вузов: формирование единого 

образовательного пространства подготовки педагогических кадров

Тематический кластер «Воспитатель»

Тип про-
екта

Вуз-
исполнитель

Код 
проекта

Вуз-соисполнитель

Приклад-

ной бака-

лавриат

Московский пе-

дагогический 

государствен-

ный универси-

тет

133.054 Алтайская государственная академия образования 

им. В.М. Шукшина

Башкирский государственный педагогический уни-

верситет им. М.Акмуллы

Мордовский государственный педагогический инсти-

тут им. М.Е. Евсевьева

Омский государственный педагогический универси-

тет

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет

Ульяновский государственный педагогический уни-

верситет им. И.Н. Ульянова

Уральский государственный педагогический универ-

ситет

Чувашский государственный педагогический уни-

верситет имени И.Я. Яковлева

Ярославский государственный педагогический уни-

верситет им. К.Д. Ушинского

Российский го-

сударственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена

131.054
Балтийский федеральный университет

Забайкальский государственный университет

Мордовский государственный педагогический инсти-

тут им. М.Е. Евсевьева

Новосибирский государственный педагогический 

университет

Томский государственный педагогический универ-

ситет

Тульский государственный педагогический универ-

ситет им. Л.Н. Толстого

Педаго-

гическая 

магистра-

тура

Ульяновский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет имени 

И.Н.Ульянова

105.056 Московский городской психолого-педагогический 

университет

Московский городской педагогический университет

Московский педагогический государственный уни-

верситет

Челябинский государственный педагогический уни-

верситет
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Тематический кластер «Учитель начальных классов»

Тип про-
екта

Вуз-
исполнитель

Код 
проекта

Вуз-соисполнитель

Приклад-

ной ба-

калав-

риат

Сибирский 

Федеральный 

университет

132.054 Красноярский государственный педагогический уни-

верситет им. В.П. Астафьева

Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет

Московский 

городской 

психолого-

педаго-

гический уни-

верситет

102.054 Бурятский государственный университет

Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий

Омский государственный педагогический университет

Ставропольский государственный педагогический ин-

ститут

Сыктывкарский государственный университет им. Пи-

тирима Сорокина

Тюменский государственный университет

Чеченский государственный педагогический институт

Педа-

гогиче-

ская ма-

гистра-

тура

Московский 

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

университет

135.056 Башкирский государственный педагогический универ-

ситет им. М. Акмуллы

Елецкий государственный университет им.И.А. Бунина

Мордовский государственный педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева

Омский государственный педагогический университет

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет

Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия

Челябинский государственный педагогический универ-

ситет

Ярославский государственный педагогический универ-

ситет им. К.Д. Ушинского

Тематический кластер «Учитель основного общего образования»

Тип про-
екта

Вуз-
исполнитель

Код про-
екта

Вуз-соисполнитель

Приклад-

ной ба-

калав-

риат

Казанский 

(Приволж-

ский) феде-

ральный уни-

верситет

104.054 Волгоградский государственный социально-педагоги-

ческий университет

Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко

Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет имени Козьмы Минина

Удмуртский государственный университет

Чувашский государственный педагогический универси-

тет имени И.Я. Яковлева
Педаго-

гическая

маги-

стратура

Московский 

городской пе-

дагогический 

университет

109.056
Омский государственный педагогический университет

Южный федеральный университет
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Тип про-
екта

Вуз-исполнитель
Код 

проекта
Вуз-соисполнитель

Приклад-

ной бака-

лавриат

Московский педаго-

гический государ-

ственный универ-

ситет

134.054 Башкирский государственный педагогический уни-

верситет им. М. Акмуллы

Вятский государственный гуманитарный универ-

ситет

Мордовский государственный педагогический ин-

ститут им. М.Е. Евсевьева

Омский государственный педагогический универ-

ситет

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет

Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия

Северо-Кавказский федеральный университет

Чувашский государственный педагогический уни-

верситет имени И.Я. Яковлева

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского

Московский педаго-

гический государ-

ственный универси-

тет (ранее Москов-

ский государствен-

ный гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова)

100.054 Нет

Педагоги-

ческая

магистра-

тура

Российский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

А.И. Герцена

108.056 Мордовский государственный педагогический ин-

ститут им. М.Е. Евсевьева

Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина

Омский государственный педагогический универ-

ситет

Северный (Арктический) федеральный универси-

тет им. М.В. Ломоносова

Уральский государственный педагогический уни-

верситет

Тематический кластер «Учитель среднего общего образования» 
Тип про-

екта
Вуз-исполнитель

Код 
проекта

Вуз-соисполнитель

Педагоги-

ческая

магистра-

тура

Московский город-

ской педагогиче-

ский университет

110.056 Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева

Нижегородский государственный педагогиче-

ский университет имени Козьмы Минина

Тематический кластер «Учитель-дефектолог»
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Тематический кластер «Педагог-психолог»

Тип проекта Вуз-исполнитель
Код про-

екта
Вуз-соисполнитель

Педагогическая

магистратура

Московский город-

ской психолого-

педагогический 

университет

107.056
Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет

Забайкальский государственный универ-

ситет

Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева

Уральский государственный педагогиче-

ский университет

Тематический кластер «Академический бакалавриат»

Вуз-исполнитель
Код 

проекта
Вуз-соисполнитель

Московский педагогический госу-

дарственный университет (ранее 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова)

95.055 Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева

Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет

96.055 Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет

Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова

Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет

91.055 Вятский государственный гуманитарный уни-

верситет

Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева

Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий

Уральский государственный педагогический 

университет

Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова

Новосибирский государственный 

педагогический университет

97.055 Московский педагогический государственный 

университет

Нижегородский государственный педагогиче-

ский университет имени Козьмы Минина

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Уральский государственный педагогический 

университет

Челябинский государственный педагогический 

университет
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Вуз-исполнитель
Код 

проекта
Вуз-соисполнитель

Нижегородский государственный 

педагогический университет име-

ни Козьмы Минина

129.055 Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет

Московский городской педагогический универ-

ситет

Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена

Северный (Арктический) феде-

ральный университет имени 

М.В. Ломоносова

130.055 Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева

Уральский государственный педагогический 

университет

Южный федеральный универси-

тет

93.055 Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена

Северный (Арктический) федеральный универ-

ситет им. М.В. Ломоносова

Северо-Кавказский федеральный университет

Национальный исследователь-

ский технологический универси-

тет «МИСиС»

92.055 Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского

Орловский государственный университет

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого

Тематический кластер «Исследовательская магистратура»

Вуз-исполнитель
Код 

проекта
Вуз-соисполнитель

Московский городской педагоги-

ческий университет

111.058
Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет имени Козьмы Минина

Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики»

Московский городской психолого-

педагогический университет

112.058
Бурятский государственный университет

Волгоградский государственный социально-
педагогический университет

Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет

Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева

Рязанский государственный университет име-
ни С.А. Есенина

Северо-Кавказский федеральный университет

Южный федеральный университет
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Апробация инструментария 

независимой оценки сформированности 

у студентов профессиональных 

компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта педагога

В июне 2015 года 38 вузов-исполнителей 

и вузов-соисполнителей проектов и 3603 сту-

дента приняли участие в апробации незави-

симой оценки сформированности професси-

ональных компетенций у студентов (выпуск-

ников), обучающихся по модернизированным 

основным профессиональным образователь-

ным программам бакалавриата и магистрату-

ры по профилям подготовки:

 воспитатель,

 учитель начальных классов,

 учитель-дефектолог,

 учитель основного общего образова-

ния,

 учитель среднего общего образова-

ния,

 педагог-психолог.

Инструментарий независимой оценки был 

разработан в соответствии со спецификой 

трудовых действий, отраженных в стандар-

тах профессиональной деятельности педаго-

га (педагога-психолога), совместно с вузами-

участниками проекта и их сетевыми партне-

рами (образовательными организациями 

– практическими базами) и включал тест про-

фессиональных компетенций и сборник кей-

сов. Проведенный анализ позволил постро-

ить индивидуальные профили сформиро-

ванности у студентов профессиональных 

компетенций проекта по проверяемым тру-

довым действиям.

Результаты и эффекты проекта

Разработаны и апробированы образова-

тельные модули программ подготовки пе-

дагогических кадров по двум уровням об-

разования и основным направлениям обра-

зовательной области «Образование и педа-

гогические науки» для всех категорий пе-

дагогических работников (педагогов до-

школьного, начального общего, основного 

и среднего общего образования, педагогов-

психологов, педагогов-дефектологов), со-

ответствующие требованиям профессио-

нальных стандартов и ФГОС общего обра-

зования и позволяющие решить основные 

проблемы педагогического образования за 

счет использования нового подхода к про-

ектированию образовательных программ 

и модулей от результата, деятельностного 

характера используемых образовательных 

технологий, многоканальной системы под-

готовки педагогических кадров,  предпола-

гающей возможность переходов для студен-

тов между педагогическими и непедагоги-

ческими направлениями подготовки,

Подготовлены предложения к актуализа-

ции (разработке) ФГОС следующего поколе-

ния (новые требования к образовательным 

результатам, структуре программ, условиям 

их реализации). 

Создана аннотированная библиотека мо-

дулей ОПОП на портале «педагогическое об-

разование.рф».

Апробированы: 

 независимая оценка сформированности 

профессиональных компетенций у выпускни-

ков программ подготовки педагогических ка-

дров в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта педагога;

 новые технологии подготовки педаго-

гов, реализующие принципы деятельностно-

го подхода и углубленной практической под-

готовки;

 новые модели совместной разработ-

ки примерных основных профессиональных 

образовательных программ, алгоритмы дей-

ствий авторских коллективов, запускающих 

в своих вузах новые программы подготовки 

учителей с использованием ресурсов, создан-

ных в ходе реализации проекта.

Разработаны и апробированы различные 

варианты широкого сетевого взаимодействия 

и кооперации вузов между собой (созданы те-

матические кластеры по подготовке опреде-

ленных категорий педагогических кадров).

Подготовлены рабочие группы разработ-

чиков образовательных программ из чис-

ла профессорско-преподавательский соста-

ва и специалистов учебно-методических служб 

вузов-участников проекта, прошедших повыше-

ние квалификации, обеспечивающее переход 

на новые принципы проектирования программ.
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Задачи дальнейшего развития

Расширение списка участников проекта. 

Проектирование сетевых образователь-

ных программ во всех Федеральных округах 

Российской Федерации, включающих дея-

тельностное повышение квалификации и уча-

стие общеобразовательных организаций в се-

тевом взаимодействии.

Развитие независимой оценки качества 

подготовки будущих педагогов.

Разработка онлайн-курсов, в том числе 

массовых открытых онлайн-курсов (МООС), 

основных профессиональных образователь-

ных программ по области образования.
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The modernization project of teacher education initiated by the Ministry of 

Education and Science of Russian Federation in 2014 and included a number 

of projects for teacher education modernization at the interregional level, with 

the participation of 45 universities in Russia. Resource сenter was created for 

 2 
The materials discussed on May 28 in Yaroslavl at the meeting of the Interdepartmental Working Group of the 

Presidential Council of the Russian Federation of Science and Education, on the prospects of development of 

teacher education

 Финансирование

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Государственный контракт № 05.043.11.0004 от 07 апреля 2014 г. на выполнение работ (оказание услуг) 

«Экспертно-аналитическое сопровождение реализации проектов по развитию программ педагогической 

магистратуры, педагогического бакалавриата, проектов вариативности получения педагогического обра-

зования»).
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expert analytical support for the modernization project of teacher education. The 

Resource center basis was made by the project operator Moscow State University 

of Psychology & Education and joint contractor National Research University 

Higher School of Economics; project portal педагогическоеобразование.рф. 

The project participants developed and tested four models of teacher training 

in the projects applied Bachelor, professional (educational) Master, academic 

Bachelor and Master research courses; they developed more than 110 new 

modules of the basic professional educational programs in two years. The new 

modules have been tested in 13 participating universities and 32 universities, 

which were project joint contractors. More than 6000 students participated in the 

testing of the new modules. More than 5000 projects participants and executives 

developing new modules of basic professional educational Bachelor and Master 

programs had advanced training according to specified project requirements. 

3603 students participated in the testing of an independent evaluation of 

professional competencies.

Keywords: modernization of teacher training programs, teacher professional 

standard, activity approach, new educational results, independent qualification 

test, education levels, models of teacher training, educational programs, 

educational modules.
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Представлены материалы анализа результатов первого этапа проекта «Мо-

дернизация педагогического образования», относящихся к разработке мо-

делей академического бакалавриата и исследовательской магистратуры 

(модулей образовательных программ к ним) 1.На основании полученных 

результатов разработки и апробации педагогических модулей соотносят-

ся проектные задачи с результатами и эффектами проекта, анализируют-

ся полученные возможности модулей для практической реализации прин-

ципа вариативности в подгото вке педагога, усиления практической направ-

ленности подготовки будущих учителей, обеспечения системы образования 

специалистами высокой квалификации.

Текст адресован, в первую очередь, преподавателям и административным 

работникам вузов, перед которыми стоит задача модернизации образова-

Разработка моделей
академического бакалавриата 
и исследовательской магистратуры
в рамках реализации программы
модернизации педагогического
образования: первые итоги
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г. Москва, Россия, agkasprzhak@hse.ru. 
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тельных программ подготовки учителя, а также разработки модулей этих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС и Профессиональным 

стандартом педагога. Учитывая универсальность подходов и понятий, опи-

сываемых авторами, статья может быть интересна разработчикам образо-

вательных программ других направлений разных уровней образования. 

Ключевые слова: Концепция модернизации педагогического образова-

ния; новые модели получения образования – исследовательская магистра-

тура и академический бакалавриат; образовательная программа; новые ти-

пы образовательных программ; образовательный модуль; проектирование 

(разработка, конструирование) программы образовательного модуля; об-

разовательные результаты; новые формы организации учебного процесса; 

оценочные процедуры; сетевое взаимодействие. 

Любая реформа в социальной сфере – 

действие чрезвычайно рискованное. Особен-

но, если касается она такого института, как 

образование. Здесь любое изменение вхо-

дит в конфликт с педагогическим консерва-

тизмом, сталкивается с привычкой ничего не 

менять, которая в работнике образования си-

дит в большей степени, чем в любом специа-

листе, занятом в другой сфере деятельности. 

Ведь традиционный работник образования 

(не только российский) – как правило, «ве-

дет» себя как начальник, знаток своего дела, 

которому любая инициатива кажется посяга-

тельством на существующий порядок вещей. 

Начиная проект «Модернизация педаго-

гического образования» [8] мы (его инициа-

торы, исполнители) считали, что и в высшей 

школе ситуация аналогична, так как «учите-

ля учителей» не могут не испытывать потреб-

ностей в собственных наставлениях, не очень 

сопрягающихся с реформаторскими действи-

ями. Реальность, однако, оказалась куда бо-

лее неоднозначной. Получилось так, что дан-

ная реформа «попала во время»: педагогиче-

ские вузы, которые пока остались таковыми, 

сосредоточено ищут аргументы, которые им 

позволят остаться в существующем виде; те 

же, кто перестали быть отдельными педаго-

гическими и влились в новые образователь-

ные холдинги, пытаются найти свое место в 

них. Одним словом, содержательные лиде-

ры и участники авторских коллективов, пред-

ставляющие вузы в проекте, судя по всему, 

так явно ощутили перемены и в запросе рын-

ка труда, и в студентах, что обнаружили не 

только готовность «пойти к врачу», но и са-

мим стать соавторами «схемы лечения».

В этой ситуации, реализация первого 

этапа проекта2, которая происходила в еди-

ной связке с процессом переосмысления за-

дач учительской профессии (практически на 

старте проекта был принят Профессиональ-

ный стандарт педагога [7]), должна была на 

практике подтвердить или опровергнуть ба-

зовую гипотезу: суть преобразований состо-

ит не в реформировании существующих пе-

дагогических вузов, а в институциональной 

реформе системы подготовки учителей. Та-

кие преобразования в педагогическом обра-

зовании должны обеспечить приход в школу и 

удержание в ней талантливых, мотивирован-

ных и компетентных людей. И станет это воз-

можно за счет:

а) практической реализации принципа ва-

риативности в подготовке педагога – разра-

ботки и апробации моделей академического 

бакалавриата и исследовательской магистра-

туры;

б) усиления практической направленности 

подготовки будущих учителей – разработки и 

апробации модулей основных образователь-

ных программ бакалавриата и магистратуры 

в соответствии с новым стандартом профес-

сиональной деятельности педагога;

в) обеспечения системы образования спе-

циалистами высокой квалификации – разра-

ботки и апробации программ:

 исследовательской магистратуры 

для подготовки учителей-исследователей 

(методистов) в области образования;

 прикладного бакалавриата со встро-

енной долгосрочной практической стажиров-

кой в образовательных организациях (шко-

лах).

2 Первый этап проекта: 2014—2015 гг.
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Наличие набора такого рода задач и опре-

делило структуру настоящей статьи. Здесь 

представлена попытка провести анализ ре-

зультатов первого этапа проекта, по двум на-

правлениям: академический бакалавриат и ис-

следовательская магистратура3, соотнеся про-

ектные задачи с тем, что на самом деле прои-

зошло. Причем, именно произошло (!), так как 

результаты проектов за время их реализации в 

полной мере получены быть не могли, да и во-

обще, подлинные результаты образования, как 

известно, всегда являются отсроченными. 

1. Что должно было произойти

и что произошло в итоге реализации

первого этапа проекта?

1.1 Первой кардинальной новацией, ко-

торая прошла пилотную апробацию в ходе 

реализации первого этапа проекта, стала 

разработка моделей академического бака-

лавриата и исследовательской магистрату-

ры, модулей образовательных программ (с 

том числе – сетевых), обеспечивающих их 

реализацию, что было связано с практической 

реализацией принципа вариативности в подго-

товке педагога.

Вариативная модель получения педа-

гогического образования задумывалась, в 

первую очередь, как один из способов пре-

одоления явления двойного негативного от-

бора. Предполагалось, что за счет предо-

ставления претендентам возможности раз-

личных вариантов получения педагогиче-

ского образования (многоканальность, ва-

риативность), можно будет расширить 

адресную группу потенциальных студентов 

программ подготовки учителей и, одновре-

менно, предоставить возможность тем сту-

дентам, которые в период обучения измени-

ли свои намерения и раздумали быть учите-

лям, и решили уйти из профессии. 

Как нами уже отмечалось ранее [4], «…

схематически проектируемую модель педа-

гогического образования в РФ, связанную с 

необходимостью преодолеть “двойной нега-

тивный отбор” за счет предоставления пре-

тендентам возможности различных вариан-

тов получения педагогического образования 

и вариантов “выхода”». 

Как следует из схемы (рис. 1) – многока-

нальность получения высшего педагогиче-

ского образования связана с тем, что ни одна 

из программ не является тупиковой. Это до-

3
 Эти проекты, как сфера ответственности Института образования НИУ ВШЭ, курировались авторами 

настоящей статьи 

Рис 1. Отказ от единообразия системы и предоставление претендентам возможности различных 

вариантов получения педагогического образования и возможности «выхода»
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стигается за счет разделения экзамена «на 

выходе» (квалификационного) и «на входе», а 

также возможностью выхода из программы на 

любом ее этапе. При этом во главу угла вста-

ют образовательные программы, обеспечива-

ющие результат подготовки учителей [4].

Прообразом конструируемой модели ака-

демического бакалавриата и исследователь-

ской магистратуры стали европейские обра-

зовательные программы подготовки учите-

лей, обновленные вследствие подписания Бо-

лонского соглашения (1999) и широко распро-

страненная (в первую очередь в США) модель 

Liberal Arts College – колледжей свободных 

искусств (LAC). 

Болонский процесс [1], как известно, во-

первых, перенес акцент с содержания образо-

вательных программ на результаты «учения–

обучения», и, во-вторых, создал предпосыл-

ки для академической мобильности студен-

тов за счет их (программ) модульного постро-

ения и введения ECTS (Европейская система 

перевода и накопления кредитов – European 

Credit Transfer System [11]). Для российской 

системы образования, которая параллельно 

осуществляет переход на двухуровневую си-

стему профессионального образования (ба-

калавр–магистр), этот процесс обозначил не-

обходимость уйти от линейного построения 

учебного процесса, то есть – задуматься над 

тем, как должна быть «устроена» программа, 

чтобы студент мог корректировать свою тра-

екторию в ходе ее освоения. 

Изменения в этом же направлении зада-

вали авторам и образовательные программы 

LAC, которые предлагают студентам базовый 

блок учебных дисциплин, относящихся к гума-

нитарному или естественнонаучному циклам 

и, параллельно, предоставляют им широкий 

выбор учебных модулей по вышеупомянутым 

циклам одновременно с изучением основно-

го выбранного ими предмета или предметов. 

Варьируя уровень изучения той или иной ба-

зовой дисциплины, и работая над выбором 

оптимальной для каждого студента индиви-

дуальной траектории обучения, которая обе-

спечивается модульным построением учебно-

го плана, молодого человека плавно подводят 

к выбору профессии и специализации в ней. 

У студента появляются варианты выстраива-

ния своей собственной траектории обучения 

с возможностью менять профиль в ходе осво-

ения программы. Так, например, если после 

педагогической практики или стажировки мо-

лодой человек понимает, что учительство как 

профессия ему не подходит, он может лег-

ко перестроить свой учебный план, углубив-

шись, как вариант, в изучение базового пред-

мета для того, чтобы стать исследователем в 

какой-то науке или получить другие квалифи-

кации (маркетинг, управление и т. д.). 

Но вернемся к обсуждению результа-

тов проекта, связанных с разработкой мо-

делей академического бакалавриата и ис-

следовательской магистратуры (модулей 

образовательных программ к ним). 

Утверждать, что искомые модели сложи-

лись и, тем более, что эффект преодоления 

двойного негативного отбора достигнут, ко-

нечно же, преждевременно. Однако можно 

констатировать, что в вузах-участниках про-

екта, произошли важнейшие изменения, ко-

торые позволяют надеяться на движение в 

сторону преодоления явления двойного не-

гативного отбора. Сегодня можно говорить 

о том, что в ходе реализации проекта появи-

лось представление о моделях академиче-

ского бакалавриата и исследовательской ма-

гистратуры, позволяющих обеспечить вариа-

тивность и многоканальность получения ква-

лификации учителя. Остановимся на их опи-

сании чуть более подробно.

Проектируемая модель академического 

бакалавриата (рис. 2), решая целый спектр 

образовательных задач, делает акцент на по-

вышении качества подготовленности студен-

тов, получающих педагогическое образова-

ние, за счет:

а) отказа от линейной траектории обуче-

ния и создания условий свободного «входа» 

в программы и педагогической подготовки 

для разных категорий обучающихся и «вы-

хода» из них, в случае, если студент меняет 

свою профессиональную перспективу (выби-

рает путь не связанный с педагогической де-

ятельностью);

б) построения образовательных программ 

педагогического бакалавриата как профили-

зации «универсального бакалавриата», что по-

зволяет отодвинуть время окончательного вы-
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бора вида профессиональной деятельности;

в) изменения содержания программ педа-

гогической подготовки и технологий обучения 

в целях обеспечения реализации нового про-

фессионального стандарта педагога и новых 

стандартов школьного образования;

г ) усиления практической подготовки бу-

дущих учителей, которые связаны с практиче-

скими профессиональными задачами педаго-

га; 

д) сетевого взаимодействия университетов 

и организаций общего и специального образо-

вания, что позволяет насытить учебные пла-

ны разветвленной системой практик, стажиро-

вок, создать возможность адресной подготов-

ки учителей не только разных предметов, но и 

для разных категорий школ, учащихся и т.д.

Проектируемая модель исследователь-

ской магистратуры (рис. 3), решая целый 

спектр образовательных задач, делает ак-

цент на подготовке учителей-исследователей 

(методистов), за счет:

а) отказа от линейной траектории обучения 

и создания условий свободного «входа» в про-

граммы и педагогической подготовки для раз-

ных категорий обучающихся и «выхода» из них, 

в случае, если студент меняет свою профессио-

нальную перспективу (выбирает путь не связан-

ный с педагогической деятельностью);

б) использования разработанных в ходе 

реализации модулей для конструирования 

вариативных, возможно, сетевых, образова-

тельных программ;

в) изменения содержания программ педа-

гогической подготовки и технологий обучения 

в целях обеспечения реализации нового про-

фессионального стандарта педагога и новых 

стандартов школьного образования;

г) усиления подготовки будущих учителей-

исследователей за счет установления связей 

как с организациями общего, среднего и выс-

шего профессионального образования, так и 

исследовательскими центрами. Это позволя-

ет насытить учебные планы разветвленной

 Рис. 2. Структурная схема модели академического бакалавриата 
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системой исследовательских практик, стажи-

ровок, создать возможность адресной под-

готовки учителей-исследователей, готовых к 

решению широкого спектра задач, которые 

стоят перед управленцами и практикующими 

педагогами на разных уровнях образования. 

Кроме того, можно говорить о том, что в 

ходе реализации проекта произошло осозна-

ние (присвоение) самого понятия «образо-

вательный модуль». Он стал рассматривать-

ся не как совокупность учебных дисциплин, 

а как последовательность учебных меропри-

ятий, объединенных в тематические целост-

ные разделы или блоки, которые имеют «…

определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и резуль-

татам воспитания, обучения, то есть отвечают 

за выработку той или иной компетенции или 

группы компетенций…» [10]. Важно, что эта 

система мероприятий предлагается студенту, 

ориентирована на обеспечение достижения 

студентом набора строго определенных об-

разовательных результатов. Эти результаты 

проверяемы и соотносятся и с результатами 

образовательной программы в целом, и ква-

лификационными характеристиками специа-

листа: обобщенными трудовыми функциями, 

определенными Профессиональным стандар-

том педагога. Авторами разработаны описа-

ния модулей и входящих в него дисциплин с 

позиции студента, в виде перечня основных 

мероприятий, заданий, способов и критериев 

оценивания. Цели и задачи модуля обращены 

к преподавателям и определяют совокупность 

их (преподавателей) действий (teaching), обе-

спечивающих достижение студентом резуль-

татов в ходе освоения программы (learning). 

Разработчики перешли от использования 

неопределяемого сегодня однозначно понятия 

«компетентность» к образовательным результа-

там, которые определяли как то,  «…что обуча-

ющийся должен знать, понимать и уметь делать 

после успешного завершения процесса обуче-

ния» [12]. Так начал реализовываться процесс 

проектирования образовательных программ «от 

результата», который ориентирован не на «…

пресловутое развитие специалиста “вообще”, а 

совокупность профессионально значимых уме-

ний, которые становятся средствами действия 

выпускника на его рабочем месте…» [4]. 

Начавшийся переход к модульной структу-

ре организации учебного процесса стал ката-

лизатором изменений всей образовательной 

ситуации в вузе. Проектирование программ 

образовательных модулей, предлагаемых сту-

дентам для самостоятельного выбора, стиму-

лировало авторов к анализу потребности рын-

ка труда, запросов абитуриентов и студентов и 

т. д. Преподаватели, руководители программ и 

разработчики образовательных модулей, ста-

ли вместе задумываться над тем, какие зада-

чи и за счет какого рода процедур они со сту-

Рис. 3. Структурная схема модели исследовательской магистратуры
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дентами будут решать в ходе освоения модуля, 

как эти задачи помогут определить и расши-

рить карьерные перспективы выпускника, бу-

дут способствовать его личностному росту. То 

есть при проектировании образовательных мо-

дулей авторы стали формулировать (опреде-

лять, описывать), откликом на какие вызовы, 

ответом на какие и чьи (какой адресной груп-

пы) потребности является появление этого мо-

дуля в программе. 

Вот так, например, стали выглядеть вариан-

ты индивидуальных выборов студента направ-

ления подготовки «Специальное (дефектоло-

гическое) образование» (НГПУ им. К. Мини-

на) в зависимости от профессиональных и об-

разовательных задач и предпочтений (рис. 4).

Модуль направлен на получение стартовых 

компетенций профессиональной подготовки 

студентов 3–4 курсов бакалавриата непедаго-

гических направлений. 

В ходе реализации первого этапа проек-

та разработаны новые типы модулей образо-

вательных программ, позволяющие студенту 

иметь разные варианты выстраивания своей 

собственной траектории обучения с возмож-

ностью менять профиль в ходе освоения про-

граммы. Так, к одному из типов можно отне-

сти те, которые ориентированы на обеспече-

ние «входа» в программу подготовки учите-

лей студентов других специальностей. Второй 

тип модулей образовательных программ обе-

спечивает «выход» из педагогических про-

грамм немотивированных и не готовых к пе-

дагогической деятельности студентов, кото-

рые, в ходе освоения образовательной про-

граммы модуля, могут «примерить» на себя 

основы учительской профессии. Третий – свя-

зан с предоставлением студентам возможно-

сти получить специализацию внутри профес-

сии, что должно позволить, молодому чело-

веку, который принял решение не быть учи-

телем, заняться, как вариант, разработкой

 

Рис. 4. Варианты индивидуальных выборов студента направления подготовки

«Специальное (дефектологическое) образование» (НГПУ им. К. Минина) 4

4 Рисунок позаимствован из презентации Модуль «Основы профессиональной деятельности в системе 
специального и инклюзивного образования» Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование» (НГПУ им. К. Минина).»
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средств обучения. Этот тип модулей — ре-

сурс, обеспечивающий академическую мо-

бильность студентов, и, главное, потенциал 

вариативности программ, которые будут со-

ставляться из разработанных модулей. 

Таким образом, образовательная ситуа-

ция в вузах-участниках проекта начинает ста-

новиться принципиально новой. Ряд препо-

давателей поняли и приняли идеи реформы, 

готовы способствовать развитию многообра-

зия программ, что сказалось не только на от-

ношении к учебе студентов, уже обучающих-

ся на педагогических программах, но и уве-

личении числа их потенциальных участни-

ков. Впрочем, это начало происходить лишь 

в тех вузах-участниках проекта, где авторов 

поддержало руководство. Зачастую же руко-

водители вузов, увы, считают, что переход на 

кредитно-модульное построение программ  –

процесс надуманный, искусственный и… его 

можно переждать... 

1.2. Согласно принятой Концепции модер-

низации педагогического образования, по-

вышение качества подготовки педагогов 

должно было произойти, в первую оче-

редь, за счет усиления практической на-

правленности образовательных программ, 

к реализации которых привлечены дей-

ствующие образовательные учреждения 

общего и среднего профессионального 

образования, и изменения подхода к оцен-

ке уровня достижений студентов по ходу 

освоения программы, а также – готовности 

выпускников к работе. 

Также как и для предыдущей задачи, ко-

торая стояла перед участниками проекта, пре-

ждевременно, на наш взгляд, утверждать, что 

все разработанные образовательные модули 

стали использовать практику как основную ак-

тивность образовательной программы. Как и 

не стали бы мы говорить о том, что все вузы в 

полной мере привлекают действующие обра-

зовательные организации не как традицион-

ные базы практики, а как полноправных пар-

тнеров – организаторов деятельности студен-

тов. Для нас вполне очевидно и то, что пред-

лагаемые авторами принципиально новые 

контрольно-измерительные материалы по-

зволяют адекватно зафиксировать и оценить 

уровень достижений студентов как набор тру-

довых функций и действий, содержащихся в 

Профессиональном стандарте педагога. Од-

нако, думаем, можно констатировать, что все 

перечисленные выше задачи решаются участ-

никами проекта весьма активно и динамич-

но: выполнены уникальные для РФ разработ-

ки новых форм организации образовательно-

го процесса и практик будущих учителей; в об-

разовательный процесс вузов-участников про-

екта вводятся принципиально новые процеду-

ры оценивания; начала создаваться библиоте-

ка форм организации образовательного про-

цесса, инструментов оценки уровня достиже-

ний студентов, ведутся поиски сетевых форм 

реализации образовательных программ. 

Остановимся подробнее на фактах и кон-

кретных примерах.

Первым шагом к усилению практической 

направленности образовательных программ 

можно считать разработку способов перево-

да, «увязывания» авторами-разработчиками 

модулей набора условно проверяемых ком-

петенций, содержащихся в ФГОС в проверяе-

мые образовательные результаты. Трудовые 

функции, содержащиеся в Профессиональ-

ном стандарте педагога, трансформируют-

ся авторами в набор трудовых действий, ко-

торые, после соотнесения с компетенциями, 

в проверяемые образовательные результаты.

Часть такой «цепочки перевода» мож-

но продемонстрировать на примере модуля 

«Коммуникация в современном поликультур-

ном пространстве», разработанного коман-

дой Северного арктического университета 

(табл. 1).

Измеряемость образовательных результа-

тов позволила авторам найти и применить но-

вые формы оценивания уровня достижения 

студентов, ввести единые оценочные процеду-

ры для модуля и/или нескольких логически свя-

занных дисциплин (междисциплинарный экза-

мен). Например, в качестве оценочных форм 

начали выступать аналитический отчет, экс-

пертная оценка, «само» и «взаимный» анализ, 

рефлексивная оценка, PREC-анализ («Попс-

формула»), составление мини-словарей, 

онлайн-дебаты, участие в конференциях и др. 

Небольшой перечень проверяемых образо-

вательных результатов, описанных в простых и 

однозначных терминах, позволил разработчи-
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кам образовательных модулей подобрать но-

вые формы организации учебных занятий, ко-

торые обеспечивают достижение этих резуль-

татов. Такими формами становятся: учебные 

кейсы, виртуальные игры (симуляторы), груп-

повое проектирование, деловые игры, конфе-

ренции, консалтинговые встречи и др. 

Наряду с описанными выше оценочны-

ми процедурами вводятся понятия, общие для 

модуля и даже межмодульных образователь-

ных мероприятий, реализация которых по-

зволяет «склеивать» всю программу, уходить 

от программы как набора предметов и учеб-

ных дисциплин к логической последователь-

ности взаимосвязанных образовательных ме-

роприятий. Например, в Новосибирском го-

сударственном педагогическом университете 

для образовательных программ направлений 

«Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование» введены такие 

общие для модуля мероприятия, как, например, 

Конкурс профессионального мастерства [2]. 

Интересной и показательной видится та-

кая форма, как «сквозной» проект, который 

меняет всю организацию образовательно-

го процесса в модуле. Как это было сдела-

но командой Нижегородского государствен-

ного педагогического университета для ито-

гового задания курса повышения квалифика-

ции для разработчиков образовательных мо-

дулей программ академического бакалаври-

ата [9]:

«…основной смысл перестройки привыч-

ной организации образовательного процесса 

состоит в следующем:

а) каждая из дисциплин модуля должна 

быть направлена на формирование не менее 

двух образовательных результатов;

б) в процессе изучения каждой из дис-

циплин должно быть предусмотрено выпол-

нение проектного задания, составляющего 

часть итогового проекта. Проектные задания 

строятся на основе профессиональных задач, 

к решению которых должен быть готов вы-

пускник ... <…>;

в) работа над проектным заданием спо-

собствует содержательному и процессуаль-

ному объединению усилий обучающихся по 

освоению дисциплин модуля, в том числе 

практики;

г) использование интегрированной, рас-

пределенной по времени практики служит 

основой практико-ориентированного подхода 

к обучению и обеспечивает…. <…>. возмож-

ность обучающимся получить опыт представ-

ления собранной информации, и ее использо-

Формируемая про-

фессиональная ком-

петентность

Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп

Трудовая функция

умеет продуцировать высказывание, учитывающее плюрализм мне-

ний по культурным, этническим, социальным, конфессиональным и 

политическим вопросам, демонстрирующее толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся культурной среде

Результат в залоге 

«знать\понимать»

понимает коммуникационные потребности субъектов педагогическо-

го общения

Результат в за-

логе «уметь\

применять»ционный 

умеет выстраивать коммуникацию с различными целевыми аудитори-

ями, включая детскую, признавая достоинство партнеров, понимая и 

признавая их

Образовательные 

результаты

демонстрирует знания об умениях и способностях составляющих ком-

муникативную компетентность педагога; 

демонстрирует умение подбирать материал для педагогической ком-

муникации в соответствии с целевой аудиторией; 

производит вербальный и невербальный обмен информацией в кон-

кретных педагогических ситуациях общения; 

проводит рефлексию мероприятия

Таблица 1
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вания при подготовке к практическим занятиям 

по всем учебным дисциплинам. Такой подход 

к обучению позволяет на каждом этапе осво-

ения учебной дисциплины работать над созда-

нием итогового проекта по модулю, тем самым 

достигать образовательных результатов;

д) ориентация образовательного процесса 

на включение обучающихся в проектную дея-

тельность создает условия для формирования 

проектировочных умений у студентов в про-

цессе конструирования отчуждаемого продук-

та в виде итогового проекта по модулю;

е) ориентация образовательного процесса 

на выполнение студентами итогового проекта 

создает условия для мотивации студентов на 

достижение образовательных результатов в 

процессе проектной деятельности….».

Таким образом, планируемые результаты 

обучения достигаются в ходе выполнения сту-

дентами проекта, охватывающего содержа-

тельные и технологические основы всех дисци-

плин модуля. Защита проекта рассматривает-

ся как итоговая форма аттестации по модулю.

Разработанные программы модулей, как 

правило, «разворачиваются» во времени, вы-

строены блоками, направление учебных ак-

тивностей студентов задают практики, кото-

рые, как мы видим, могут принадлежать как 

программе в целом, так и дисциплине, могут 

быть связаны с внешними организациями. 

При этом, следует отметить, что в некото-

рых случаях, модули образовательных про-

грамм смещены во времени относительно друг 

друга (линейность, связанность с традиционны-

ми семестрами не всем удалось преодолеть), 

могут пересекаться или реализовываться па-

раллельно, например, как это сделано в про-

граммах академического бакалавриата САФУ 

(рис. 5) или НГПУ им. К. Минина (рис. 6). 

Взаимодействие образовательных органи-

заций по реализации сетевых программ под-

готовки педагогов позволило бы значитель-

но увеличить ресурс вузов и образовательных 

программ. Но работа по организации сетевого 

взаимодействия идет пока сложно. Можно на-

звать лишь отдельные случаи использования 

Рис. 5. Пример выстраивания образовательных программ из образовательных модулей5

5 Рисунок позаимствован из презентации САФУ «Проектирование индивидуальных образовательных тра-

екторий, предполагающих академическую мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодей-

ствия (направление подготовки – гуманитарные науки, филология)».
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сетевых форм в реализации образовательных 

программ модулей, например в Казанском и 

Южном Федеральном университетах. 

Эксперты, как участники проектных групп, 

видят два основных барьера, которые необ-

ходимо преодолеть для того, сдвинуть дело с 

мертвой точки. 

Первая причина – традиционное для Рос-

сии предметное доминирование в образова-

тельных программах подготовки учителей. 

Более 25 лет, еще в Советском Союзе в мате-

риалах, подготовленных к съезду учителей [3], 

отмечалось, что отечественное «…педагоги-

ческое образование, как это ни парадоксаль-

но, сегодня начисто лишено каких-либо от-

личительных профессиональных признаков. 

Даже в лучших педагогических вузах структу-

ра образования являет усеченную копию об-

разования университетского, к которому до-

бавлен блок психолого-педагогических дис-

циплин. Специфики педагогического образо-

вания нет хотя бы потому, что оно обходится и 

без нынешней психолого-педагогической до-

бавки, ибо его реальная основа – специали-

зация предметная». Как это ни парадоксаль-

но, но ситуация в системе подготовки учите-

лей практически не изменилась. Гипотеза, ба-

зирующаяся на утверждении, что основа пе-

дагогического мастерства состоит не в поиске 

своего индивидуального, подходящего только 

ему педагогического стиля, а в умении приме-

нять на практике изученные педагогические 

теории, так и осталась доминирующей.

Результаты опроса, проведенного в 2015 

году 7, в котором приняли участие 5035 дирек-

торов школ и 1216 сотрудников органов муни-

ципального и регионального управления обра-

зованием 85 субъектов Российской Федера-

ции, показали, что 64,36 % респондентов счи-

тают основой профессионального развития мо-

лодых учителей их совершенствование в 

предметной области. Это означает, что зна-

чительная часть работы с молодыми специа-

листами будет ориентирована на повышение 

их компетентности в предметной подготовке. 

Тогда как, по их собственным оценкам 8, их бо-

Рис. 6. Структура образовательной программы направления подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» как совокупность образовательных модулей6

6 Рисунок позаимствован из презентации Образовательный модуль «Естественнонаучные основы сопро-

вождения лиц с ОВЗ» направление подготовки – Специальное (дефектологическое) образование (НГПУ 

им.К. Минина) 

7 Проект «Разработка методических рекомендаций об эффективных условиях адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов», выполненный Красноярским «Институтом психологии 

и педагогики развития» в рамках Федеральной целевой программы развития образования в 2015-ом году. 

8 В рамках того же исследования в опросе приняло участие 13282 молодых педагога из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации.
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лее всего тревожит умение правильно выстро-

ить отношение с родителями, администрацией 

школы, вписаться в сложившуюся систему вос-

питательной работы. 

Вот и получается, что школа как полно-

ценный партнер вузу не нужна, так как она за-

нимается решением тех задач, которые руко-

водители программ подготовки учителей не 

считают приоритетными. 

Второй барьер – традиционное для Рос-

сии патерналистское отношение преподава-

телей более высокого уровня образования к 

коллегам, работающим на более низком уров-

не, которое никак не способствует установле-

нию партнерских отношений. Справедливости 

ради, надо сказать, что данное явление харак-

терно не только для нашей страны, ее системы 

образования. Достаточно посмотреть на кри-

терии всех ведущих вузовских рейтингов, что-

бы понять причины того, почему большие учен-

ные, привлеченные для работы в университе-

ты, рассматривают преподавание, если не как 

отягощение, то лишь как способ подготовки ис-

следователей для реализации своих проектов. 

В итоге – такие мероприятия, как вынос 

кафедр в базовые школы или установление 

реальной связи магистерских программ с ис-

следовательскими центрами, пока, как видно, 

если и существуют, то формально. Практику-

ющие учителя исследователи, не видят явно-

го интереса в студентах, для которых работа в 

функционирующем учебном заведении и/или 

исследовательских группах может дать необ-

ходимый опыт для становления как профес-

сионала. Получается, что реально и продук-

тивно функционирующие сети являются пока, 

скорее исключением из правил, нежели нор-

мой. Как тут не позавидовать медицинским 

вузам, для которых обучение будущего врача 

вне клиники уже давно является нонсенсом. 

2. Ближайшие перспективы

или что надо сделать на следующем этапе

реализации проекта

Строго говоря, основная задача, которую 

следует решить на следующем этапе реали-

зации проекта, одна: следует предусмотреть 

систему мероприятий, которые обеспечат за-

крепление (институциализацию) и распро-

странение достигнутых в проекте результатов 

и эффектов. Решение же этой задачи пред-

полагает целую совокупность действий в двух 

направлениях. 

Первое направление – организационно-

управленческие мероприятия, ориентирован-

ные на поддержку работы уже создающихся 

в вузах-участниках проекта новых программ. 

Понятно, что далеко не все руководители ву-

зов будут также позитивно настроены по от-

ношению к нововведениям, когда прекра-

титься адресная финансовая поддержка но-

вых программ, реализация которых требует 

и пересмотра существующих регламентов, и 

выделения дополнительных, теперь уже сво-

их, средств на продолжение работ, и органи-

зационных решений и т. д. Надо обеспечить 

институализацию изменений, которые сегод-

ня произошли в режиме эксперимента, что 

реализовать без поддержки федеральной 

власти будет трудно. 

Второе направление – содержательное со-

провождение процесса распространения мо-

делей, созданных в ходе реализации проекта. 

Здесь речь идет, прежде всего, о создании ре-

сурсной базы, которая была бы доступна тем 

коллективам авторов, которые уже осущест-

вляют процесс модернизации программ под-

готовки учителей или планируют эту работу. 

Сложившиеся естественным образом автор-

ские коллективы по основным направлениям 

реализации проекта модернизации педагоги-

ческого образования могут и должны продол-

жить осваивать механизм разработки обра-

зовательных программ «от результата», име-

ющих динамическую структуру. То есть, они 

должны найти, апробировать и описать основ-

ные примерные образовательные программы 

по всем направлениям, которые позволяли бы 

студентам достичь намеченных образователь-

ных результатов за счет:

— ухода от традиционного набора учеб-

ных дисциплин, и, как следствие, перегрузки 

преподавателя и студента;

— связывания ее компонентов (модулей) 

друг с другом для обеспечения единства про-

цесса обучения и достижения намеченных об-

разовательных целей;

—  балансирования теоретических и прак-

тических компонентов учебной программы, 

обеспечения баланса между широтой охва-
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та проблем и глубиной усвоения материала, 

между задачами формирования профессио-

нала и развития личности студента;

— поиска вариантов, которые обеспечи-

ли бы, чтобы процесс обучения шел последо-

вательно, трудность заданий постепенно на-

растала, студенты чувствовали рост своей 

собственной компетентности и способности 

справляться с учебными задачами, склады-

ваясь постепенно в единую систему знаний, 

умений, навыков;

— учета возможных различий в исходном 

уровне подготовки студентов и ответов на их 

индивидуальные запросы;

— поиска оптимальных методик, техноло-

гий обучения и учебы (learning), адекватных 

намеченным образовательным результатам; 

— определения адекватной системы оце-

нивания результатов, методов оценки каждой 

из дисциплин и достижения образовательных 

результатов модуля и всей программы в це-

лом, не перегружая студента, сделав ее про-

зрачной и понятной для всех участников об-

разовательного процесса.

Решить обозначенные выше пробле-

мы можно лишь в том случае, если руковод-

ство вузов, реализующих программы подго-

товки педагогов станут агентами изменений. 

Это означает, что нужно предусмотреть ме-

роприятия по освоению (присвоению) ба-

зовых идей концепции модернизации, ре-

зультатов проекта VIP-менеджментом уни-

верситетов. В эту работу нельзя не вклады-

ваться, так как преодоление стереотипов (пре-

одоление руководителями вуза и преподава-

телями себя) задача чрезвычайно сложная.

* * *

В название настоящей статьи мы, возмож-

но, несколько самонадеянно, вынесли слово-

сочетание: первые итоги. Возникает вопрос: 

чего итоги-то? Запуска работы по модерниза-

ции программ подготовки учителей, увеличе-

ния в них практической составляющей, при-

влечения к преподаванию практиков и т. д. 

Ответ на все вопросы однозначный — да, да 

и да. Но в этом ли состоял замысел проекта? 

Формально — тоже да, но, по сути, — нет.

Новое время потребовало новых учите-

лей, которые, с определенной степенью ве-

роятности, смогут преобразовать современ-

ную российскую школу. Выдадут «на гора» 

новых учителей, компетентности которых, 

если говорить юридическим языком, будут, 

в потенциале, соответствовать требовани-

ям Профессионального стандарта педаго-

га. Если же сказать о планируемом резуль-

тате более образно, то задача наша состоя-

ла в следующем. Мы должны были разрабо-

тать образовательные программы, выпуск-

ники которых, следуя максиме Уильяма Ар-

тура Уорда, осуществят переход от учителя 

посредственного, который излагает, к учите-

лю великому, который вдохновляет 9. Однако, 

всем понятно, что нужны годы, для того, что-

бы образовательный процесс в вузе, а затем 

(и это главное) и в школе, изменился. Что-

бы из школы ушли прямое натаскивание на 

предмет и, как следствие, напряжение, и вы-

пускники школ… 

Но вернемся к проекту. Думаем, несмо-

тря на объемность, сложность и множествен-

ность задач, которые стоят перед авторами-

разработчиками и руководителями обновлен-

ных и обозначенных выше программ подго-

товки учителей, главная задача состоит в том, 

чтобы произошедшие изменения в организа-

ции образовательного процесса оказались не-

обратимыми. Ведь пока шел проект, он, самим 

своим наличием в плане работы Министер-

ства, укреплял позицию реформаторов в вузе, 

делал процесс реформирования легитимным, 

давал в руки рычаги и инструменты. Отсюда 

вывод – проект должен продолжаться, предо-

ставляя инициативным, ищущим преподава-

телям, которых, как выяснилось, не так мало, 

право на поиск. Хочется надеяться, что прове-

денные выше размышления позволят придать 

следующему этапу реализации программы 

модернизации такую конфигурацию, при кото-

рой шанс на успех будет выше. 

9Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет.
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Согласно результатам многочисленных 

исследований (например, Teachers Matter, 

OECD, 2005) [24], одним из наиболее важ-

ных факторов образовательной среды, ока-

зывающих существенное влияние на обра-

зовательные результаты учащихся, являет-

ся уровень квалификации учителя. Формиро-

вание и развитие профессиональных компе-

тенций педагога, образующих в совокупности 

основу его квалификации, осуществляется 

как в процессе его первоначальной профес-

сиональной подготовки (педагогическое об-

разование), так и в процессе самой профес-

сиональной деятельности и дополнительного 

профессионального образования.

Существует большое количество эмпири-

чески полученных свидетельств влияния пе-

дагогического образования и его особенно-

стей на эффективность педагогической де-

ятельности педагога и образовательные ре-

зультаты учащихся. Так, например, в работе 

Linda Darling-Hammond  еще в 1999 году, была 

проанализирована связь между требования-

ми, предъявляемыми к  образованию педаго-

гов и условиям сертификации их квалифика-

ции, и образовательными результатами уча-

щихся. Результаты этого исследования пока-

зали, что педагогическое образование явля-

ется наиболее значимым фактором влияния 

как на профессиональную деятельность пе-
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дагога, так и на образовательные результаты 

учащихся  [11].

Влияние содержания педагогическо-

го образования на качество обучения уча-

щихся было также показано в исследовани-

ях Angrist, J.D., Lavy, V. [8], Wenglinsky H. [28], 

Wayne, A.J., Youngs, P. [25].

Обзор 57 эмпирических исследований по 

этой теме, выполненный в  2002 году  [29] так-

же подтверждает зависимость между основ-

ными компонентами педагогического образо-

вания (знания учебного предмета и педагоги-

ческая подготовка) и образовательными ре-

зультатами учащихся.

1. Содержание моделей подготовки

педагогов

 При очень больших различиях, как меж-

ду странами, так и в рамках одной страны, 

содержание начальной подготовки педаго-

га (собственно педагогическое образование) 

обычно состоит из того, что он будет препо-

давать (знание учебного предмета – предмет-

ные знания), как он будет преподавать (зна-

ния педагогики вообще) и специальной педа-

гогики конкретного учебного предмета (мето-

дика), и кому он будет преподавать (детская 

психология). Так как преподавание – это дея-

тельность, то содержание подготовки необхо-

димым образом предполагает также практи-

ческую подготовку (практика).

Таким образом, содержание традицион-

ной модели подготовки педагога обобщенно 

состоит из:

- блока предметной подготовки (что пре-

подавать),

- блока педагогической подготовки:

- общей (как вообще преподавать-способы 

обучения),

- специальной (как преподавать конкрет-

ный учебный предмет-методика),

-  психолого-педагогической (кому-

преподавать-психология учащихся).

—-блока практической подготовки.

В самом общем виде модель подготовки 

(Route) определяет особенности взаимосвязи 

содержания подготовки (формируемых в ука-

занных блоках компетенций), уровня подготов-

ки (СПО–бакалавр–магистр) и последователь-

ности освоения основных блоков содержания.

2. Типология моделей подготовки

педагогов

При большом разнообразии в построе-

нии возможной типологии моделей подготов-

ки педагогов наиболее целесообразной в кон-

тексте данной статьи представляется та, кото-

рая направлена на их систематизацию с точ-

ки зрения исторической перспективы и опи-

сывает новые тренды в педагогическом обра-

зовании. Такой исторический подход в каче-

стве основания систематизации представлен, 

в частности, в работе [10]. Описываемая ти-

пология моделей подготовки педагогов  [19] 

делит все их многообразие на два основных 

класса: традиционные (модель «нормальной 

школы» и академический подход) и совре-

менные (профессионализация подготовки 

и альтернативные модели быстрого входа в 

профессию) (табл. 1).

3. Традиционные модели подготовки

педагогов

Традиционные модели подготовки пред-

ставлены в этой типологии двумя основными 

подходами: моделью «нормальной школы» 

(Normal school tradition ) и моделью академи-

ческой подготовки (Academic tradition).

Исторически более ранняя модель «Нор-

мальной школы», получившая распростране-

ние во Франции в конце 18 века (Ecole Nor-

male) и позднее в Европе (прежде всего Вели-

кобритании), и США, была основана на двух 

основных принципах подготовки: у учителя 

должен быть более высокий уровень образо-

вания, чем у его учащихся (хотя бы на ступень 

выше), и будущий учитель должен осваивать 

мастерство обучения в реальном классе с ре-

альными учащимися под руководством опыт-

ного наставника  [14]. Фактически, эта модель 

реализовывала прогрессивную для своего 

времени концепцию «лабораторной школы», 

не только демонстрирующую будущим педа-

гогам образцы обучения (нормы правильно-

го обучения-отсюда название модели), но и 

предлагала их осваивать в условиях суперви-

зии. К недостаткам модели можно отнести не-

достаточное внимание к предметной и науч-

ной подготовке учителей. В настоящее время 

модель «нормальной» школы все еще суще-

ственно влияет на концепцию педагогическо-
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Таблица 1

Типология моделей подготовки педагогов

Особенности 

модели

Содержание 

подготовки
Преимущества Недостатки

1 2 3 4 5 6

Тра-

дици-

онные 

моде-

ли

«Нормальная 

школа»

Традиционная 

концепция под-

готовки педаго-

гов для началь-

ной школы.

Освоение базовых пе-

дагогических умений 

путем практической 

тренировки в услови-

ях образовательной 

организации.

Позволяет хоро-

шо освоить ру-

тинные педагоги-

ческие действия, 

способствует 

формированию 

профессиональ-

ной идентично-

сти педагога.

Недостаточный объ-

ем подготовки в об-

ласти педагогиче-

ской теории, акаде-

мических и научных 

знаний, исследо-

вательских компе-

тенций.

«Академиче-

ский подход»

Традиционная 

концепция под-

готовки педаго-

гов для основ-

ной и старшей 

школы.

Освоение содержа-

ния научных знаний 

по дисциплинам, свя-

занным с учебным 

предметом, форми-

рование способно-

сти решения проблем. 

Практика в школах.

Освоенные ком-

петенции реше-

ния проблем по-

зволяют им быть 

эффективными в 

классе.

Выпускники таких 

программ являют-

ся специалистами в 

академических зна-

ниях учебных пред-

метов, но не в педа-

гогике.

Недостаточный объ-

ем практической 

подготовки.

Но-

вые 

моде-

ли

Профессиона-

лизация педа-

гогической де-

ятельности

Динамическая 

концепция педа-

гогической дея-

тельности, сфо-

кусированная 

на профессио-

нальной автоно-

мии и професси-

ональных стан-

дартах.

Освоение основан-

ных на результатах 

исследований знаний 

процесса обучения. 

Акцент на изучение 

педагогических наук. 

Развитие професси-

ональной идентично-

сти и этики.

Учителя полу-

чают подготов-

ку как эксперты 

в своей профес-

сиональной об-

ласти с чувством 

профессиональ-

ной автономии 

и возможностя-

ми решения про-

фессиональ-

ных проблем. 

Ответственны за 

совершенство-

вание своих про-

фессиональ-

ных возможно-

стей. Акцент на 

совместной дея-

тельности с кол-

легами.

Нет эмпирически 

доказанных данных 

о структурных изме-

нениях в качестве 

педагогического об-

разования.
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го образования, реализуемую в педагогиче-

ских училищах (колледжах), на что незначи-

тельно повлияло даже их почти повсемест-

ное превращение в организации третичного 

образования в Европе, и используется, пре-

жде всего, для подготовки педагогов для на-

чальной школы и дошкольного образования. 

В Российской Федерации, на наш взгляд, опи-

сываемая модель в полной мере определяет 

специфику среднего профессионального пе-

дагогического образования. Завершая описа-

ние этого подхода, необходимо отметить, что 

в его основу положено представление о про-

фессии педагога как о ремесле (craft), кото-

рому можно научиться только практически, 

в условиях, в которых есть объекты такого 

«ремесла» — учащиеся и опытные мастера-

учителя, демонстрирующие образцы своих 

профессиональных действий. Сам же про-

цесс подготовки представляет собой копиро-

вание этих образцов, направленное на их по-

степенное адекватное воспроизводство.

Альтернативная «нормальной школе» мо-

дель подготовки педагогов – «академический 

подход» — возникла как своего рода антитеза 

Normal school tradition и связана прежде всего 

с подготовкой педагогов для основной и стар-

шей школы. В этой модели, направленной на 

повышение научной (предметной) компонен-

ты превалирует изучение академических дис-

циплин, представляющих основу преподава-

емого учебного предмета. Акцент в програм-

мах такого типа ставится, прежде всего, на 

изучении науки, формировании способности 

решать научные проблемы и задачи (problem-

solving). Педагогическому знанию, методике 

преподавания и практике уделяется меньшее 

внимание, хотя практика по окончании та-

ких программ в большинстве случаев являет-

ся обязательной. Выпускник педагогической 

программы, реализующей данную модель яв-

лялся не столько учителем-предметником, 

сколько предметником-учителем, т.е. экспер-

том в определенной области знания, участву-

ющим в педагогической деятельности прежде 

всего в этом качестве.

1 2 3 4 5 6

Новые 

модели

Альтернатив-

ные моде-

ли подготов-

ки к професси-

ональной дея-

тельности

Обучение и сер-

тификация осно-

ваны на владении 

способами дей-

ствий, не являю-

щимися резуль-

татами обучения 

в педагогических 

программах, ис-

точником которых 

являются личный 

опыт и личност-

ные характери-

стики будущего 

педагога.

Освоение способов 

педагогической дея-

тельности происходит 

в практической фор-

ме обучения на рабо-

те. Сильные програм-

мы введения в про-

фессиональную дея-

тельность

и супервизии. 

Недостаточное вни-

мание уделяется пе-

дагогической теории 

и научным знаниям 

учебного предмета.

Позволяют 

быстро уве-

личить коли-

чество учи-

телей в со-

ответствии 

с потребно-

стями школ. 

Могут быть 

разработаны 

для привле-

чения раз-

личных типов 

кандидатов. 

Более эконо-

мичные, так 

как обладают 

меньшей про-

должительно-

стью подго-

товки и осу-

ществляют-

ся на базе 

школ.

Недостаточное ко-

личество эмпириче-

ских исследований, 

направленных на 

оценку содержания 

и качества подго-

товки педагогов. В 

контексте усложня-

ющейся професси-

ональной деятель-

ности позволяют 

осуществить вход 

в профессию с не-

большим формаль-

ным объемом под-

готовки.
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В Российской Федерации развитие этой 

модели имело, на наш взгляд, существенное 

своеобразие и ряд принципиальных особен-

ностей, отличающих ее от описанных выше. 

В то время как за рубежом модель академи-

ческого подхода развивалась, прежде все-

го, в рамках классических университетов, в 

которых «сильные» академические департа-

менты задавали общую предметно-научную 

направленность программ и приоритет пред-

метных научных знаний в подготовке учителя-

предметника, в Советском Союзе и позже в 

Российской Федерации (вплоть до недавне-

го времени) основным местом подготовки ка-

дров для основной и старшей школы  были 

отраслевые педагогические институты. В та-

ких институтах наряду с «предметными» на-

учными кафедрами были созданы педагоги-

ческие и методические кафедры, обеспечив-

шие по меньшей мере равную с предметным 

блоком представленность блоков общепе-

дагогической, методической и психолого-

педагогической подготовки. Потенциально 

это позволяло сбалансировать предметную 

подготовку в сторону лучшей (по сравнению 

с классическим вариантом модели) педаго-

гической подготовки. Однако на практике эта 

особенность не отменяла главного: выпускник 

такой программы являлся прежде всего пред-

ставителем определенной науки (академиче-

ской, если в институте были сильные научные 

кафедры, или педагогической науки – теории, 

дидактики, педагогики). Его практическая 

подготовка и готовность к реальной профес-

сиональной деятельности с учащимися, как 

правило, выглядела очень проблематично. О 

молодых педагогах, окончивших такие про-

граммы, большинство более опытных коллег 

обычно говорили (и говорят), что даже, если 

он и знает предмет (учебный), он не умеет ему 

обучать. Примат не только предметной, но и 

педагогической теоретической подготовки, 

основывался в этой модели на исходном те-

зисе, что педагогика — это наука и как лю-

бое научное знание (в том числе академиче-

ское, связанное с выбранным предметом) его 

вполне можно сформировать в университет-

ской аудитории. Практика, если и нужна в та-

кой модели, то в основном для иллюстрации 

теоретических знаний. Качество же педагоги-

ческой науки и соответственно ее представ-

ленность в компетенциях выпускников с те-

чением времени существенно снизилось, что 

привело к невозможности для выпускников 

таких программ играть роль эксперта педаго-

гической или психолого-педагогической нау-

ки в процессе профессиональной деятельно-

сти. Другими словами, выпускник такой про-

граммы (например, учитель математики), так 

и остался в большинстве случаев экспертом-

математики (если в его вузе была сильная ма-

тематическая кафедра), но не стал ни экспер-

том в области педагогической или психологи-

ческой науки, ни, собственно, в полной мере 

педагогом, т. е. экспертом в области обуче-

ния, воспитания и развития учащихся.

4. Новые модели подготовки педагогов.

Усложнение профессиональных задач, 

стоящих перед педагогами, связанное с изме-

нением целей образования (прежде всего, пе-

реход от задач передачи определенной сум-

мы знаний к задаче формирования у учащих-

ся способности самостоятельно учиться и эф-

фективно приобретать новые знания по окон-

чании общего образования), вызвало понима-

ние неадекватности традиционных моделей 

подготовки педагогов этим новым требова-

ниям. Ни хорошая академическая подготовка 

и научные знания преподаваемого предмета, 

ни освоенные рутинные педагогические навы-

ки не гарантируют достижения новых образо-

вательных результатов учащихся, связанных 

с формированием одновременно глубоких 

предметных знаний, способности анализиро-

вать проблемы, планировать свои действия, 

работать в команде и т. д., т. е. метапредмет-

ных и личностных результатов (в терминоло-

гии ФГОС общего образования [4] в Россий-

ской Федерации или higher-order skills,social 

skills или 21-st century competencies – в за-

рубежной терминологии). Понимание тако-

го противоречия привело к созданию цело-

го тренда, направленного на понимание про-

фессиональной деятельности педагога, как 

способности реализовывать «сложное обу-

чение» (complex learning) [15]. Педагог при 

этом рассматривается как практический ин-

теллектуал, т. е. специалист, обладающий 

профессиональным мышлением и способно-
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стью к научно-обоснованным профессиональ-

ным суждениям и решениям (decision-maker) 

на основе в том числе полученного педагоги-

ческого образования) сложных проблем об-

учения и развития, в том числе связанных 

с существенно более разнообразным, чем 

раньше, составом классов (дети с ОВЗ, дети-

мигранты, одаренные дети и т.д.). Такой пе-

дагог фактически является генератором но-

вого «собственно педагогического» знания, 

экспертом в области не только академиче-

ской науки, которую он преподает, но и  само-

го образования. Концептуальной основой для 

разработки новых моделей подготовки педа-

гогов, отвечающих описанным требованиям 

стали концепции «практика-исследователя» 

(practitioner-researcher) [26, 27] и «рефлексив-

ного педагога» (D. Schon) [13]. В отличие от 

традиционных моделей акцент в новых про-

граммах подготовки сделан на формирова-

нии профессионального мышления педагога, 

его способности к профессиональным дей-

ствиям на основе системы ценностей, фор-

мирующих его профессиональную идентич-

ность, на содержательном взаимодействии 

с коллегами и социальными институтами в 

рамках дето-центрированной модели образо-

вания. Понимание учителя как эксперта, вла-

деющего уникальным практическим знанием 

(tacit knowledge) привело к тотальной перео-

ценке возможных отношений университета и 

школы в вопросах подготовки кадров    и раз-

работке модели школьно-университетского 

партнерства (school-university partnership) 

(K. Zeichner) [31]. С другой стороны, приори-

тетность формирования способности к реф-

лексии у будущего педагога, его способно-

сти к принятию профессионально ответствен-

ных решений на основе доказательного под-

хода (evidence-based) привело к пониманию 

необходимости формирования у него иссле-

довательских компетенций и новому понима-

нию роли научных исследований как в подго-

товке педагогов, так и в их практической де-

ятельности. В наиболее полной степени эта 

модель реализована в Финляндии, где фор-

мирование исследовательских компетенций у 

выпускников педагогических программ явля-

ется одной из важнейших компонент их под-

готовки (research-oriented teacher education 

program) (Pasi Sahlberg) [21].

Наконец, еще одной причиной появле-

ния описываемого тренда профессионализа-

ции подготовки педагогов стал подход, по-

лучивший название Accountability (Подотчет-

ность) [22], возникший в 80-ые годы прошло-

го века в Великобритании и США в ходе ре-

формирования ряда отраслей экономики и 

получивший позднее широкое распростране-

ние и в социальной сфере, включая образо-

вание. Цель этого подхода в самом  общем 

виде может быть сформулирована как повы-

шение эффективности системы образования, 

в том числе повышение эффективности и ре-

зультатов работы педагогов и их подготовки с 

точки зрения основных участников образова-

тельной политики: государства, бизнеса и ро-

дителей. Анализ причин появления этого дви-

жения и его последствий для образования во-

обще и педагогического образования, в част-

ности, выходит за рамки данной статьи. Од-

нако надо отметить, что одним из его послед-

ствий для рассматриваемого вопроса стала 

разработка в целом ряде государств Евро-

пы, США и Азии профессиональных стандар-

тов педагогов, т.е. документов, с, одной сто-

роны, описывающих лучшую практику про-

фессиональной деятельности, направленной 

на достижение целей общего образования 

учащихся, а, с другой стороны, являющихся 

основой для оценки актуального уровня про-

фессиональной деятельности конкретных пе-

дагогов (в рамках оценки их квалификации 

на основе профессиональных стандартов) и 

выступающих в качестве ориентиров для по-

строения программ педагогического образо-

вания (будущих педагогов) и профессиональ-

ного развития работающих педагогов. Разра-

ботка профессиональных стандартов педаго-

гов, описывающих в самом общем виде какой 

должна быть профессиональная деятельность 

педагогов, исходя из целей общего образова-

ния (в нашем случае ФГОС общего образова-

ния) [4], впервые создает принципиально но-

вую ситуацию в подготовке педагогов-вместо 

задачи учить хорошо, возникает задача учить 

в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта, что может быть прове-

ряемо в форме независимой оценки профес-

сиональных компетенций выпускников. Это, в 
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свою очередь, позволяет дифференцировать 

качество программ подготовки не по анализу 

условий из реализации, а по результатам под-

готовки их выпускников.

Парадоксальным образом подход, связан-

ный с подотчетностью, привел к созданию од-

новременно и прямо противоположного трен-

да (минимальная компетентность педагога — 

minimum competency approach) [19], направ-

ленного на максимальное упрощение входа 

в профессиональную деятельность и привле-

чение в педагогическую профессию лиц, не 

имеющих педагогического образования, но 

заинтересованных в такой деятельности.

На наш взгляд, можно выделить три абсо-

лютно разные причины появления этого под-

хода:

— дефицит педагогических кадров (глав-

ным образом, в США), который не возмож-

но ликвидировать средствами обычных про-

грамм продолжительностью 4 года;
— потребность в усилении практической 

подготовки с использованием передовых 

школ в качестве партнеров университетов, 

которая привела к созданию программ подго-

товки будущих педагогов на базе консорциу-

мов таких школ (school centered initial teacher 

training) с привлечением или без привлече-

ния университетов (в основном, в Великобри-

тании), и увеличении доли подготовки в рам-

ках именно этой модели, активно поддержи-

ваемой Департаментом образования Велико-

британии в последнее время [20, 23].

— желание рекрутировать конкретных 

кандидатов в педагогическую деятельность 

с учетом их недостаточной представленности 

в системе образования (в основном в США): 

представителей национальных меньшинств, 

специалистов определенных предметов, вы-

пускников лучших университетов (программа 

Teach for America).

Оценка эффективности этих моделей 

ускоренной подготовки оказывается очень 

противоречивой [12], в том числе и потому, 

что они направлены на решение разных за-

дач, а в ряде случаев являются вынужден-

ной альтернативой программам система-

тического образования. Концептуально об-

щим во всех этих программах является при-

знание того, что источником компетентно-

сти, необходимой для успешной професси-

ональной деятельности педагогов, являет-

ся не педагогическое образование, а пре-

дыдущий профессиональный опыт канди-

дата, ранее полученное им не педагогиче-

ское образование и его личностные уникаль-

ные качества и способности, которые дела-

ют его в будущем успешным педагогом. По 

сути, программы такой подготовки (или пу-

тем интенсивной подготовки перед началом 

профессиональной деятельности – Teach for 

America) или на рабочем месте (в двух осталь-

ных случаях) стирают грань между подготов-

кой учителя, оценкой его квалификации (про-

верка наличия минимальной, в основном свя-

занной со знаниями преподаваемого предме-

та) или профессиональным развитием (осу-

ществляемым обычно для уже работающих 

педагогов). Критики большинства таких мо-

делей (I. Menter) [9, 20] указывают на то, что 

такой упрощенный взгляд на подготовку пе-

дагогов, будучи экономически очень выгод-

ным для государства (продолжительность 

подготовки сокращается с 4-х лет до несколь-

ких месяцев) не позволит обеспечить требу-

емое этими сторонниками повышения эф-

фективности образования качества образо-

вательных результатов учащихся. Необходи-

мые для обеспечения такого качества компе-

тенции связаны не только с усилением прак-

тической подготовки за счет теоретической, 

но и формирования исследовательских ком-

петенций, о которых было сказано выше. Не-

многие положительные результаты таких про-

грамм, как Teach for America, связываются их 

оппонентами с исключительной селективно-

стью этой программы и очень высоким акаде-

мическим и интеллектуальным уровнем про-

шедших отбор кандидатов [12].

5. Организационные характеристики

моделей подготовки педагогов.

С организационной точки зрения, моде-

ли подготовки педагогов делятся на парал-

лельные (конкурентные) и последовательные. 

Первые включают в себя параллельное осво-

ение предметных и педагогических знаний в 

рамках одной программы подготовки (напри-

мер, в программах педагогического бакалав-

риата) и используются большинством стран 
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Европы в подготовке педагогов к работе с 

учащимися младшего возраста. Последова-

тельная модель подготовки, в которой буду-

щий педагог сначала осваивает предметные 

знания (предметный, не педагогический ба-

калавриат), а потом, заинтересовавшись пе-

дагогической деятельностью, может осво-

ить 1–2-х годичную программу (магистрату-

ры или программу постдипломного сертифи-

ката в образовании) (PGSE) [7], дающую не-

обходимую педагогическую квалификацию, 

связана прежде всего с подготовкой педаго-

гов для основной и старшей школы. Конкрет-

ные особенности этих программ показаны в 

табл. 2.

Таблица сравнения параллельной и по-

следовательной модели подготовки педаго-

гов  [19].

Таблица 2 

Характеристики параллельной и последовательной программ подготовки педагогов

Характери-
стики

Распростра-
ненность

Преимущества Недостатки

Конкурентная (па-

раллельная) мо-

дель подготовки 

педагогов

Академические дис-

циплины изучают-

ся одновременно с 

педагогическими и 

профессиональны-

ми дисциплинами 

на протяжении всей 

программы.

В основном исполь-

зуется для под-

готовки педаго-

гов для начальной 

школы в большин-

стве европейских 

стран. Для подго-

товки педагогов 

основной и стар-

шей школы исполь-

зуется в Бельгии, 

Канаде, Греции, 

Венгрии, Ирлан-

дии, Италии, Япо-

нии, Корее, Турции, 

США.

Обеспечивают бо-

лее интегративный 

подход к освоению 

содержания про-

граммы за счет од-

новременного осво-

ения предметных 

и педагогических 

знаний. Более ко-

роткие, чем после-

довательные про-

граммы.

Недостаточно гиб-

кая, так как не обес-

печивает подготов-

ку к профессиональ-

ной деятельности 

лиц с непедагогиче-

ским образовани-

ем или тех, кто хотел 

бы вернуться в про-

фессию.

Последовательная 

модель подготовки 

педагогов

Специальные курсы 

по педагогическим 

дисциплинам и педа-

гогической практи-

ке изучаются после 

полученного 1-ого 

уровня образования 

по  дисциплине, ко-

торую предполага-

ется преподавать в 

школе. Более селек-

тивный вход в про-

грамму, чем в парал-

лельной программе.

Больше использу-

ется в подготовке 

учителей для сред-

ней школы в таких 

странах, как: Да-

ния, Франция, Нор-

вегия, Испания, Ав-

стрия, Чехия, Вели-

кобритания, Фин-

ляндия, Ирландия, 

Израиль.

Обеспечивает бо-

лее гибкий вход в 

профессиональную 

деятельность педа-

гога. Позволяет учи-

телю получить сна-

чала хорошую пред-

метную подготовку.

Не обеспечивает, 

как правило, необ-

ходимой взаимос-

вязи между пред-

метным и педаго-

гическим знанием, 

не формирует до-

статочных профес-

сиональных компе-

тенций в техноло-

гиях  обучения. Бо-

лее слабая профес-

сиональная идентич-

ность выпускников. 

Более длинный срок 

обучения. 

Параллельная и по-

следовательная 

модель подготовки

В национальной си-

стеме педагогиче-

ского образования 

могут быть пред-

ставлены обе моде-

ли одновременно.

Переключение с 

одной модели на 

другую позволя-

ет решать разные 

задачи: сокраще-

ние дефицита тре-

буемых педагогов 

или повышение ка-

чества их подго-

товки.

Различные модели 

(одновременно) по-

зволяют привлекать 

в профессию раз-

личных кандидатов 

(потенциальных пе-

дагогов).

Большая стоимость 

расходов на подго-

товку в рамках двух 

моделей одновре-

менно. 
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6. Модернизация педагогического

образования в Российской Федерации.

6.1 Модель прикладного бакалавриата

 Целью разработки программ прикладно-

го бакалавриата педагогического направле-

ния является обеспечение подготовки буду-

щих педагогов в соответствии с требовани-

ями профессионального стандарта педагога 

[6] (других педагогических работников).

 Достижение этой цели предполагает, что 

основные профессиональные образователь-

ные программы (ОПОП) прикладного бакалав-

риата, необходимым образом реализуют [1]:

— практико-ориентированный подход 

(«клинический метод» подготовки по анало-

гии с медицинским образованием), в соответ-

ствии с которым подготовка будущего педаго-

га невозможна без реализации существенной 

части образовательной программы на базе 

общеобразовательной организации под ру-

ководством опытных педагогов-наставников, 

владеющих профессиональными компетен-

циями, которые необходимо сформировать у 

выпускника;

— деятельностный подход к подготовке 

будущих педагогов. В соответствии с этим 

подходом учебным содержанием ОПОП про-

грамм прикладного бакалавриата является не 

просто сумма знаний и умений, а способность 

к эффективной организации учебной дея-

тельности учащихся (включающей в себя обу-

чение, развитие и воспитание), что предпола-

гает  освоение будущими педагогами в ходе 

их подготовки процесса решения ряда основ-

ных (обобщенных) учебно-профессиональных 

задач, моделирующих реальную профессио-

нальную деятельность педагога;

— исследовательский подход, в соответ-

ствии с которым программы прикладного пе-

дагогического бакалавриата должны быть на-

правлены не только на формирование про-

фессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих готовность к выполнению стандартных 

трудовых действий, заданных требованиями 

профессионального стандарта педагога, но и 

на формирование исследовательских компе-

тенций, обеспечивающих возможность пере-

стройки и развития таких действий в случае 

обнаружения проблем и затруднений на осно-

ве проведения встроенного в профессиональ-

ную деятельность мини-исследования (реф-

лексивный педагог).

 Реализация в процессе проектирования 

ОПОП прикладного бакалавриата педагоги-

ческого направления указанных выше прин-

ципов задает систему требований к образо-

вательным результатам, структуре и услови-

ям реализации программ.

 Требования к образовательным результа-

там ОПОП прикладного педагогического ба-

калавриата (рис. 1) предполагают, что в ходе 

освоения указанных программ у выпускников 

должны быть сформированы:

— универсальные компетенции (одина-

ковые для выпускников ОПОП всех УГСН) и 

дополнительные универсальные (метапро-

фессиональные компетенции), специфич-

ные для выпускников только данной УГСН 

и связанные с необходимыми личностно-

профессиональными качествами педагога;

— общепрофессиональные компетен-

ции, одинаковые для ОПОП всех профи-

лей данной УГСН и обеспечивающие готов-

ность к выполнению трудовых функций (обу-

чение, развитие и воспитание) первой обоб-

щенной трудовой функции профессионально-

го стандарта педагога любым педагогом (от 

дошкольной до старшей ступени общего об-

разования), включая инвариантную часть та-

ких профессиональных компетенций (одина-

ковых для программ прикладного и академи-

ческого бакалавриата);

— профессионально-специализирован-

ные компетенции, формируемые в соответ-

ствии с профилем ОПОП и обеспечивающие 

готовность к выполнению выпускниками вто-

рой обобщенной профессиональной функ-

ции профессионального стандарта педаго-

га, связанной со спецификой возраста уча-

щихся, ступени общего образования соответ-

ствующего ФГОСа, учебного предмета (в слу-

чае педагога основной и старшей школы) или 

специальных профессиональных задач, отра-

женных в профессиональных стандартах дру-

гих категорий педагогических работников и 

не совпадающих с первой ОТФ ПС педагога.

 Требования к структуре образовательной 

программы, отвечающие указанным выше 

принципам, предполагают выбор в качестве 
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основной единицы образовательной програм-

мы не отдельной учебной дисциплины, а об-

разовательного модуля. При этом модуль по-

нимается как целостный фрагмент ОПОП, 

включающий наряду с теоретическим содер-

жанием, практикум, учебно-ознакомительную 

и учебную практику, НИРС, в совокупности 

обеспечивающих освоение универсальных, 

общепрофессиональных или специализиро-

ванных профессиональных компетенций, не-

обходимых выпускнику для овладения кон-

кретными трудовыми действиями в соответ-

ствии с требованиями профессионального 

стандарта, что может подтверждаться прове-

дением оценки этих компетенций после осво-

ения содержания модуля (рис. 2).

Деятельностный подход, описанный 

выше, предполагает такой способ освоения 

содержания модуля, который направлен на 

моделирование реальных профессиональ-

ных задач, требующих для своего успешно-

го решения освоения необходимых профес-

Рис. 1. Компетенции прикладного бакалавриата в отношении к трудовым функциям профессионального 

стандарта педагога

Рис. 2. Структура образовательного модуля программ прикладного бакалавриата
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сиональных компетенций. Изучение модуля 

начинается с постановки именно такого рода 

задач в ходе учебно-ознакомительной прак-

тики и совершения студентами «профессио-

нальных проб» по выполнению осваиваемых 

профессиональных действий (1-й этап изуче-

ния модуля). Средства эффективного решения 

этих задач — знания —  осваиваются студента-

ми в ходе изучения теоретического – 2-го эта-

па, а связанные с ними способы и умения от-

рабатываются в рамках практикума (3-й этап 

освоения модуля). Освоение профессиональ-

ных действий завершается в ходе распреде-

ленной учебной практики, встроенной в каж-

дый модуль (4-й этап освоения модуля) под ру-

ководством педагога-наставника на «клиниче-

ской базе» образовательной организации, вы-

полняющей функцию сетевого партнера уни-

верситета. Освоение модуля завершается ор-

ганизацией университетским куратором учеб-

ной практики мини-исследования-НИРС, на-

правленного на анализ затруднений и проблем 

в реализации осваиваемых профессиональ-

ных действий  и обеспечивающих на этой осно-

ве формирование способности к их развитию 

и профессиональной рефлексии (5-й этап изу-

чения модуля). Оценка освоенных профессио-

нальных компетенций, сформированных в ходе 

освоения модуля, происходит, как правило, в 

ходе аттестации после его изучения. Освоен-

ные практически в ходе учебной практики тру-

довые действия, дифференцированно оцени-

ваемые педагогами-наставниками, фиксиру-

ются в портфолио выпускника программы [1].

Синтез освоенных в ходе изучения 

профессионально-ориентированных моду-

лей трудовых действий в целостную профес-

сиональную деятельность осуществляется в 

ходе непрерывной учебно-производственной 

практики под руководством педагогов-

наставников на «клинической базе» сетевого 

партнера (организации общего образования). 

Продолжительность такой практики составля-

ет не менее одного семестра, как правило, в 

8 семестре.

Структурно-логическая схема модели 

ОПОП прикладного бакалавриата педагоги-

ческого направления, включающая основные 

блоки и модули программы, представлена на 

рис. 3.

Типология модулей и их основное назна-

чение в программе в связи с задачами обе-

спечения готовности выполнения трудовых 

действий профессионального стандарта пе-

дагога показаны на рис. 4.

На рис. 5 представлено распределение 

модулей в связи с типами формируемых в 

процессе их освоения компетенций.

Рис. 3. Структурно-логическая схема модели программ прикладного бакалавриата
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Рис. 4. Типология модулей

Примерный график организации учебно-

го процесса освоения содержания модульной 

ОПОП прикладного бакалавриата педагоги-

ческого направления показан на рис. 6.

Необходимо отметить, что  бюджет учеб-

ного времени осваиваемой программы при-

кладного бакалавриата в соответствии с 

описываемой моделью, смещается в пользу 

практической подготовки (распределенные 

учебные практики, встроенные в професси-

ональные модули, и непрерывная учебно-

производственная практика (стажировка) на 

четвертом курсе) и исследовательской под-

готовки (НИРС) за счет: оптимизации отбо-

ра теоретического материала, необходимо-

го для задач профессионализации подготов-

ки будущих педагогов, использования техно-

логий смешанного обучения, освоения части 

профессиональных компетенций в общеобра-

зовательных организациях – сетевых партне-

рах, увеличения объема и совершенствова-

ния качества самостоятельной работы. Ука-

занные технологии минимизируют риски сни-

жения глубины теоретической подготовки бу-

дущих педагогов, напротив, создавая пред-

посылки для более углубленного формиро-

вания научных понятий и профессионально-

го мышления и мировоззрения выпускников 

программы.

Требования к условиям реализации пред-

лагаемой модели прикладного педагогическо-

го бакалавриата, существенно отличающие 

их от требований ФГОС 3 и 3+ [2–5], связа-

ны с принципом практико-ориентированного 

Рис. 5. Распределение модулей в связи с типами формируемых в процессе их освоения компетенций.
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подхода.

Основным механизмом осуществления 

такого подхода в предлагаемой модели яв-

ляется сетевое взаимодействие универси-

тета с общеобразовательной организацией 

(школой), построенное по типу «школьно-

университетского партнерства» [1, 31]. Прин-

ципиальным отличием такого сетевого вза-

имодействия от традиционных отношений 

«университет-школа» является признание 

того, что школа является важным источником 

практического знания, без которого подгото-

вить будущего педагога к профессиональной 

деятельности невозможно. Таким образом, 

школа, являясь организацией, обладающей 

необходимыми профессиональными компе-

тенциями своих опытных педагогов, переста-

ет рассматриваться в этой модели в качестве 

места иллюстрации профессиональных зна-

ний, формируемых в рамках теоретического 

обучения в университете. Напротив, она начи-

нает рассматриваться как равный и важный 

партнер университета, который может и спо-

собен взять на себя ответственность за фор-

мирование у выпускников программы части 

профессиональных компетенций

Ограничения модели

Охарактеризоанная модель прикладного 

бакалавриата педагогического направления 

предполагает, что она может быть освоена вы-

пускниками системы общего образования, де-

монстрирующими высокий уровень академиче-

ских достижений (ЕГЭ) и высокий уровень мо-

тивации к выбранной ими в качестве будущей 

профессии педагогической деятельности. Вме-

сте с тем данные многочисленных исследова-

ний, проведенных как в Российской Федера-

ции, так и за рубежом, показывают, что сама 

способность сделать правильный и осознанный 

профессиональный выбор старшими подрост-

ками, оказывается весьма проблематичной. 

Таким образом, предлагаемая модель может 

быть ориентирована не на большинство, а ско-

рее на меньшинство абитуриентов. При этом 

крайне важным в таргетировании программ та-

кого типа (определении из возможных потре-

бителей) является верификация и подтверж-

дение у этих абитуриентов необходимой про-

фессиональной мотивации. На наш взгляд, та-

кая верификация возможна в форме представ-

ления портфолио абитуриента, подтверждаю-

щего конкретный опыт его волонтерского уча-

стия в педагогической деятельности в качестве 

помощника учителя (воспитателя, педагога до-

полнительного образования), в качестве участ-

ника проектов, направленных на образование, 

развитие или социализации детей.

Необходимость обеспечения возможности 

создания более гибких образовательных тра-

екторий, позволяющих осуществлять переход 

с непедагогических направлений подготовки 

на программы прикладного бакалавриата, по-

требует введение дополнительных адаптаци-

онных модулей. Возможность перехода с про-

Рис. 6. Примерный график организации учебного процесса в программах прикладного бакалавриата
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грамм академического бакалавриата УГСН 

«Образование и педагогические науки» на 

программы прикладного бакалавриата этого 

направления могут быть обеспечены унифи-

кацией блоков, ответственных за формирова-

ние универсальных компетенций и части мо-

дулей общепрофессиональной направленно-

сти, одинаковых в обоих типах программ.

Обеспечение преемственности с програм-

мами СПО может быть достигнуто не прямым 

перезачетом прослушанных в колледже дисци-

плин, а зачетом профессиональных компетен-

ций, не требующих квалификационного уровня 

6, или зачетом части профессиональных ком-

петенций этого уровня (в рамках процедуры ат-

тестации) в случае наличия не только специ-

ального профессионального образования, но 

и соответствующего опыта профессиональной 

деятельности и полученного дополнительного 

профессионального образования.

6.2 Модель профессиональной

 (педагогической) магистратуры

Принципы построения и механизмы реа-

лизации предлагаемой модели педагогиче-

ской магистратуры являются, в целом, схожи-

ми с принципами построения программ при-

кладного бакалавриата.

Вместе с тем, между этими моделями суще-

ствует ряд важных отличий. В то время как мо-

дель прикладного бакалавриата вне зависимо-

сти от стартового уровня слушателя (выпуск-

ник общего образования, выпускник СПО, сту-

дент академического бакалавриата) рассчита-

на на подготовку начинающего педагога (моло-

дой специалист), программа педагогической ма-

гистратуры может быть реализована в виде двух 

различных моделей: для выпускников непеда-

гогических направлений подготовки («предмет-

ный» бакалавриат) и для выпускников приклад-

ного педагогического бакалавриата.

Модель 1. Педагогическая магистратура 

для выпускников не педагогического бака-

лавриата представляет собой вариант последо-

вательного маршрута подготовки педагога. В та-

кой модели будущий педагог сначала осваива-

ет область предметного (реже другого профес-

сионального) знания, а потом получает необхо-

димую психолого-педагогическую подготовку в 

рамках программы магистратуры или профес-

сиональной переподготовки (как, например, 

в Великобритании), получая доступ в профес-

сиональную педагогическую деятельность по-

сле успешной независимой оценки профессио-

нальных компетенций (рис. 7). Другим вариан-

том указанной модели является широкий спектр 

программ ускоренной психолого-педагогической 

подготовки выпускников непедагогических на-

правлений – от программ типа «Teach for Amer-

ica» (российский аналог «Учитель для России» 

при поддержке Сбербанка Российской Федера-

ции и НИУ ВШЭ), направленных на привлече-

ние в школу выпускников элитных вузов, с лет-

ним интенсивным курсом до начала професси-

ональной деятельности в школе), до программ, 

предполагающих обучение на рабочем месте 

(residence-based teacher training), получивших 

широкое распространение в США в связи с ло-

кальными или временными дефицитами в коли-

честве требуемых учителей (значительное число 

вакансий в школах, не закрываемых выпускни-

ками педагогических программ). Общими чер-

тами всех этих вариантов подготовки будущих 

педагогов является: раздельное и последова-

тельное освоение предметных и педагогических 

знаний, интенсивная психолого-педагогическая 

и практическая подготовка (иногда уже в ходе 

профессиональной деятельности).

Описываемая модель педагогической ма-

гистратуры для выпускников непедагогиче-

ских направлений (Модель 1) строится по ана-

логии с указанными выше примерами, как 

программа, охватывающая только психолого-

педагогическую и практическую подготовку 

(предметная подготовка остается за рамками 

этой модели).

Модули первого года обучения, включают 

в себя адаптационные модули профессиональ-

ного цикла, направленные на формирование, 

прежде всего готовности к выполнению трудо-

вых функций «Обучение», «Развитие», «Воспи-

тание» первой обобщенной трудовой функции 

и ограниченного набора специализированных 

профессиональных компетенций второй обоб-

щенной трудовой функции, связанной со спец-

ификой образовательных программ определен-

ного уровня общего образования или учебного 

предмета. Большая часть адаптационных моду-

лей первого года обучения направлена на фор-

мирование профессиональных компетенций пе-
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дагога, требующих квалификационного уровня 6 

(бакалавр). Успешное завершение первого года 

обучения в рамках такой модели предполагает 

проведение независимой промежуточной оцен-

ки квалификации, соответствующей уровню ба-

калавра педагогических программ. По оконча-

нии первого года обучения слушатель может 

приступить к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности в качестве педагога, вернув-

шись в программу после приобретения необ-

ходимого профессионального опыта, или про-

должить обучение на втором году, осваивая на-

бор профессиональных модулей, обеспечиваю-

щих выполнение трудовых функций, требующих 

уровня квалификации 7, и приступить к самосто-

ятельной профессиональной деятельности по-

сле полного завершения двухлетней програм-

мы. Возможно, также начало профессиональ-

ной деятельности после первого года обучения 

в педагогической магистратуре и параллельное 

освоения содержания второго года подготовки в 

очно-заочной форме. На рис. 8 показаны вари-

анты образовательных маршрутов Модели 1, а 

на рис. 7 примерная структура такой программы.

Структурно-логическая схема модели пе-

дагогической магистратуры для выпускников 

непедагогического бакалавриата представле-

на на рис. 9.

Модель 2 педагогической магистратуры 

предназначена для выпускников программ 

прикладного педагогического бакалавриа-

та и не содержит адаптационных модулей. Уни-

версальные, общепрофессиональные и специа-

лизированные профессиональные модули этой 

модели, направлены на подготовку к выполне-

нию трудовых действий, входящих в обобщен-

ную трудовую функцию 2, предполагающих ква-

лификационный уровень 7 «проектирования, 

разработки и управления в процессе самосто-

ятельной педагогической деятельности (в соот-

ветствии с проектом результата апробации про-

фессионального стандарта педагога)» (рис. 10).

Структурно-логическая схема модели 2 

такой программы педагогической магистра-

туры, направленной на освоение более слож-

ных с точки зрения квалификации уровней 

выполнения трудовых действий ОТФ 2 про-

фессионального стандарта педагога (рис. 11). 

Рис. 8. Варианты образовательных маршрутов Модели 1

Рис. 7. Модель 1

Модель 1. Педагогическая магистратура для выпускников

непедагогического бакалавриата
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Рис. 9. Структурно-логическая схема модели педагогической магистратуры для выпускников 

непедагогического бакалавриата

Рис. 11. Структурно-логическая схема модели педагогической магистратуры

для выпускников педагогического бакалавриата

Рис. 10. Модель 2. Педагогическая магистратура для выпускников педагогического бакалавриата
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Заключение

Представленный в настоящей статье 

анализ существующих моделей подготов-

ки в России и за рубежом показывает, что 

основные направления модернизации пе-

дагогического образования в Российской 

Федерации в полной мере соответствуют 

тенденциям профессионализации в подго-

товке педагогических кадров. Этот подход 

предполагает не только повышение прак-

тической подготовки педагогов (что обыч-

но понимается в качестве главного призна-

ка прикладного бакалавриата, на основе 

чего делается вывод о возможности его ре-

ализации в организациях СПО), но и фор-

мирование исследовательских компетен-

ций, способности к рефлексии и возмож-

ности самостоятельного профессионально-

го развития по окончании педагогического 

образования.
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Анализ карьерных возможностей учите-

ля в процессе профессиональной деятельно-

сти [7], позволил выделить два условных на-

правления возможных путей построения ка-

рьеры современным учителем – карьерный 

рост в самой системе образования и посте-

пенный уход в собственный образовательный 

бизнес. В первом случае рассматривается 

возможность построения карьеры через сти-

мулирование образовательных организаций, 

активно внедряющих инновационные образо-

вательные технологии; государственную под-

держку молодых и талантливых учителей; по-

ощрение лучших педагогов, что обусловлива-

ет освоение педагогами новых приемов мето-

дической работы, проведение научных иссле-

дований, осознание значимости собственной 

практической деятельности.  

Позиция, когда профессиональная карье-

ра учителя рассматривается через совершен-

ствование профессионального мастерства и 

овладение новыми компетенциями, безуслов-

но, дискуссионная в силу того, что построе-

ние профессиональной карьеры состоит, в 

первую очередь, в продвижении по карьерной 

лестнице и замещении новой, более высокой 

должности в иерархии должностей организа-

ции, основанной на повышении профессио-

нального уровня специалиста. Вместе с тем, 

перечень должностей, возможных к замеще-

нию педагогом в образовательной организа-

ции [9], предполагает наличие администра-

тивных должностей. В то же время, принцип 

карьерного роста учителя-предметника из 

утвержденного перечня должностей не очеви-

ден, и, возможно, не предусмотрен. Таким об-

разом, рассматриваемый перечень не регла-

ментирует и не отображает профессиональ-

ный рост педагога как специалиста, уровень 

сложности деятельности которого может ва-

рьировать от начинающего специалиста (ко-

торый может занимать должность «учитель») 

до профессионала, не только освоившего ин-

новационные технологии по реализации об-

учения и воспитания детей, но и создающе-

го самостоятельно новые научно и методиче-

ски обоснованные и образовательные техно-

логии (который также будет занимать долж-

ность «учитель», как и выпускник вуза, всту-

пающий в профессию). 

В научной литературе вопрос о разделе-

нии уровней педагогической деятельности 

решается на основе различных, но близких 

между собой, критериев – продуктивности пе-

дагогической деятельности, степени освое-

ния профессиональной деятельности, уровня 

развития личности педагогов. 

Н.В. Кузьминой [6] выделены пять уров-

ней продуктивности педагогической де-

ятельности, в их числе: репродуктив-

ный (минимальный), адаптивный (низкий), 

локально-моделирующий (средний), систем-

но-моделирующий знания учащихся (высо-

кий), системно-моделирующий деятельность 

и поведение учащихся (высший). Первые два 

уровня связаны с воспроизведением инфор-

мации о современной ситуации и не могут 

быть признаны соответствующими базовому 

уровню выпускника педагогической програм-

мы высшего образования, поскольку страте-

гия передачи информации не адекватна нор-

мам и стандартам педагогической деятельно-

сти в современной системе высшего образо-

вания. Остальные уровни могут выступить од-

ним из оснований дифференциации уровней 

профессионального развития современного 

педагога. 

По мнению С.А. Дружилова [2], в динами-

ке развития профессионализма можно выде-

лять следующие стадии:

1) стадия допрофессионализма – человек 

уже работает, но не обладает полным набо-

ром качеств настоящего профессионала, да 

и результативность его деятельности недо-

статочно высока;

2) стадия собственно профессионализма 

– человек становится профессионалом, де-

монстрирует стабильно высокие результаты;

3) стадия суперпрофессионализма, или 

мастерства, соответствующая приближению 

к «акме» – вершине профессиональных до-

стижений;

4) стадия «послепрофессионализма» (че-

ловек может оказаться «профессионалом в 

прошлом», «экс-профессионалом», а может 

оказаться советником, учителем, наставни-

ком для других специалистов).

Развитие в период профессиональной 

подготовки и дальнейшего становления про-

фессионала, согласно известной работе 
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Е.А. Климова [5], может рассматриваться сле-

дующим образом: 

1) стадия адепта: профессиональная под-

готовка специалиста; 

2) стадия адаптанта: вхождение в про-

фессию после завершения профессиональ-

ного обучения, продолжающаяся от несколь-

ких месяцев до 2-3 лет;

3) стадия интернала: вхождение в про-

фессию в качестве специалиста, обладающе-

го некоторым опытом и способного поддер-

живать процесс профессиональной деятель-

ности на достаточном уровне; 

4) стадия мастера: специалист выделяет-

ся среди своих коллег компетенциями, позво-

ляющими решать задачи повышенного уров-

ня сложности;

5) стадия авторитета: специалист отли-

чается умением организовывать работу под-

чиненных, использовать профессиональный 

опыт в решении сложных задач; 

6) стадия наставника: уровень профес-

сионального развития специалиста позволя-

ет транслировать и распространять лучшие 

практики деятельности. 

Обращение к опыту дифференциации 

уровней профессионального развития педа-

гога за рубежом [4] позволило выявить раз-

нообразные и сложносоставные системы вы-

деления уровней и связанной с ними системы 

оплаты труда педагога. 

В Великобритании существует несколь-

ко видов шкал заработной платы, связанных 

с разным уровнем освоения педагогами про-

фессиональной деятельности (базовая шка-

ла, основанная на квалификации и имею-

щемся опыте педагога, и шкала для учителей 

высокой квалификации, основанная на ха-

рактере работы, конкретной квалификации, 

сложности стоящих задач и способах их ре-

шений).

В США для осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности специ-

алисту, независимо от наличия ученой степе-

ни, необходимо пройти серию тестов и специ-

альную образовательную комиссию для полу-

чения сертификата на право работы в шко-

ле. Данные тесты позволяют оценить уровень 

начинающих специалистов в течение перво-

го года работы в образовательной организа-

ции и выявить возможность дальнейшего ро-

ста по педагогической карьерной лестнице. 

В программе, направленной на реше-

ние проблемы кадровой нехватки штата Ай-

ова,  предусмотрены четыре уровня профес-

сионального развития педагога, в числе ко-

торых: начинающий учитель с опытом рабо-

ты до двух лет; учитель, работающий над ин-

дивидуальными планами профессионально-

го развития; учитель – наставник других учи-

телей; учитель, выполняющий ряд дополни-

тельных обязанностей (руководитель проек-

тов или специалист по оценке работы других 

коллег).

Необходимость выделения уровней вла-

дения профессиональными (трудовыми) дей-

ствиями (далее профессиональными) и ком-

петенциями Профессионального стандар-

та и выявления среди них уровня начинаю-

щего педагога, соответствующего квалифи-

кации выпускника педагогической програм-

мы подтверждена также результатами выпол-

нения в 2014–2015 годах проектов по модер-

низации основных профессиональных обра-

зовательных программ подготовки педагоги-

ческих кадров в соответствии с Профессио-

нальным стандартом педагога [1] и по экспе-

риментальному внедрению Профессиональ-

ного стандарта педагога на базе 21 стажиро-

вочной площадки [3].

Решение этой задачи требует выработ-

ки широкой конвенции в рамках профессио-

нального сообщества о том, какой компетент-

ностью (и соответственно уровнем владения 

профессиональными действиями) должен об-

ладать выпускник педагогической програм-

мы, опытный педагог и педагог-эксперт [8].

В целях дифференциации уровней Про-

фессионального стандарта педагога в 

2014 году была проведена экспертная рабо-

та по установлению соответствия содержания 

Профессионального  стандарта уровням ква-

лификации. Обобщение результатов проде-

ланной работы позволило разработать пред-

ложения по построению «горизонтальной ка-

рьеры учителя» – системы профессиональ-

ного роста педагога, состоящей из четырех 

дифференцированных уровней квалифика-

ции (квалификационных категорий).

Входной (нулевой) уровень означает реа-
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лизацию процессов по организации или обе-

спечению образовательной деятельности 

(специалист в качестве помощника учителя 

осуществляет деятельность со специалистом, 

который несет ответственность за реализа-

цию программы).

Первый уровень предполагает выполне-

ние задач, поставленных педагогическими 

работниками с более высоким уровнем ква-

лификации, а также самостоятельное опре-

деление задач собственной работы (первый 

полностью ответственный уровень педагоги-

ческой деятельности).

Второй уровень предполагает самостоя-

тельное компетентное осуществление учеб-

ной программы по предмету.

Третий уровень включает в себя нижеле-

жащие уровни и является показателем ком-

петентности специалиста по проектированию 

образовательных программ. Достижение дан-

ного уровня предполагает наличие опыта пе-

дагогической деятельности. 

Четвертый уровень связан с решением за-

дач в области управления, то есть по реали-

зации «содержательного» руководства дея-

тельностью педагогов и заключается во вла-

дении навыками методической работы и на-

ставничества.

В качестве одного из вариантов решения 

задачи определения квалификационных тре-

бований при установлении дифференциро-

ванных уровней квалификации предлагается 

следующая система подуровней квалифика-

ции в соответствии со структурой националь-

ной рамки квалификации [10] 1, и c характери-

стикой минимальных требований к квалифи-

кации педагога (табл. 1).

Разработка данной системы профессио-

нального роста педагога потребует соотнесе-

ния уровней квалификации с уровнями про-

фессионального образования. В частности, 

к уровню проектирования целесообразно до-

пускать магистра или специалиста с квали-

фикацией бакалавра/специалиста, имеюще-

го опыт работы в школе по комбинированию, 

адаптации образовательных программ, твор-

ческому осуществлению образовательного 

процесса.

1 
Первый – четвертый дифференцированные уровни соответствуют подуровням квалификации №№ 6.1, 

6.2, 7.1 и 7.2.
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а
с
т
а

в
н
и

к
а

 

к
 
д

е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
и

 
п
о

 
о

б
е
с
п
е
ч
е
н
и

ю
 
о

б
р

а
з
о

в
а

-

т
е
л

ь
н
о

й
 д

е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
и

, 
п
о

 р
е
ш

е
н
и

ю
 п

р
а

к
т
и

-

ч
е
с
к
и

х
 з

а
д

а
ч
, 

т
р

е
б

у
ю

щ
и

х
 а

н
а

л
и

з
а

 с
и

т
у
а

ц
и

и
 

и
 е

е
 и

з
м

е
н
е
н
и

й
, 

к
 у

ч
а

с
т
и

ю
 в

 у
п
р

а
в
л

е
н
и

и
 р

е
-

ш
е
н
и

е
м

 
п
о

с
т
а

в
л

е
н
н
ы

х
 

з
а

д
а

ч
. 

П
р

и
м

е
н
е
н
и

е
 

з
н
а

н
и

й
 
и

 
п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

х
 
у
м

е
н
и

й
 
п
р

и
 
р

е
ш

е
-

н
и

и
 с

т
а

н
д

а
р

т
н
ы

х
 (

т
и

п
о

в
ы

х
) 

з
а

д
а

ч
. 

 У
м

е
н
и

е
 

п
о

д
 р

у
к
о

в
о

д
с
т
в
о

м
 н

а
с
т
а

в
н
и

к
а

 в
ы

б
и

р
а

т
ь
 с

п
о

-

с
о

б
ы

 р
е
ш

е
н
и

я
 п

р
и

 и
з
м

е
н
я
ю

щ
и

х
с
я
 у

с
л

о
в
и

я
х
 

р
а

б
о

ч
е
й

 с
и

т
у
а

ц
и

и
, 

к
о

р
р

е
к
т
и

р
о

в
а

т
ь
 п

р
о

ф
е
с
-

с
и

о
н
а

л
ь
н
у
ю

 
д

е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
ь
. 

С
п
о

с
о

б
н
о

с
т
ь
 

к
 

с
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н
о

м
у
 п

о
и

с
к
у
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 

н
е
-

о
б

х
о

д
и

м
о

й
 д

л
я
 р

е
ш

е
н
и

я
 п

о
с
т
а

в
л

е
н
н
ы

х
 п

о
д

 

р
у
к
о

в
о

д
с
т
в
о

м
 

н
а

с
т
а

в
н
и

к
а
 

п
р

о
ф

е
с
с
и

о
н
а

л
ь
-

н
ы

х
 з

а
д

а
ч
, 

п
р

и
м

е
н
е
н
и

ю
 п

р
о

ф
е
с
с
и

о
н
а

л
ь
н
ы

х
 

з
н
а

н
и

й
 
т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к
о

го
 
и

 
т
е
х
н
о

л
о

ги
ч
е
с
к
о

го
 

х
а

р
а

к
т
е
р

а

- 
б

а
з
о

в
ы

е
 

п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
 

у
м

е
-

н
и

я
 

д
л

я
 

в
ы

п
о

л
н
е
н
и

я
 

з
а

д
а

н
и

й
 

п
о

 о
р

га
н
и

з
а

ц
и

и
 и

 о
б

е
с
п
е
ч
е
н
и

ю
 

о
б

р
а

з
о

в
а

т
е
л

ь
н
о

й
 

д
е
я
т
е
л

ь
н
о

-

с
т
и

 
п
о

 
о

б
р

а
з
о

в
а

т
е
л

ь
н
ы

м
 
п
р

о
-

гр
а

м
м

а
м

 д
о

ш
к
о

л
ь
н
о

го
 о

б
р

а
з
о

-

в
а

н
и

я
, 

н
а

ч
а

л
ь
н
о

го
 о

б
щ

е
го

 о
б

-

р
а

з
о

в
а

н
и

я
, 

о
с
н
о

в
н
о

го
 

о
б

щ
е
го

 

о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

я
, 

с
р

е
д

н
е
го

 о
б

щ
е
го

 

о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

я
;

- 
п
р

и
м

е
н
е
н
и

е
 
п
о

л
у
ч
е
н
н
ы

х
 
б

а
-

з
о

в
ы

х
 

п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

х
 

у
м

е
н
и

й
 

д
л

я
 
в
ы

п
о

л
н
е
н
и

я
 
т
р

у
д

о
в
ы

х
 
з
а

-

д
а

н
и

й
 

с
о

гл
а

с
н
о

 
п
р

а
в
и

л
а

м
 

и
 

-п
р

о
ц

е
д

у
р

а
м

.

- 
м

и
н
и

м
а

л
ь
-

н
ы

е
 

з
н
а

н
и

я
 

о
т
н

о
с

и
т
е

л
ь

-

н
о

 о
б

щ
е
го

 с
о

-

д
е
р

ж
а

н
и

я
 в

ы
-

п
о

л
н

я
е

м
ы

х
 

р
а

б
о

т
;

- 
и

с
п
о

л
ь
з
о

в
а

-

н
и

е
 

н
а

 
п
р

а
к
-

т
и

к
е
 
б

а
з
о

в
ы

х
 

з
н
а

н
и

й
 

в
 

о
б

-

л
а

с
т
и

 о
р

га
н
и

-

з
а

ц
и

и
 

и
 

о
б

е
-

с
п
е
ч
е
н
и

я
 

о
б

-

р
а

з
о

в
а

т
е

л
ь

-

н
о

й
 

д
е
я
т
е
л

ь
-

н
о

с
т
и

.

Н
а

л
и

ч
и

е
 

с
р

е
д

н
е
го

 
п
р

о
-

ф
е
с
с
и

о
н
а

л
ь
н
о

го
 

о
б

р
а

-

з
о

в
а

н
и

я
 п

о
 с

п
е
ц

и
а

л
ь
н
о

-

с
т
я
м

: 
«

Д
о

ш
к
о

л
ь
н
о

е
 

о
б

-

р
а

з
о

в
а

н
и

е
»

, 
«

П
р

е
п
о

д
а

-

в
а

н
и

е
 в

 н
а

ч
а

л
ь
н
ы

х
 к

л
а

с
-

с
а

х
»

, 
«

П
е
д

а
го

ги
к
а

 
д

о
-

п
о

л
н
и

т
е
л

ь
н
о

го
 

о
б

р
а

з
о

-

в
а

н
и

я
»

, 
«

С
п
е
ц

и
а

л
ь
н
о

е
 

д
о

ш
к
о

л
ь
н
о

е
 

о
б

р
а

з
о

в
а

-

н
и

е
»

, 
«

К
о

р
р

е
к
ц

и
о

н
н
а

я
 

п
е
д

а
го

ги
к
а

 в
 н

а
ч
а

л
ь
н
о

м
 

о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

и
»

.

О
т
с
у
т
с
т
в

у
-

ю
т
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.1
1 «

У
ч
и

-

т
е
л

ь
»

- 
п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
 

у
м

е
н
и

я
 

п
о

 
о

б
е
с
п
е
ч
е
н
и

ю
 

и
 

о
с
у
щ

е
с
т
в
л

е
н
и

ю
 

о
б

р
а

з
о

в
а

т
е
л

ь
н
о

й
 

д
е
я
т
е
л

ь
-

н
о

с
т
и

 п
о

 о
б

р
а

з
о

в
а

т
е
л

ь
н
ы

м
 п

р
о

гр
а

м
м

а
м

 д
о

-

ш
к
о

л
ь
н
о

го
 о

б
р

а
з
о

в
а

н
и

я
, 

н
а

ч
а

л
ь
н
о

го
 о

б
щ

е
-

го
 о

б
р

а
з
о

в
а

н
и

я
, 

о
с
н
о

в
н
о

го
 о

б
щ

е
го

 о
б

р
а

з
о

-

в
а

н
и

я
, 
с
р

е
д

н
е
го

 о
б

щ
е
го

 о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

я
. 

- 
и

с
п
о

л
ь
з
о

в
а

н
и

е
 
ш

и
р

о
к
о

го
 
н
а

б
о

р
а

 
п
р

а
к
т
и

-

ч
е
с
к
и

х
 у

м
е
н
и

й
 в

 к
о

н
к
р

е
т
н
о

й
 о

б
л

а
с
т
и

 т
р

у
д

о
-

в
о

й
 д

е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
и

. 
А

н
а

л
и

з
 с

и
т
у
а

ц
и

и
 и

 в
ы

б
о

р
 

н
а

и
б

о
л

е
е
 

о
п
т
и

м
а

л
ь
н
ы

х
 

п
у
т
е
й

 
р

е
а

л
и

з
а

ц
и

и
 

п
о

с
т
а

в
л

е
н
н
о

го
 з

а
д

а
н
и

я
 с

 у
ч
е
т
о

м
 и

с
п
о

л
ь
з
о

-

в
а

н
и

я
 д

и
а

п
а

з
о

н
а

 п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

х
 и

 т
е
о

р
е
т
и

ч
е
-

с
к
и

х
 з

н
а

н
и

й
;

- 
а

н
а

л
и

з
, 

и
н
т
е
р

п
р

е
т
а

ц
и

я
 и

 а
д

а
п
т
а

ц
и

я
 п

о
л

у
-

ч
е
н
н
о

й
 

и
н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
 

с
 

у
ч
е
т
о

м
 

к
о

н
к
р

е
т
н
о

й
 

о
б

л
а

с
т
и

 д
е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
и

. 
Р

а
з
р

а
б

о
т
к
а

 и
 п

р
и

м
е
-

н
е
н
и

е
 м

е
т
о

д
и

ч
е
с
к
и

х
 п

р
и

е
м

о
в
 с

 и
с
п
о

л
ь
з
о

в
а

-

н
и

е
м

  
з
н
а

н
и

й
 и

 у
м

е
н
и

й
 и

з
 р

а
з
л

и
ч
н
ы

х
 п

р
о

-

ф
е
с
с
и

о
н
а

л
ь
н
ы

х
 

и
с
т
о

ч
н
и

к
о

в
 

и
н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
. 

О
ц

е
н
к
а

 
р

е
з
у
л

ь
т
а

т
о

в
 

д
е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
и

 
с
 

т
о

ч
-

к
и

 
з
р

е
н
и

я
 
э
ф

ф
е
к
т
и

в
н
о

с
т
и

 
и

с
п
о

л
ь
з
о

в
а

н
н
ы

х
 

п
о

д
х
о

д
о

в
.

- 
с
п
о
с
о
б

н
о
с
ть

 с
п
е
ц

и
а
л

и
с
та

 к
 с

а
-

м
о
с
то

я
те

л
ь
н
о
й

 
п
р
о
ф

е
с
с
и

о
н
а
л

ь
-

н
о
й

 
д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ти

, 
п
р
е
д

п
о
л

а
га

-

ю
щ

е
й

 
о
п
р
е
д

е
л

е
н
и

е
 

з
а
д

а
ч
 

с
о
б

-

с
тв

е
н
н
о
й

 
р
а
б

о
ты

 
п
о
 

д
о
с
ти

ж
е
-

н
и

ю
 
ц

е
л

и
, 

с
п
о
с
о
б

н
о
с
ть

 
к
 
в
з
а
и

-

м
о
д

е
й

с
тв

у
ю

 
с
 
д

р
у
ги

м
и

 
с
п
е
ц

и
а
-

л
и

с
та

м
и

, 
о
тв

е
тс

тв
е
н
н
о
с
ть

 з
а
 р

е
-

з
у
л

ь
та

т 
в
ы

п
о
л

н
е
н
и

я
 р

а
б

о
ты

;

- 
у
м

е
н
и

е
 

р
а
з
р
а
б

а
ты

в
а
ть

, 
к
о
н
-

тр
о
л

и
р
о
в
а
ть

, 
о
ц

е
н
и

в
а
ть

 
и

 
к
о
р
-

р
е
к
ти

р
о
в
а
ть

 
н
а
п
р
а
в
л

е
н
и

я
 

п
р
о
-

ф
е
с
с
и

о
н
а
л

ь
н
о
й

 
д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ти

, 

п
р
и

н
и

м
а
ть

 т
е
х
н
о
л

о
ги

ч
е
с
к
и

е
 р

е
-

ш
е
н
и

я
. 

С
п
о
с
о
б

н
о
с
ть

 
п
р
и

м
е
н
я
ть

 

п
р
о
ф

е
с
с
и

о
н
а
л

ь
н
ы

е
 
з
н
а
н
и

я
 
те

х
-

н
о
л

о
ги

ч
е
с
к
о
го

 
х
а
р
а
к
те

р
а
, 

к
 
с
а
-

м
о
с
то

я
те

л
ь
н
о
м

у
 

п
о
и

с
к
у
, 

а
н
а
-

л
и

з
у
 
и

 
о
ц

е
н
к
е
 
п
р
о
ф

е
с
с
и

о
н
а
л

ь
-

н
о
й

 
и

н
ф

о
р
м

а
ц

и
и

. 
С

п
о
с
о
б

н
о
с
ть

 

к
 о

б
е
с
п
е
ч
е
н
и

ю
 и

 с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
-

н
о
м

у
 о

с
у
щ

е
с
тв

л
е
н
и

ю
 о

б
р
а
з
о
в
а
-

те
л

ь
н
о
й

 д
е
я
те

л
ь
н
о
с
ти

.

- 
н
а

л
и

ч
и

е
 ш

и
-

р
о

к
о

го
 д

и
а

п
а

-

з
о

н
а

 
т
е
о

р
е
-

т
и

ч
е
с
к
и

х
 з

н
а

-

н
и

й
, 

п
р

и
о

б
-

р
е
т
е
н
н
ы

х
 

н
а

 

о
с
н
о

в
е
 

п
о

л
у
-

ч
е
н
и

я
 

д
о

п
о

л
-

н
и

т
е

л
ь

н
о

г
о

 

п
р

о
ф

е
с

с
и

о
-

н
а

л
ь
н
о

го
 

о
б

-

р
а

з
о

в
а

н
и

я
 

и
 

с
а

м
о

о
б

р
а

з
о

-

в
а

н
и

я
.

1
. 

Н
а
л

и
ч
и

е
 

с
р
е
д

н
е
го

п
р
о
ф

е
с
с
и

о
н
а
л

ь
н
о
го

 
о
б

-

р
а
з
о
в
а
н
и

я
 п

о
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
-

с
тя

м
: 

«
Д

о
ш

к
о
л

ь
н
о
е
 

о
б

р
а
-

з
о
в
а
н
и

е
»
, 

«
П

р
е
п
о
д

а
в
а
н
и

е

в
 

н
а
ч
а
л

ь
н
ы

х
 

к
л

а
с
с
а
х
»
, 

«
П

е
д

а
го

ги
к
а
 

д
о
п
о
л

-

н
и

те
л

ь
н
о
го

 
о
б

р
а
з
о
в
а
-

н
и

я
»
, 

«
С

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е
 

д
о
-

ш
к
о
л

ь
н
о
е
 

о
б

р
а
з
о
в
а
н
и

е
»
, 

«
К

о
р
р
е
к
ц

и
о
н
н
а
я
 

п
е
д

а
го

-

ги
к
а
 
в
 
н
а
ч
а
л

ь
н
о
м

 
о
б

р
а
з
о
-

в
а
н
и

и
»
, 

а
 

та
к
ж

е
 

п
р
о
ф

е
с
-

с
и

о
н
а
л

ь
н
о
й

 
п
е
р
е
п
о
д

го
то

в
-

к
и

 п
о
 п

р
о
ф

и
л

ю
 п

р
о
ф

е
с
с
и

-

о
н
а
л

ь
н
о
й

 д
е
я
те

л
ь
н
о
с
ти

. 

2
. Н

а
л

и
ч
и

е
 

в
ы

с
ш

е
го

 
о
б

-

р
а
з
о
в
а
н
и

я
 

(у
р
о
в
е
н
ь
 

б
а
к
а
-

л
а
в
р
и

а
та

) 
п
о
 
н
а
п
р
а
в
л

е
н
и

-

я
м

 
п
о
д

го
то

в
к
и

 
 

в
 

р
а
м

к
а
х
 

У
Г
С

Н
 «

О
б

р
а
з
о
в
а
н
и

е
 и

 п
е
-

д
а
го

ги
ч
е
с
к
и

е
 н

а
у
к
и

»

О
т

с
у

т
с

т
в

у
-

ю
т
 

т
р

е
б

о
в
а

-

н
и

я
 
к
 
о

п
ы

т
у
 

д
л

я
 

с
п
е
ц

и
а

-

л
и

с
т
о

в
, 

и
м

е
-

ю
щ

и
х
 

к
в
а

-

л
и

ф
и

к
а

ц
и

ю
 

б
а

к
а

л
а

в
р

а
.

Т
р

е
б

у
е

т
с

я
 

п
р

а
к

т
и

ч
е

-

с
к
и

й
 о

п
ы

т
 н

е
 

м
е
н
е
е
 

д
в
у
х
 

л
е
т
 д

л
я
 с

п
е
-

ц
и

а
л

и
с

т
о

в
, 

и
м

е
ю

щ
и

х
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Дифференцированные уровни квалификации  

в профессиональном стандарте педагога

В соответствии с утвержденной структурой 

Профессионального стандарта педагога про-

фессиональная деятельность осуществляет-

ся в рамках двух обобщенных трудовых функ-

ций, первая из которых характеризует требо-

вания к образовательному процессу (его по-

строению, содержанию), а вторая – к реали-

зации образовательных программ, которые, 

в свою очередь, подразделяются на трудовые 

функции. 

В утвержденном Профессиональном стан-

дарте педагога отсутствуют специальные тре-

бования к выполнению вышеуказанных обоб-

щенных трудовых функций. Это ставит задачу 

для разработки формальной рамки по опре-

делению квалификационного уровня, а также 

механизма, методики и технологий диффе-

ренциации уровней квалификации.

Попытка включения в Профессиональный 

стандарт педагога специальных требований к 

установлению дифференцированных уровней 

квалификации предполагает внесение изме-

нений в Профессиональный стандарт педаго-

га и расширяет количество трудовых функций 

(табл. 2).

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

наименование

уровень 
квали-
фика-

ции

наименование код

уровень 
(под-

уровень) 
квалифика-

ции

Педагогическая деятель-

ность по проектированию 

и реализации образова-

тельного процесса в об-

разовательных организа-

циях  дошкольного, на-

чального общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования 

5-6

Организация и обеспечение процесса 

обучения и воспитания
A/01.5 5

Общепедагогическая функция. Обучение A/02.6 6

Воспитательная деятельность A/03.6 6

Развивающая деятельность A/04.6 6

Педагогическая деятель-

ность по проектирова-

нию и реализации основ-

ных общеобразователь-

ных программ 

5-6

Организация и осуществление педагогиче-

ской деятельности по реализации программ 

дошкольного образования  

B/01.6 6

Организация и осуществление педагогиче-

ской деятельности по реализации программ 

начального общего образования 

B/02.6 6

Организация и осуществление педагогиче-

ской деятельности по реализации программ 

основного и среднего общего образования

B/03.6 6

Проектирование и управление педагогиче-

ской деятельностью по реализации программ 

дошкольного образования  

B/04.6 7

Проектирование и управление педагогиче-

ской деятельностью по реализации программ 

начального общего образования

B/05.6 7

Проектирование и управление педагогиче-

ской деятельностью по реализации программ 

основного и среднего общего образования

B/06.6 7

Модуль «Предметное обучение. Математика» B/07.6 6

Модуль «Предметное обучение. Русский 

язык»
B/08.6 6

Таблица  2

Предложение по внесению изменений в Профессиональный стандарт
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При разработке отраслевой рамки квали-

фикации целесообразно учитывать следую-

щие требования к дифференциации уровней 

квалификации в соответствии с содержанием 

профессионального стандарта педагога.

1.  Трудовые функции, относящиеся к 

определенному дифференцированному уров-

ню квалификации (или подуровню квалифи-

кации), должны описывать систему трудовых 

действий и выступать основой определения 

содержания профессиональной деятельно-

сти и формирования перечня профессиональ-

ных задач при актуализации действующих 

или разработке новых Федеральных государ-

ственных стандартов высшего образования. 

2. Состав трудовых функций  и трудовых 

действий должен обеспечить работодателю 

возможность их использования для оценки, а 

также расширения и усложнения содержания 

профессиональной деятельности работника 

в данной должности на конкретном рабочем 

месте (в том числе, при постановке новых за-

дач и обязанностей, соответствующих другой 

трудовой функции и выполняемых в прежней 

должности). 

3. Формулировка трудового действия долж-

на соответствовать следующему определению: 

«трудовое действие – процесс взаимодействия 

работника с предметом труда, при котором до-

стигается определенная задача»2, что позво-

лит при дифференциации уровней профессио-

нального стандарта отразить в трудовых дей-

ствиях требования к качеству выполнения ра-

ботником профессиональных задач и к необхо-

димому уровню его квалификации.

4.  Формулировка трудового действия 

должна допускать оценку соответствия харак-

теристик работника уровню квалификации, 

определенному в трудовой функции, напри-

мер, в параметрах показателей уровня квали-

фикации (квалификационной категории) ра-

ботника (Приказ Минтруда о квалификации)3.

5. Формулировка трудовых действий вну-

три трудовой функции должна позволять 

устанавливать соответствие подуровню ква-

лификации (квалификационной категории) в 

пределах уровней, установленных националь-

ной рамкой квалификации 4, - 5, 6 уровня (по-

дуровни 6.1 и 6.2) и 7 уровня (7.1 и 7.2) (табл. 

1), соответственно.

Основные выводы

Целенаправленное развитие обучающих-

ся, формирование у них заявленных в фе-

деральных государственных образователь-

ных стандартах образовательных результа-

тов (предметных, метапредметных и личност-

ных) должно предполагать и профессиональ-

ный рост педагога.

Описание дифференциации уровней Про-

фессионального стандарта и профессиональ-

ного развития педагогов, позволит предусмо-

треть возможности вертикальной и горизон-

тальной траекторий карьерного роста именно 

в системе профессиональной педагогической 

деятельности. 

Уровни квалификации (квалификацион-

ные категории) как уровни профессионально-

го развития педагога предполагают, прежде 

всего, дифференциацию уровня сложности и 

качества решения профессиональных (функ-

циональных) задач, стоящих перед работни-

ком, зафиксированных в профессиональном 

стандарте педагога.  В соответствии с меж-

дународной практикой применения профес-

сиональных стандартов, требования к диф-

ференцированным уровням квалификации, 

включающие требования к компетентному ис-

полнению задач и обязанностей на рабочем 

месте (на разных рабочих местах), должны 

быть заданы в профессиональном стандарте 

педагога. 

Дифференцированные уровни квалифи-

кации педагога (учителя, воспитателя) опре-

деляют требования к знаниям, умениям, про-

фессиональным навыкам и опыту работы, не-

обходимым для выполнения определенной 

трудовой функции и имеют иерархически упо-

рядоченную структуру. Определение дескрип-

торов и векторов уровней квалификации объ-

ясняет, как меняются знания, умения и ком-

2
 В соответствии с Приказом Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-

ке профессионального стандарта» №170н от 29 апреля 2013 г. 

3
 Приказ Минтруда России «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профес-

сиональных стандартов» №148н от 12 апреля 2013 г. Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, №  28534.

4
Там же.
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петенции от одного уровня к другому: как ме-

няется характер ответственности, автономно-

сти, глубина и типы знаний, характер умений 

и др. Кроме того, дифференцированные уров-

ни квалификации задают требования к оцен-

ке квалификации педагогических работников 

в форме профессионального экзамена (не-

зависимая система оценки квалификации на 

соответствие требованиям профессионально-

го стандарта), определяют коэффициент над-

бавки к должностному окладу при разработ-

ке системы оплаты труда и являются осно-

вой разработки документов для осущест-

вления кадровой политики, управления пер-

соналом, организации обучения и аттеста-

ции работников, разработки должностных 

инструкций.

Разработка дифференцированных уров-

ней квалификации является основой для соз-

дания отраслевой рамки квалификации и со-

действует разработке единых требований к 

проведению оценки квалификации педагоги-

ческих работников в форме профессиональ-

ного экзамена. 
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Введение

Основное содержание проекта модерни-

зации педагогического образования состоит 

в разработке новых моделей подготовки пе-

дагогических кадров в соответствии с требо-

ваниями Профессионального стандарта педа-

гога и федеральными государственными об-

разовательными стандартами общего обра-

зования [1—6].

В течение двух лет в 45 вузах России прово-

дилась апробация разработанных моделей под-

готовки педагогических кадров в рамках четы-

рех типов проектов, осуществляемых вузами-

участниками и их соисполнителями: академи-

ческий бакалавриат (восемь проектов), при-

кладной бакалавриат (семь проектов), про-

фессиональная (педагогическая) магистратура 

(шесть проектов), исследовательская магистра-

тура (два проекта). В проектах отрабатывались 

задачи создания условий для деятельностного 

профессионально-ориентированного подхода 

в подготовке педагогических кадров, перехо-

да на модульный принцип обучения в вузе, при-

влечения школ в качестве равноправных пар-

тнеров университетов в подготовке педагогов 

по формированию профессиональных компе-

тенций студентов, обеспечения различных тра-

екторий подготовки и входа в профессию.

С целью оценки сформированности про-

фессиональных компетенций у студен-

тов были разработаны и апробированы 

контрольно-измерительные материалы (да-

лее – КИМы), включающие тестовые зада-

ния и кейсы, по трем направлениям подготов-

ки (педагогическое образование, психолого-

педагогическое образование, специальное 

(дефектологическое) образование) и шести 

профилям: воспитатель, учитель начальных 

классов, педагог-психолог, учитель основно-

го общего образования, учитель среднего об-

щего образования, учитель-дефектолог.

Разработка инструментария

Ресурсным центром проекта был органи-

зован комплекс работ, направленных на раз-

работку методики, технологии и логистики 

проведения оценки сформированных профес-

сиональных компетенций у студентов вузов-

участников проекта модернизации педагоги-

ческого образования, обучавшихся по разра-

ботанным и апробируемым образовательным 

модулям.

К разработке контрольно-измерительных 

материалов было привлечено 102 разработ-

чика из 21 вуза-участника проекта, в том чис-

ле – один доктор педагогических наук, 57 

кандидатов педагогических наук, 10 канди-

датов психологических наук. К экспертизе 

контрольно-измерительных материалов было 

привлечено 92 эксперта. Из них 51 эксперт из 

15 вузов и 18 образовательных организаций, 

в том числе один доктор педагогических наук, 

37 кандидатов педагогических наук, 5 канди-

датов психологических наук.

Эксперты провели оценку соответствия 

содержания разработанных тестовых заданий 

и кейсов (направленных на проверку сформи-

рованности профессиональных компетенций 

педагога/педагога-психолога) трудовым дей-

ствиям и компетенциям, отраженным в стан-

дартах их профессиональной деятельности.

Экспертиза проходила в несколько эта-

пов, разработчик мог скорректировать зада-

ние в соответствии с рекомендациями экс-

перта или тестолога. Далее тестовое задание 

или кейс направлялись на решение двум но-

вым экспертам. Результат сравнивался с эта-

лонным, указанным разработчиком. В слу-

чае совпадения решений, тестовое задание 

или кейс направлялись в банк контрольно-

измерительных материалов.

Были получены следующие результаты 

экспертизы контрольно-измерительных 

материалов:

1) по тестовым заданиям было разра-

ботано 1270, отклонено 300, доработано 30, 

включено в банк материалов 1000 заданий;

2) по кейсам было разработано 225, от-

клонено 65, доработано 6, включено в банк 

материалов 166 кейсов.

На рис. 1 показаны основные участни-

ки разработки инструментария оценки сфор-

мированности профессиональных компетен-

ций у студентов (выпускников) модернизиро-

ванных основных профессиональных образо-

вательных программ бакалавриата и маги-

стратуры (далее – инструментарий) и реали-

зуемые задачи. Этапы разработки, эксперти-

зы и апробации инструментария независимой 

оценки представлены в табл.1. 
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Описание инструментария

Квалификационное испытание для студен-

тов, освоивших содержание апробируемых об-

разовательных модулей, состояло из теста 

профессиональных компетенций, включаю-

щего не менее 100 вопросов по профилю, и на-

бора кейсов. Кейс представлял собой педа-

гогическую ситуацию, моделирующую профес-

сиональную задачу, проблему, и был направ-

лен на проверку планирования последователь-

ности профессиональных действий и полноту 

их реализации. В данном испытании применя-

лись структурированные кейсы, в рамках кото-

рых студенту необходимо было решить четы-

ре задания к одному кейсу. Тестовое задание 

представляло собой краткий вопрос с выбором 

1. Минобрнауки 

России запуска-

ет проект модер-

низации педаго-

гического обра-

зования

2. Оператор про-

екта разрабаты-

вает требования к 

проектированию 

новых модулей 

основных профес-

сиональных обра-

зовательных про-

грамм бакалав-

риата и магистра-

туры

3. Проектные ко-

манды вузов уста-

навливают соот-

ветствие профес-

сиональных компе-

тенций профессио-

нального стандарта 

педагога (педагога-

психолога) и компе-

тенций ФГОС ВО 3+

4. Проектные ко-

манды вузов 

определяют для 

каждого модуля 

набор трудовых 

действий про-

фессионально-

го стандарта для 

освоения студен-

тами в процессе 

обучения (разра-

батывается карта 

компетенций для 

каждого модуля)

5. Проектные 

команды ву-

зов разраба-

тывают и апро-

бируют новые 

модули основ-

ных професси-

ональных об-

разовательных 

программ ба-

калавриата и 

магистратуры

6. Оператором 

проекта раз-

рабатывает-

ся предложения 

к независимой 

оценке сформи-

рованности про-

фессиональных 

компетенций 

студентов

7. Проектные ко-

манды вузов об-

суждают неза-

висимую оцен-

ку сформирован-

ности професси-

ональных компе-

тенций студентов 

в течение двух ме-

сяцев в форме де-

ятельностных се-

минаров

8. Ресурсный центр 

формирует межуни-

верситетские рабо-

чие группы, включа-

ющие разработчи-

ков и экспертов КИ-

Мов

9. Ресурсный 

центр разраба-

тывает информа-

ционную систе-

му для апроба-

ции инструмента-

рия и процедуры 

оценки

10. Проводит-

ся разработ-

ка професси-

ональных те-

стов и сбор-

ника кейсов в 

соответствии 

с профессио-

нальным стан-

дартом

11. Проводится 

экспертиза раз-

работанных ма-

териалов и фор-

мируется банк 

КИМов

12. Ресурсный 

центр формирует 

межуниверситет-

скую группу экс-

пертов по оценке 

выполнения кей-

сов студентами

13. Формируется 

демо-версия квали-

фикационного ис-

пытания, в котором 

принимают участие 

студенты

14. Студенты 

вузов-участников 

проходят квали-

фикационное ис-

пытание на ме-

стах в дистанци-

онной форме

15. Студен-

ты вузов-

участников 

проходят ква-

лификацион-

ное испытание 

в дополнитель-

ный день

16. Информа-

ционная систе-

ма автоматиче-

ски проверяет 

правильность от-

ветов студентов 

на тестовые за-

дания

17. Межунивер-

ситетская группа 

экспертов прово-

дит оценку выпол-

нения кейсов сту-

дентами по крите-

риям

18. Специалисты по 

психометрическо-

му сопровождению 

рекомендуют поро-

говые значения для 

дифференцирова-

ния полученных ре-

зультатов

19. Проводится 

анализ и интер-

претация резуль-

татов квалифи-

кационного испы-

тания

20. Вузы-

участники зна-

комятся с ре-

зультатами те-

стирования

Таблица 1

 Этапы разработки, экспертизы и апробации инструментария независимой оценки
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одного из четырех вариантов ответа.

Квалификационное испытание содержало 

всего 1000 тестовых заданий, из них 452 – по 

программе бакалавриата, 548  – по програм-

ме магистратуры, и 166 кейсов, из них 100 – 

по программе бакалавриата, 66 – по програм-

ме магистратуры. Количество тестовых зада-

ний по направлениям подготовки и профилям 

представлено в табл. 2, кейсов – в табл. 3.

Пример тестовых заданий приведен 

ниже.

Пример 1. 

Направление: Психолого-педа-гогическое 

образование

Профиль: Воспитатель

Программа подготовки: Бакалавриат

Трудовые действия:

2.1.2. Участие в создании безопасной и 

Направление Профиль Бакалавриат
Магистра-

тура
Всего

Психолого-педагогическое 

образование

Воспитатель 91 77 168

Учитель начальных 

классов
142 85 227

Педагог-психолог Нет 116 116

Педагогическое

образование

Учитель основного об-

щего образования
145 68 213

Учитель среднего об-

щего образования
Нет 103 103

Специальное

(дефектологическое)

образование

Учитель-дефектолог 74 99 173

Всего 452 548 1000

Таблица 2  

Количество тестовых заданий по направлениям подготовки и профилям

Направление Профиль Бакалавриат Магистра-
тура

Всего

Психолого-педагогическое 

образование

Воспитатель 27 7 34

Учитель начальных 

классов
31 9 40

Педагог-психолог Нет 14 14

Педагогическое образова-

ние

Учитель основного об-

щего образования
19 8 27

Учитель среднего об-

щего образования
Нет 13 13

Специальное (дефектологи-

ческое) образование
Учитель-дефектолог 23 15 38

Всего 100 66 166

Таблица 3

  Количество кейсов по направлениям подготовки и профилям
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психологически комфортной образователь-

ной среды образовательной организации че-

рез обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образова-

тельной организации

Задание: Нетипичным проявлением адап-

тации трехлетнего ребенка к детскому саду 

является:

Вариант ответа 1:

незначительное снижение аппетита

Вариант ответа 2:

длительные соматические заболевания, 

сменяющие друг друга

Вариант ответа 3:

плаксивость, отсутствие стремления ис-

следовать окружающую обстановку

Вариант ответа 4:

стремление ребенка в первые две недели 

быть рядом с воспитателем

Номер правильного ответа: 2

Обоснование правильного ответа:

Все проявления адаптации ребенка к дет-

скому саду в первые недели пребывания, кро-

ме длительных соматических болезней, явля-

ются типичными.

Пример 2. 

Направление: Психолого-педа-гогическое 

образование

Профиль: Учитель начальных классов

Программа подготовки: Бакалавриат

Трудовые действия:

1.1.6. Организация, осуществление кон-

троля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися.

Задание: Ученик допустил ошибку в вычис-

лениях: 97-81:9=16. Какова причина ошибки?

Вариант ответа 1:

не усвоено правило о порядке выполнения 

действий в выражениях

Вариант ответа 2:

ошибка в вычислениях

Вариант ответа 3:

изменил арифметическое действие

Вариант ответа 4:

записал приблизительный ответ

Номер правильного ответа: 1

Обоснование правильного ответа:

Ученик не выполнил деление, а сразу из 

97 отнял 81, это говорит о том, что он не усво-

ил правило о порядке выполнения действий в 

выражениях.

Пример кейсового задания приведен 

ниже.

Направление: Психолого-педагогическое 

образование

Профиль: Учитель начальных классов

Программа подготовки: Бакалавриат

Трудовые действия:

1.2.6. Реализация воспитательных воз-

можностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.)

Название: Воспитательные возможности 

различных видов деятельности

Инструкция:

Прочитайте педагогическую ситуацию, 

контекст ее реализации, документы и выпол-

ните задания кейса.

Описание педагогической ситуации:

Педагогическая ситуация. Спортивные со-

ревнования в начальной школе (1-й класс, 

сентябрь). В лидерах два ученика: мальчик и 

девочка. После объявления результатов со-

ревнований по легкой атлетике (первое место 

занял мальчик) девочка побила победителя и 

заявила: «Я во всем первая и никто не смеет 

претендовать занимать мое место».

Контекст ситуации. Ситуация произошла 

в начальной школе (1-й класс, начало учеб-

ного года). Обычная общеобразовательная 

городская школа, в которой обучается око-

ло 1500 учащихся. Классный коллектив – вы-

пускники одного детского сада. Девочка при-

шла из другого детского сада. Учитель имеет 

педагогический стаж более 15 лет и высшую 

квалификационную категорию.

Девочка – из неполной семьи, поздний ре-

бенок, развивается в пределах нормы с не-

большим опережением, не умеет принять си-

туацию неуспеха, в семье большое количе-

ство взрослых, очень любящих ребенка, пота-

кающих ее капризам и желаниям, что приве-

ло к формированию завышенной самооценки.

Видео:

нет

Дополнительные материалы:

План воспитательной работы 1 класса на 

текущий учебный год.
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Задание 1:

Проанализируйте план воспитательной ра-

боты с точки зрения реализации воспитатель-

ных возможностей различных видов деятель-

ности первоклассников (учебной, игровой, тру-

довой, спортивной, художественной и т.д.).

Задание 2:

Объясните причины поведения девочки.

Задание 3:

Поставьте цель индивидуального разви-

тия девочки и предложите вариант индивиду-

альной программы педагогического сопрово-

ждения ребенка.

Задание 4:

Разработайте комплекс форм работы по 

сплочению детского коллектива и включению 

детей в различные виды совместной деятель-

ности.

Апробация инструментария

В рамках апробации разработанного ин-

струментария Ресурсным центром проекта 

модернизации педагогического образования 

(созданного на базе МГППУ совместно с НИУ 

ВШЭ) было проведено компьютерное тестиро-

вание студентов вузов-участников. Были апро-

бированы шесть пакетов инструментария по 

трем направлениям подготовки (педагогиче-

ское образование, психолого-педагогическое 

образование, специальное (дефектологиче-

ское) образование) и шести профилям: воспи-

татель, учитель начальных классов, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель основ-

ного общего образования и учитель среднего 

общего образования.

Апробация инструментария была органи-

зована в дистанционном формате на сайте 

«оценкакомпетенций.рф». В апробации ин-

струментария приняли участие 3603 студента 

из 38 вузов России.

Разработчики вузов-участников опреде-

лили для каждого образовательного модуля 

набор трудовых действий профессионально-

го стандарта, которые осваивают студенты в 

процессе обучения по модулю. В ходе апро-

бации инструментария в каждой группе сту-

дентов вуза проверялись только те трудовые 

действия, которым их обучали в модуле про-

екта.

Участники апробации инструментария

С вузами-участниками были заключены 

договоры о проведении компьютерного те-

стирования. Представители вуза обеспечили 

на сайте «оценкакомпетенций.рф» ввод дан-

ных по учебным группам студентов, обучав-

шихся по новым модулям модернизирован-

ных основных профессиональных образова-

тельных программ бакалавриата или маги-

стратуры в 2014 или 2015 годах, электрон-

ных адресов (email) студентов, участвующих 

в компьютерном тестировании (персональ-

ные данные студентов вузом не предостав-

лялись).

Количество студентов по уровням и про-

филям подготовки, прошедших тестирование, 

представлено в табл. 4. 

Таблица 4

 Количество студентов, прошедших тестирование

Программа / Профиль
Студенты, кото-
рые решили ми-

нимум 1 тест

Студенты, которые 
решили минимум 

1 кейс

Студенты, кото-
рые решили кейс 

или тест

Бакалавриат 2770 2773 2785

Воспитатель 625 625 625

Учитель начальных классов 567 567 567

Учитель основного общего обра-

зования
520 522 522

Учитель-дефектолог 1058 1059 1071

Магистратура 817 814 818
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Этапы проведения независимой оценки

Квалификационное испытание включало 

прохождение тестов и кейсов.

Профессиональный тест был направ-

лен на оценку сформированности професси-

ональных знаний, умений и компетенций в со-

ответствии с Профессиональным стандартом 

педагога (педагога-психолога). Контрольные 

задания профессионального теста были пред-

ставлены тестовыми заданиями с нескольки-

ми вариантами ответов.

Сборник кейсов. Выполнение кейса 

было направлено на оценку сформирован-

ности  профессиональных компетенций, не-

обходимых для осуществления несколь-

ких трудовых действий в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога 

(педагога-психолога). Сборник кейсов был 

представлен структурированными кейсами.

На рис. 2 представлена схема и этапы про-

ведения независимой оценки. 

Проведение квалификационного испыта-

ния осуществлялось в информационной си-

стеме, в которой личный кабинет студента 

(рис. 3) содержал информацию о ВУЗе, про-

филе и программе подготовки, форме обуче-

ния, а также сведения о проекте и модулях, по 

которым он обучался.

Каждая группа студентов выполняла те-

сты, соответствующие модулям, по которым 

студенты проходили обучение в 2014—2015 

годах, но не более трех тестов. Один тест со-

держал до 20 заданий, на выполнение кото-

рых отводилось до 30 минут, на три теста –до 

1,5 часа. Далее студенты выполняли два кей-

са, соответственно модулям, по которым про-

ходило обучение. На выполнение одного кей-

са отводилось 30 минут. Таким образом, ква-

лификационное испытание продолжалось от 

1,5 до 2,5 часа.

Для проведения экспертизы выполнения 

кейсов студентами ресурсным центром проек-

та были привлечены эксперты из высших обра-

зовательных организаций (участников проекта). 

Всего в ходе апробации инструментария экспер-

тами была дана оценка 7142 решениям 166 кей-

сов.

Модель оценки сформированности

профессиональных компетенций

у студентов

Квалификационное испытание было на-

правлено на оценку сформированности про-

фессиональных компетенций студентов, в со-

ответствии со спецификой трудовых действий 

стандарта профессиональной деятельности пе-

дагога (педагога-психолога).

В соответствии с разработанной моделью 

трудовое действие считалось освоенным:

— студентом, если 50% заданий (тестовых 

заданий и кейсов), направленных на провер-

ку этого трудового действия, было выполне-

Программа / Профиль
Студенты, кото-
рые решили ми-

нимум 1 тест

Студенты, которые 
решили минимум 

1 кейс

Студенты, кото-
рые решили кейс 

или тест

Воспитатель 84 83 84

Педагог-психолог 118 117 118

Учитель начальных классов 107 107 107

Учитель основного общего обра-

зования

178 179 179

Учитель среднего общего обра-

зования

154 154 154

Учитель-дефектолог 176 174 176

Общий итог 3587 3587 3603
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но им правильно;

— на групповом уровне, если не менее 

60% студентов, принимавших участие в те-

стировании, освоили данное трудовое дей-

ствие.

Результаты апробации

Тестовые баллы, полученные участника-

ми апробации, имеют нормальное распреде-

ление (диаграмма 1), что говорит о валидно-

сти методики.

Рис. 2. Схема проведения квалификационного испытания

Этап Задание Содержание Время Оценка

1 Тест Задание представлено в фор-

ме вопроса с выбором одного 

правильного варианта ответа 

из четырех.

1 задание – 1,5 мин.;

максимальное коли-

чество заданий – 60.

Проводится авто-

матически в ин-

формационной си-

стеме.

2 Кейс Кейс представлен в виде опи-

сания педагогической ситуа-

ции, к которой предлагаются 

дополнительные материалы с 

возможностью включения ви-

деороликов. К кейсу формули-

руется четыре задания.

1 кейс – 30 мин.;

максимальное коли-

чество кейсов – 2.

Проводится экспер-

тами дистанцион-

но по трем крите-

риям.

Рис. 3. Скриншот интерфейса главной страницы личного кабинета студента



86

Марголис А. А., Сафронова М. А., Шишлянникова Л. М., Панфилова А. А. Апробация инструментария оценки 

сформированности профессиональных компетенций у будущих педагогов 

Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20. № 5

Из диаграммы видно, что полученные ре-

зультаты апробации методики имеют распре-

деление, близкое к нормальному.

Описательные статистики результатов 

апробации также подтверждают, что рас-

пределение результатов по тестам и кейсам 

близко к нормальному.

Проведенное сравнение результа-

тов апробации при помощи t-критерия 

Стьюдента показало, что между результата-

ми по тестам и кейсам статистически зна-

чимых различий не обнаружено (р=0,180). 

Что также подтверждает валидность мето-

дики (табл. 5).
Таблица 5 

Описательная статистика результатов апробации методики

Результаты по тесту Результаты по кейсу

N 3469 3470

Минимум 7,00 0,00

Максимум 100,00 100,00

Среднее 58,6381 56,4624

Стандартное отклонение 14,79475 23,85632

Дисперсия 218,885 569,124

Асимметрия -0,072 -0,226

Стандартная ошибка 0,042 0,042

Эксцесс -0,133 -0,586

Стандартная ошибка 0,083 0,083

Диаграмма 1 

 Гистограмма частотного распределения результатов апробации
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Между результатами по тестам и кейсам 

также имеется связь на уровне статистиче-

ской значимости, что подтверждает коэффи-

циент корреляции Пирсона r=0,396** (** – кор-

реляция значима на уровне 0.01).

В процессе апробации методики про-

водилась проверка уровня сформирован-

ности трудовых действий у студентов. По 

Профессиональному стандарту педаго-

га было проверено 57 трудовых действий. 

Данные по профилю учителя-дефектолога не 

представлены в связи с тем, что в настоящее 

время осуществляется разработка профес-

сионального стандарта. Сформированность 

трудовых действий оценивалась по выполне-

нию тестовых и кейсовых заданий.

Процент освоенных трудовых действий 

по Профессиональному стандарту педаго-

га в соответствии с моделью составил 79%. 

Данные по освоению трудовых действий 

Профессионального стандарта педагога в 

программах бакалавриата и магистратуры 

и по профилям приведены на диаграммах 

2 и 3.

Из диаграммы видно, что процент осво-

енных трудовых действий у бакалавров

Диаграмма 3 

Освоение трудовых действий Профессионального стандарта педагога

в программах бакалавриата и магистратуры по профилям

Диаграмма 2 

Освоение трудовых действий Профессионального стандарта педагога

в программах бакалавриата и магистратуры
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ниже, чем у магистрантов по профессиональ-

ному стандарту педагога. Полученные раз-

личия подтверждает критерий Стьюдента. 

Следовательно, данная методика обладает 

дифференцирующей способностью.

По программе бакалавриата наблюдает-

ся различие результатов по профилю подго-

товки на уровне статистической значимости 

(р=0,048). По программе магистратуры ста-

тистически значимых различий по профи-

лю подготовки не обнаружено (р=0,093). Для 

сравнения был использован дисперсионный 

анализ.

Проведенный анализ показал, что следу-

ющие семь трудовых действий из 57 трудо-

вых действий Профессионального стандар-

та педагога были освоены во всех проек-

тах (в двух и более), в которых они проверя-

лись:

1.1.4. Планирование и проведение учеб-

ных занятий;

1.3.2. Оценка параметров и проектирова-

ние психологически безопасной и комфорт-

ной образовательной среды, разработка про-

грамм профилактики различных форм наси-

лия в школе;

1.3.5. Оказание адресной помощи обуча-

ющимся;

1.3.7. Разработка (совместно с други-

ми специалистами) и реализация совмест-

но с родителями (законными представите-

лями) программ индивидуального развития 

ребенка;

2.1.11. Организация конструктивного вза-

имодействия детей в разных видах деятель-

ности, создание условий для свободного вы-

бора детьми деятельности, участников со-

вместной деятельности, материалов;

2.2.5. Организация учебного процесса с 

учетом своеобразия социальной ситуации 

развития первоклассника;

2.2.6. Корректировка учебной деятельно-

сти, исходя из данных мониторинга образова-

тельных результатов с учетом неравномерно-

сти индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а так-

же своеобразия динамики развития мальчи-

ков и девочек.

Следующие семь трудовых действий из 

57 трудовых действий Профессионального 

стандарта педагога вызвали наибольшие 

сложности у студентов:

1.1.1. Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной обще-

образовательной программы;

1.1.7. Формирование универсальных учеб-

ных действий;

1.2.9. Создание, поддержание уклада, ат-

мосферы и традиций жизни образовательной 

организации;

1.3.4. Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе ин-

клюзивных), необходимых для адресной ра-

боты с различными контингентами учащих-

ся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребно-

стями (аутисты, дети с синдромом дефици-

та внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зави-

симостью;

2.1.12. Активное использование недирек-

тивной помощи и поддержка детской инициа-

тивы и самостоятельности в разных видах де-

ятельности;

2.1.5. Участие в планировании и коррек-

тировке образовательных задач (совмест-

но с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга с учетом инди-

видуальных особенностей развития каждо-

го ребенка раннего и/или дошкольного воз-

раста;

2.2.3. Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и универсаль-

ных учебных действий до уровня, необхо-

димого для освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.

Проведенный анализ позволил построить 

профили сформированности профессиональ-

ных компетенций (диаграмма  4).

Примечание: номера трудовых действий, 

согласно спецификации, отмечены цифрами, 

вузы-участники – цветом. Трудовое действие 

освоено, если не менее 60% студентов, при-

нимавших участие в тестировании, освоили 

данное трудовое действие.
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Обсуждение полученных результатов

Полученные результаты требуют обсужде-

ния по двум основаниям:

— в части интерпретации результатов 

сформированности профессиональных ком-

петенций у студентов;

— в отношении апробации инструмента-

рия независимой оценки профессиональных 

компетенций и логистики ее проведения.

Ограничениями в оценке полученных ре-

зультатов сформированности профессио-

нальных компетенций у студентов являют-

ся следующие особенности хода реализации 

проектов.

1. Отсутствие предварительной диагности-

ки профессиональных компетенций у обучаю-

щихся студентов, что не позволило оценить ди-

намику и однозначно интерпретировать высо-

кие результаты как следствие высокой эффек-

тивности обучения по разработанным модулям.

2. Различия в результатах учебных групп 

студентов, которые могут быть связаны не 

только с освоением или не освоением про-

фессиональных компетенций в ходе обуче-

ния по модернизируемым модулям, но и со 

спецификой тех направлений подготовки, 

в рамках которых обучаются студенты, уча-

ствующие в апробации, и разным объемом 

профессиональных знаний, полученных до 

начала апробации.

3. Несбалансированные по уровню слож-

ности наборы тестовых заданий и кейсов в 

учебных группах (задания предъявлялись ин-

формационной системой в случайном поряд-

ке внутри заданных параметров образова-

тельного модуля).

4. Наличие в Профессиональном стандар-

те сложных по содержанию трудовых дей-

ствий, формирование готовности к выполне-

нию которых требует дополнительных усилий 

в подготовке студентов в вузах.

Проведенная работа дала следующие ре-

зультаты:

1) апробация инструментария позволи-

ла дифференцировать контрольно-измери-

тельные материалы по уровням сложности 

в случае тестовых заданий и кейсов; 2) про-

ведение удаленного тестирования выявило в 

редких случаях необходимость независимого 

контроля условий проведения квалификаци-

онного испытания.

Диаграмма 4

Профиль сформированности у студентов проекта профессиональных компетенций
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Заключение

1. Апробация инструментария показала его 

высокий потенциал для дальнейшего развития 

независимой оценки профессиональных ком-

петенций выпускников, что позволит в даль-

нейшем получить объективную и достоверную 

информацию о качестве разработанных моду-

лей и программ подготовки педагогов.

2. Разработанная информационная систе-

ма удаленного тестирования показала высо-

кую надежность при одновременной работе 

с большими группами студентов и эксперта-

ми при оценке решений кейсов студентами из 

разных субъектов Российской Федерации.

3. В целях совершенствования организа-

ции этой процедуры необходима ее доработ-

ка в качестве итоговой оценки профессио-

нальных компетенций в соответствии с про-

фессиональным стандартом вне зависимости 

от выбранных моделей подготовки и освоен-

ного содержания образовательных модулей.

4. Выявленные группы тестовых заданий 

и кейсов разной сложности позволят диф-

ференцированно оценивать освоенные про-

фессиональные компетенции по 3–4 уров-

ням сложности при развитии системы неза-

висимой оценки профессиональных компе-

тенций выпускников программ подготовки 

педагогов.
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Обсуждаются вопросы, связанные с проблемой целевого приема и обуче-

ния в вузах. Предлагается принципиально новая модель отбора и целевой 

подготовки к психолого-педагогической деятельности. Обосновывается 

механизм целевого приема и обучения в вузах. Утверждается, что предла-

гаемый процесс планирования педагогических кадров является более точ-

ным, создает среду здоровой конкуренции среди студентов и обеспечива-

ет конкурсную основу для целевого обучения наиболее успешных и моти-

вированных учащихся.

Ключевые слова: целевой прием и обучение; отбор и закрепление в про-
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Система образования является значи-

мым элементом государственной систе-

мы воспроизводства кадров. Одной из про-

блем подготовки и трудоустройства специ-

алистов психолого-педагогического профи-

ля является отбор наиболее успешных сту-

дентов для работы в сфере образования 

и дальнейшее их закрепление в профес-

сии. Традиционным механизмом такого от-

бора является процедура целевого обуче-

ния и трудоустройства студентов по укруп-

ненной группе специальностей «Образова-

ние и педагогические науки», реализуемой 

в образовательных организациях высшего 

образования педагогического и психолого-

педагогического профиля. 
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Процесс целевого обучения имеет об-

ласть применения на всех уровнях: федераль-

ном, региональном и муниципальном, и при-

зван обеспечивать систему образования Рос-

сийской Федерации высококвалифицирован-

ными, профессионально мотивированными 

кадрами и способствует удержанию в про-

фессии выпускников педагогических профи-

лей [2]. Однако, процедура целевого обуче-

ния, реализуемая в настоящее время, недо-

статочно эффективна: недостаточен уровень 

подготовки студентов, проходящих целевую 

подготовку, низка мотивация к педагогиче-

ской деятельности, недостаточен процент за-

крепления выпускников в профессии. 

Практика реализации целевого приема в 

вузах страны также показывает несовершен-

ство имеющейся системы, в частности иссле-

дователями отмечаются следующие ее недо-

статки:

 отсутствие связи между программой 

социально-экономического развития региона 

и процессами формирования кадрового ре-

зерва;

 несовершенство системы отбора канди-

датов на целевую подготовку;

 отсутствие механизмов, гарантирующих 

выполнение требование нормативных доку-

ментов и, как следствие, недостаточно ответ-

ственное отношение к выполнению своих обя-

зательств всеми участниками процесса целе-

вого набора и целевой подготовки как на эта-

пах обучения так и в процессе трудоустрой-

ства и удержания молодого специалиста в 

профессии;

 недостаточный учет требований работо-

дателя в определении требований к выпуск-

нику [3,4,6].

Процесс требует серьезного реформиро-

вания в соответствии с новой образователь-

ной практикой. Вместе с тем необходимость 

целевого приема очевидна с точки зрения 

централизации процессов государственной 

политики по воспроизводству педагогических 

кадров [5]. Аналогии здесь можно провести с 

такими сферами как правоохранительная де-

ятельность и оборона. «Учитель – солдат го-

сударства» все чаще звучит в официальной 

риторике. Идеологически работники системы 

образования закладывают основу будущих 

поколений управленцев, естественно, что от-

бор претендентов на замещение вакансий 

рынка труда является государственной поли-

тикой. При этом существующая система це-

левого набора, как показал анализ, не просто 

ущербна, но и опасна для государства.

Основой для целевого приема и после-

дующего обучения являются положения ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Феде-

рации»[1], где содержатся все необходимые 

опорные элементы для эффективного вы-

страивания системы целевой подготовки пе-

дагогических кадров. Ооднако отсутствие ме-

тодик и подзаконных регламентов в этой сфе-

ре делает процедуру приема и дальнейшей 

целевой подготовки недостаточно прописан-

ной и допускающей многочисленные вариа-

ции.

Мининский университет разработал прин-

ципиально новую модель отбора и целевой 

подготовки наиболее талантливых и мотиви-

рованных к психолого-педагогической дея-

тельности студентов. Нами разработан поря-

док приема, организации, сопровождения и 

контроля целевого обучения, направленный 

на реализацию следующих задач: 

 обеспечение трудоустройства мотиви-

рованных к педагогической деятельности вы-

пускников в образовательные организации 

общего образования;

 обеспечение наполнения образователь-

ных организаций наиболее подготовленными 

и мотивированными педагогическим кадра-

ми;

 создание системы непрерывного лич-

ностного роста в педагогической профессии 

через систему «бакалавриат-магистратура»;

формирование системы прогнозирова-

ния и гибкого регулирования рынка выпуск-

ников педагогических вузов.

Предлагаемая система основана на мо-

ниторинге потребностей каждого конкретно-

го региона в педагогических кадрах и опре-

деления количества целевых мест на субъект 

федерации.

В рамках модели раскрываются два веду-

щих процесса, определяющих объем и фор-

мат подготовки педагогических кадров в кон-

кретный временной период: 1) процесс плани-

рования потребности регионов в педагогиче-
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ских кадрах и 2) процесс целевого набора и 

подготовки педагогов.

Анализ ситуации рынка образовательных 

услуг и прогнозы его развития показывают 

нам необходимость обязательного учета каж-

дого из этих процессов в целостности и вза-

имосвязи их как обязательного требования 

успешной реализации модели. 

Планирование потребности каждого реги-

она в педагогических кадрах может осущест-

вляться исходя из расчетных формул обнов-

ления педагогического состава образова-

тельных организаций региона, существующих 

запросов от образовательных организаций и 

стратегических ориентиров развития регио-

нальной системы образования. 

Для реализации процесса нами предложен 

алгоритм и структура матрицы потребностей 

в учителях-предметниках, базирующихся на 

данных единого информационного портала, 

формирующего банк заявок как от образова-

тельных организаций по конкретным направ-

лениям подготовки так и от абитуриентов, де-

монстрирующих мотивацию к получению той 

или иной педагогической специальности.

Чтобы формировать адекватные потребно-

сти на основе сложившейся группы заявок, до-

ступ к матрице открывается для двух корректи-

ровочных систем: региональные органы управ-

ления образованием проводят аналитику ма-

трицы на предмет соответствия демографиче-

ской статистики, службы занятости населения 

и потенциальных возможностей для обеспече-

ния рабочими местами на заявленные направ-

ления, а так же варианты предоставления мо-

лодым специалистам мест для проживания. 

Педагогические вузы так же по регионально-

му принципу оценивают заявленную матрицу 

потребностей, на предмет ресурсообеспечения 

материально-технической базы и кадрового 

потенциала вуза для удовлетворения матрицы.

После процедуры корректировки матрицы 

потребности информационная система гото-

вит отчет, на основании которого Минобрнау-

ки России может формировать целевой набор 

по конкретным направлениям подготовки в 

конкретные педагогические вузы. Нами также 

разработана методика статистического обо-

снования потребности в педагогических ка-

драх на конкретный регион, расчет по которой 

основан на показателях рождаемости, перио-

де эффективности деятельности педагогиче-

ского работника и продолжительности обуче-

ния ребенка на каждой ступени образования. 

Данная методика в настоящий момент прохо-

дит апробацию в Нижегородской области. 

Процедура целевого приема представля-

ется нам неизбежно связанной с подготов-

кой педагогических кадров, поскольку требу-

ет контроля и коррекции не только в момен-

тах «входа в систему» и «выхода из систе-

мы», но и на каждом этапе реализации про-

цесса обучения. 

Укрупненно модель выглядит следующим 

образом (рис.1).

Прием в вуз осуществляется на основе 

общего конкурса, а заключение договора 

происходит после первой половины обучения. 

Это связано с тем, что в процессе выбора вуза 

и поступления у молодых людей отмечается 

небольшой уровень осознанности выбора. 

Их мотивация еще только формируется в 

процессе обучения. На начальном этапе трудно 

определить потенциальный результат обучения.

К концу третьего курса происходит разде-

ление потока на три группы с уже определен-

ным числом бюджетных мест о которых вуз и 

студенты знают заранее и готовятся к распре-

делению как ко внутреннему конкурсу:

Группа 1 – будущие магистры: программа 

академического бакалавриата, для студен-

тов, ориентированных на научную деятель-

ность и дальнейшее обучение в исследова-

тельской магистратуре;

Группа 2 – контрактники: программа при-

кладного бакалавриата, для студентов гото-

вых к заключению контракта на целевое об-

учение и трудоустройство с дальнейшим обя-

зательным трудоустройством;

Группа 3 – студенты с возможностью сво-

бодного трудоустройства: остальные студен-

ты, не желающие в данный момент решать 

вопрос о персональной образовательной тра-

ектории.

Распределение на три группы происходит 

через комплексный экзамен готовности к пе-

дагогической деятельности.

После распределения формируются три 

примерных групповых образовательных и 

профессиональных маршрута:
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 Группа 1 (исследователи): обучение по 

программе академического бакалавриата с 

усиленной исследовательской программой и 

подготовкой к поступлению в магистратуру; 

вариант – без экзамена;

 Группа 2 (контрактники): происходит за-

ключение договора на целевое обучение по 

программе прикладного бакалавриата с си-

стемой усиленных практик по методу «клини-

ческих» на месте (местах) будущей работы с 

гарантией обязательного трудоустройства и 

отработкой на месте работы 2 года. 

 Группа 3 (свободное трудоустройство): 

студент, желающий сменить образователь-

ную программу, получивший низкий балл на 

комплексном экзамене готовности к педаго-

гической деятельности, или ориентированный 

на свободное трудоустройство после получе-

ния бакалаврского диплома; его персональ-

ная образовательная траектория строится в 

составе 1 или 2 группы.

Предлагаемый механизм делает процесс 

планирования педагогических кадров более 

точным, создает среду здоровой конкурен-

ции среди студентов и обеспечивает конкурс-

ную основу для целевого обучения наиболее 

успешных и мотивированных студентов.

В процесс обучения программа универсаль-

ного бакалавриата обеспечивает формирова-

ние наиболее важных надпредметных компе-

тенций, психолого-педагогическую подготовку, 

дает возможность освоить навыки проектной 

деятельности и командной работы. Осваивая 

программы, студент имеет широкие возможно-

сти для дальнейшего выбора профессиональ-

ной предметной деятельности (физика, матема-

тика, география и т.д.) и максимальные возмож-

ности в выборе образовательной траектории.

Мониторинг 
региональной 
потребности в 

педагогических кадрах

Прием абитуриентов на 1 
курс на основе общего 

конкурса

Обучение студентов по 
программе универсального 

бакалавриата

Комплексный экзамен 
готовности к 

педагогической 
деятельности

Группа 1 - Научная 
подготовка. Обучение по 

программам 
академического 
бакалавриата

Группа 3. – свободное 
распределение. Обучение по 
программам прикладного 

бакалавриата .

Группа 2  -целевое обучение.  
Обучение по программам 
прикладного бакалавриата.

Поступление в 
магистратуру, 

формирование кадрового 
резерва вуза

Гарантированное 
трудоустройство, контракт 

с работодателем

Свободное 
трудоустройство на рынке 

труда

Рис. 1. Алгоритм целевой подготовки педагогических кадров
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Раскрываются ведущие характеристики разработанной в РГПУ им. А.И. Гер-

цена новой модели и модулей подготовки прикладных бакалавров для рабо-

ты в сфере дошкольного образования 1. Выделены факторы, обусловливаю-

щие необходимость изменения системы подготовки педагогов-воспитателей, 

определены ключевые направления этих изменений.  Описаны целевые, со-

держательные, инструментальные и результативные характеристики моде-

ли, ориентированной на совокупность измеряемых образовательных резуль-

татов, соответствующих требованиям профессионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в дошкольном … образовании), ФГОС 

дошкольного и ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

"Психолого-педагогическое образование". Дана структура пилотной площад-

ки по апробации, описаны принципы и требования к участникам пилотной 

площадки. Выявлены эффекты реализации новой модели и модулей подго-

товки прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного образова-

ния в условиях сетевого взаимодействия участников пилотной площадки.

Ключевые слова: модель подготовки прикладных бакалавров для рабо-

ты в сфере дошкольного образования, модули основной профессиональ-

ной образовательной программы, модернизация педагогического образо-

вания, пилотная площадка.

Модель и модули подготовки 
прикладных бакалавров 
для работы в сфере 
дошкольного образования 

1
 Опыт апробации в условиях сетевого взаимодействия участников пилотной площадки Герценовского уни-

верситета.
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Очередной этап реформирования си-

стемы педагогического образования, отра-

женный в Комплексной программе повыше-

ния профессионального уровня педагогиче-

ских работников общеобразовательных ор-

ганизаций (2014 г.), инициировал реализа-

цию проектов по разработке новых модулей 

основных профессиональных образователь-

ных программ бакалавриата и магистратуры 

по педагогическим направлениям подготов-

ки. Ключевые элементы новой системы под-

готовки педагогов определяются необходи-

мостью «радикально повысить качество лю-

дей, получающих педагогическую подготов-

ку, и изменить содержание и технологии пе-

дагогической подготовки так, чтобы обеспе-

чить реализацию нового профессионального 

стандарта и новых стандартов школьного об-

разования» [1, с. 32]. Очевидны как основная 

направленность таких   изменений, так и пер-

воочередные действия: «Главная цель пред-

стоящих изменений заключается в том, что-

бы будущие педагоги, заканчивая педагоги-

ческие вузы, были подготовлены к работе как 

теоретически, так и практически. Для ее реа-

лизации предстоит разработать и апробиро-

вать новые образовательные модули – сфор-

мировать ядро современных программ педа-

гогического образования на уровне бакалав-

риата и магистратуры» [2, с. 4].

Герценовский университет в рамках реали-

зуемого проекта 2 разработал и апробировал 

новую модель и модули основной образова-

тельной программы подготовки бакалавра для 

работы в сфере дошкольного образования.

Актуальность разработки новой модели 

практико-ориентированной подготовки педа-

гога дошкольного образования обусловлена:

особенностями социальных, экономиче-

ских, информационных, политических, кросс-

культурных процессов, происходящих в Рос-

сии и мире, которые находят отражение в со-

ответствующих ценностно-целевых ориенти-

рах современного образования (ориентация 

на развитие инициативной, самостоятельной, 

мобильной, творческой, толерантной лично-

сти) и тенденциях его развития (гуманиза-

ция, гуманитаризация, субъектная направлен-

ность, деятельностный характер, многовари-

антность, непрерывность) [6];

особенностями модернизации системы 

общего, в том числе и дошкольного образо-

вания в России. Федеральный Закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» впер-

вые определил статус дошкольного образо-

вания как ступени системы общего образова-

ния. Это определило необходимость обеспе-

чения нового качества дошкольного образо-

вания, проектирования программ дошкольно-

го образования на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта, 

поддержки разнообразия детства, сохране-

ния его уникальности и самоценности в усло-

виях личностно развивающего и гуманисти-

ческого взаимодействия взрослых и детей и 

в особенных формах детской деятельности и 

культурных практик ребенка;

изменениями качества профессиональ-

ной деятельности педагога дошкольного об-

разования (воспитателя), которые зафикси-

рованы в Профессиональном стандарте, тре-

бующем от педагога умений осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку успеш-

ной социализации и индивидуализации детей 

раннего и дошкольного возраста в образова-

тельной и специфических детских видах дея-

тельности, на основе и с учетом социальной 

и культурной ситуации развития ребенка [7].

В связи с этим модернизация системы 

подготовки педагога дошкольного образова-

ния предполагает изменения:

ценностно-целевых ориентиров подго-

товки, которые должны быть связаны с фор-

мированием образовательных результатов, 

позволяющих выпускнику выполнять основ-

ные, обозначенные в стандарте, функции про-

фессиональной деятельности, обеспечивать 

реализацию образовательных программ в со-

ответствии с требованиями ФГОС дошколь-

ного образования;

2
«Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриа-

та в рамках укрупненной группы специальностей “Образование и педагогика” по направлению подготов-

ки “Психолого-педагогическое образование” (Воспитатель) на основе организации сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и среднего про-

фессионального образования» (руководитель проекта – ректор университета, профессор В.П. Соломин).
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содержательных и технологических ори-

ентиров подготовки педагогов, способных со-

провождать процессы развития детей в раз-

ных видах деятельности, которые должны 

быть связаны с переносом акцентов подготов-

ки на ее практико-ориентированность, форми-

рование практических (инструментальных) об-

разовательных результатов, реализацию про-

цесса подготовки и организацию практик сту-

дентов в условиях высококачественной про-

фессиональной среды. Такая среда может 

быть создана при использовании ресурсов се-

тевого взаимодействия и партнерства органи-

заций дошкольного, высшего и среднего про-

фессионального образования, что позволит 

формировать и развивать у обучающихся тре-

буемые образовательные результаты.

Таким образом, актуальным становит-

ся разработка модели подготовки активного, 

инициативного, ответственного, компетентно-

го педагога дошкольного образования (вос-

питателя) принимающего, понимающего и по-

могающего ребенку раннего и дошкольного 

возраста прожить самоценный период Дет-

ства и готового:

к непрерывному саморазвитию, самопо-

знанию, построению своей образовательной 

траектории и профессиональной карьеры;

 взаимодействию и общению с ребен-

ком и членами его семьи;

познанию, пониманию и помощи ребен-

ку в проживании самоценных, специфически 

детских видов деятельности;

оказанию психолого-педагогической 

поддержки успешной социализации и инди-

видуализации детей раннего и дошкольного 

возраста;

проектированию элементов образова-

тельных программ и сред дошкольного обра-

зования;

организации детской образовательной 

деятельности;

помощи детям с особыми образователь-

ными потребностями.

Для реализации этой цели процесс под-

готовки должен носить характер:

практико-ориентированности;

сетевого взаимодействия с организаци-

ями общего дошкольного и среднего профес-

сионального образования;

обусловленности образовательной де-

ятельности студента условиями и своеобра-

зием профессиональной педагогической де-

ятельности;

обусловленности взаимодействия сту-

дентов и преподавателей условиями профес-

сиональной образовательной среды. 

В рамках реализации задач проекта кол-

лективом разработчиков и участников пилот-

ной площадки была апробирована новая мо-

дель и новые модули подготовки прикладных 

бакалавров для работы в сфере дошкольно-

го образования.

Проектирование данной модели осущест-

влялось на основе базовой идеи о подго-

товке бакалавров как процессе психолого-

педагогической поддержки студента в са-

мостоятельном решении актуальных задач 

образовательно-профессиональной деятель-

ности. Были определены подходы к пониманию 

феномена образовательно-профессиональной 

деятельности студента как деятельности по ре-

шению системы чередующихся и возникающих 

в реальном образовательном процессе задач, 

и ее потенциал для реализации модели; даны 

характеристики деятельности студента в об-

разовательном процессе (профессионально-

личностная, профессионально-развивающая, 

профессионально-деятельностная, профес-

сионально-педагогическое взаимодействие); 

обоснована особая значимость самоаналити-

ческого аспекта деятельности студента в обра-

зовательном процессе; охарактеризованы осо-

бенности деятельности преподавателя.

Целевые характеристики модели подго-

товки прикладных бакалавров для работы в 

сфере дошкольного образования ориентиро-

ваны на совокупность измеряемых образова-

тельных результатов, соответствующих тре-

бованиям стандарта профессиональной де-

ятельности педагога дошкольного образо-

вания, ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС высшего образования по направлению 

«Психолого-педагогическое образование».

В модели и апробируемых модулях оп-

ределен перечень компетенций (образо-

вательных результатов) как результатов 

освоения выпускниками программы бака-

лавриата по направлению подготовки «Пси-

холого-педагогическое образование» (воспи-
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татель) на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования и среднего 

профессионального образования. При опре-

делении перечня компетенций (образователь-

ных результатов) учтены: требования стандар-

та профессиональной деятельности педагога 

в части общепедагогических и специальных 

функций и трудовых действий; требования 

ФГОС дошкольного образования; требова-

ния ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое образование» (ФГОС ВО 

3+). Выделены соответствующие обобщен-

ным трудовым функциям педагога дошколь-

ного образования (воспитателя) группы обра-

зовательных результатов, которые могут быть 

сформированы у студента. Выделен ряд об-

разовательных результатов, формируемых в 

условиях сетевого взаимодействия с образо-

вательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального об-

разования, при делегировании содержатель-

ной и инструментальной ответственности за 

их формирование этим организациям.

Содержательные характеристики модели 

формализовано представлены основной про-

фессиональной образовательной програм-

мой, построенной с учетом требований ФГОС 

высшего образования по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образова-

ние», имеющей базовую и вариативную части. 

В содержании программы предусмотрены ча-

сти, которые реализуются на основе сетево-

го взаимодействия образовательных органи-

заций высшего и среднего профессиональ-

ного образования. Основная профессиональ-

ная образовательная программа проектирует-

ся в данной модели как модульная, при этом 

модуль рассматривается как организованная 

образовательно-профессиональная деятель-

ность студента по решению определенного 

круга задач и проблем, связанных с достиже-

нием определенного набора образовательных 

результатов [5]. Практико-ориентированность 

содержания подготовки в данной моде-

ли обеспечивается подходом к рассмотре-

нию структуры модуля как определенной по-

следовательности этапов решения задач 

образовательно-профессиональной деятель-

ности в условиях образовательных учрежде-

ний высшего, среднего профессионального и 

общего дошкольного образования [4].

В инструментальных характеристиках мо-

дели подготовки прикладных бакалавров для 

работы в сфере дошкольного образования 

обоснованы: увеличение доли практики в со-

держании подготовки, применение стратегии 

и технологий проблемного обучения, особен-

ности сетевой среды взаимодействия и не-

обходимость организации процесса особого 

надпредметного сопровождения студента.

В результативных характеристиках об-

разовательные результаты рассматривают-

ся как способности и умения студента, кото-

рые он может продемонстрировать по окон-

чании освоения модуля или программы, ве-

дущим инструментом оценки определены ра-

боты (продукты деятельности) студента и де-

монстрация образовательных результатов в 

практике работы с детьми. 

Апробация новой модели и новых модулей 

в 2014–2015 учебном году осуществлялась в 

условиях функционирования специально соз-

данной пилотной площадки,  открытой, мето-

дически оснащенной системы, обеспечиваю-

щей «стартовую» апробацию новых модулей 

основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки прикладных бака-

лавров для работы в сфере дошкольного обра-

зования. Она была организована как сетевое 

образовательно-профессиональное простран-

ство, объединяющее образовательные органи-

зации высшего, среднего профессионального и 

дошкольного образования по кластерному типу.

Вузы – участники апробации новых моду-

лей:

Российский государственный педагоги-

ческий университет им. А.И. Герцена;

Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта;

Забайкальский государственный уни-

верситет;

Мордовский государственный педагоги-

ческий институт им. М.Е. Евсевьева;

Новосибирский государственный педа-

гогический университет;

Томский государственный педагогиче-

ский университет;

Тульский государственный педагогиче-

ский университет им Л.Н. Толстого.
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Задачами пилотной площадки стали:

создание единого образовательно-про-

фессионального пространства в учреждениях 

высшего, среднего профессионального и до-

школьного образования;

создание полноценных условий для 

апробации новых модулей;

развитие форм сетевого взаимодей-

ствия и сотрудничества образовательных ор-

ганизаций высшего, среднего профессио-

нального и дошкольного образования.

Образовательные организации – участни-

ки пилотной площадки были объединены по 

кластерному типу.

Образовательный кластер пилотной пло-

щадки по апробации – совокупность взаи-

мосвязанных организаций высшего, средне-

го профессионального и дошкольного обра-

зования, которые объединены вариативными 

формами сетевого взаимодействия и пред-

ставляют собой единую образовательно-

профессиональную среду апробации новых 

модулей ОПОП, которая позволяет:

организовать учебный процесс при из-

учении модулей в контексте деятельностно-

го подхода;

формировать у обучающихся компетен-

ции (образовательные результаты), обеспе-

чивающие реализацию трудовых функций в 

соответствии с профессиональным стандар-

том педагога;

апробировать новые формы организа-

ции практико-ориентированной подготовки 

обучающихся к профессиональной деятель-

ности в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога;

апробировать новые формы организа-

ции практики, реализуемые в сетевом взаи-

модействии университета с организациями 

СПО и организациями системы общего до-

школьного образования. 

Образовательный кластер пилотной 

площадки включал в себя:

базовую организацию пилотной пло-

щадки – вуз-участник апробации новых моду-

лей ОПОП;

участников пилотной площадки:

� образовательные организации средне-

го профессионального образования (педаго-

гические колледжи) – партнеры по сетевому 

взаимодействию;

� дошкольные образовательные органи-

зации – партнеры по проведению практики. 

Статус участника пилотной площадки по 

апробации присваивался образовательному 

учреждению, которое соответствовало выде-

ленным требованиям к пилотной площадке по 

определенным индикаторам (в том числе тре-

бованиям к образовательной организации, 

учебно-методической подготовленности ка-

дров, организационно-техническим условиям 

для апробации).

Критерии и требования к образователь-

ным организациям высшего образования, 

среднего профессионального образования и 

дошкольного образования, входящим в со-

став пилотной площадки на основе сетевого 

взаимодействия, базируются на следующих 

принципах:

принцип учета новых ценностно-целевых 

ориентиров подготовки при апробации новых 

модулей ОПОП. Ориентация на формирова-

ние образовательных результатов, позволяю-

щих выпускнику выполнять основные, обозна-

ченные в стандарте, функции профессиональ-

ной деятельности, обеспечивать реализацию 

образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образо-

вания предполагает погружение обучающих-

ся в высококачественную образовательно-

профессиональную среду, которая может быть 

обеспечена в образовательных учреждениях, 

соответствующих определенным требованиям;

принцип учета практико-ориентирован-

ного характера подготовки в процессе апроба-

ции новых модулей ОПОП. Изменение содер-

жательных и технологических ориентиров под-

готовки педагогов, способных сопровождать 

процессы развития детей в разных видах дея-

тельности, которые должны быть связаны с пе-

реносом акцентов подготовки на ее практико-

ориентированность, формирование практиче-

ских (инструментальных) образовательных ре-

зультатов, реализацию процесса подготовки и 

организацию практик студентов в условиях вы-

сококачественной профессиональной среды. 

Такая среда может быть создана при исполь-

зовании ресурсов сетевого взаимодействия и 

партнерства организаций дошкольного, высше-

го и среднего профессионального образования;
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принцип учета новых подходов к про-

ектированию апробируемых модулей ОПОП. 

Сущностная характеристика модуля – един-

ство теоретических и прикладных (практиче-

ских) сторон содержания обучения с ориента-

цией на образовательно-профессиональную 

в настоящем и профессиональную в будущем 

деятельность выпускника. Данная характери-

стика предопределяет совокупность требова-

ний к уровню учебно-методической подготов-

ленности кадров, участвующих в апробации;

принцип учета приоритетных технологий 

реализации новых модулей ОПОП. Примене-

ние технологий, обеспечивающих процесс 

психолого-педагогической поддержки студен-

та в самостоятельном решении актуальных 

задач образовательно-профессиональной де-

ятельности также обуславливают совокуп-

ность требований к уровню учебно-методи-

ческой подготовленности кадров, участвую-

щих в апробации;

принцип учета деятельностного подхо-

да к достижению и оценке результатов апро-

бации новых модулей ОПОП. Ведущим спосо-

бом достижения образовательных результатов 

выбрана стратегия проектного обучения. Обра-

зовательные результаты рассматриваются как 

способности и умения студента, которые он мо-

жет продемонстрировать по окончании освое-

ния модуля. Ведущий инструмент оценки – ра-

боты (отчуждаемые продукты деятельности) 

студента и демонстрация образовательных ре-

зультатов в практике работы с детьми, что тре-

бует особой учебно-методической подготов-

ленности кадров, участвующих в апробации;

принцип отбора образовательных орга-

низаций, предъявляющих инновационные, про-

дуктивные образовательные практики, лучшие 

образцы профессиональной деятельности. 

Работа пилотной площадки строилась в 

соответствии со следующими требованиями.

Группа требований к образовательным 

организациям высшего образования, сред-

него профессионального образования и до-

школьного образования, входящим в состав 

пилотной площадки на основе сетевого взаи-

модействия:

право ведения образовательной дея-

тельности (по соответствующему уровню об-

разования);

государственная аккредитация; 

квалификация профессорско-препо-

давательского педагогического состава 

(стаж работы, наличие отраслевых наград 

и почетных званий, наличие опыта реализа-

ции образовательных программ психолого-

педагогического направления, наличие опы-

та участия в сетевом взаимодействии, в том 

числе дистанционном, наличие опыта участия 

в экспериментальной и инновационной дея-

тельности);

положительные результаты мониторин-

га эффективности деятельности образова-

тельных организаций;

наличие опыта организации практики 

студентов; 

наличие опыта организации системы 

«наставничества» и/или наличие педагогов, 

имеющих опыт наставничества или руковод-

ства практикой студентов;

учебно-методическое обеспечение обра-

зовательной деятельности по направлениям 

УГСН «Образование и педагогические науки»;

наличие опыта организации совместных 

мероприятий с участниками пилотной пло-

щадки (совместных семинаров, вебинаров, 

видеоконференций, конференций, конкурсов 

для педагогов и студентов, ярмарок педагоги-

ческих инноваций и проектов, экспертиз каче-

ства инновационных продуктов и т. п.).

Группа требований к уровню учебно-

методической подготовленности кадров, уча-

ствующих в апробации:

повышение квалификации преподава-

телей (педагогов);

участие в методических мероприяти-

ях, семинарах, конференциях регионального, 

федерального и международного уровня;

участие в конкурсных и грантовых меро-

приятиях;

публикационная активность преподава-

телей; 

готовность преподавателей (педагогов) 

осуществлять практико-ориентированную 

подготовку в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС до-

школьного образования;

готовность к реализации деятельност-

ного подхода в организации образова-тельно-

профессиональной деятельности студентов;
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готовность применять формы и сред-

ства оценки сформированности образова-

тельных результатов;

готовность к участию в сетевом взаимо-

действии.

Анализируя результаты апробации но-

вой модели и модулей подготовки приклад-

ных бакалавров для работы в сфере дошколь-

ного образования в условиях сетевого взаи-

модействия участников пилотной площадки, 

можно зафиксировать следующие эффекты:

реализация действительно практи-ко-

ориентированного подхода, который «за-

пускает» особую профессионально-ориен-

тированную мотивацию и деятельность сту-

дента:

� пробующего себя в практике взаимо-

действия с детьми;

� понимающего,  зачем и какие образова-

тельные результаты необходимы для успеш-

ной практической деятельности; 

� приобретающего действительный инте-

рес к собственному образованию и будущей 

профессии;

изменение статуса педагога детского 

сада, сопровождающего и демонстрирующе-

го студенту примеры профессиональных дей-

ствий. Как следствие реализации этого под-

хода еще ярче обозначаются лучшие, ин-

новационные, продуктивные образователь-

ные практики, лучшие образцы професси-

ональной деятельности. По всей видимо-

сти, можно прогнозировать создание особо-

го образовательно-профессионального про-

странства подготовки будущего педагога, ко-

торое к тому же имеет сетевой характер; 

рождение сетевого взаимодействия, 

общения и профессионального творчества. 

Реализация новых модулей стала возмож-

на только командой преподавателей, кото-

рые не просто преподают дисциплину моду-

ля, а хорошо понимают, как связаны все дис-

циплины модуля и какой образовательный 

результат может быть достигнут только при 

условии общекомандной работы со студен-

тами; 

создание  нового пространства, в ко-

тором преподаватели и студенты нача-

ли общаться друг с другом, решая общие 

профессионально-образовательные пробле-

мы. А ситуации непосредственного и одно-

временного общения студентов и препода-

вателей Калининграда, Читы, Саранска, Но-

восибирска, Тулы, Томска, Санкт-Петербурга 

вызывают, в первую очередь, эмоциональный 

подъем и вселяют уверенность в успешной 

модернизации системы педагогического об-

разования.

Конечно, в ходе апробации остались нере-

шенные или недостаточно решенные вопро-

сы и проблемы, но хочется верить, что новая 

ситуация развития профессионального сооб-

щества и появление нового образовательно-

профессионального пространства позволит 

приблизиться к решению основной проектной 

идеи – подготовки воспитателя для современ-

ных детей в современном образовательном 

пространстве.
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Современные требования к качеству 

школьного образования, выраженные в феде-

ральных государственных образовательных 

стандартах, утверждение Профессионального 

стандарта педагога (2013) и разработка про-

екта модернизации педагогического образо-

вания (2014) создают предпосылки для каче-

ственного изменения в содержании, организа-

ции и технологиях подготовки педагогов. От-

мечается, что «несмотря на глобальные изме-

нения информационного пространства, посто-

янное совершенствование образовательных 

технологий, использование инновационных 

методов и средств, интерактивных образова-

тельных ресурсов, ведущая роль в содействии 

развитию личности по-прежнему принадле-

жит учителю. Именно он, как личность и про-

фессионал, обеспечивает вхождение подрас-

тающего поколения в мир культуры, социаль-

ных отношений, приобщает детей к духовному 

наследию прошлого и новейшим достижени-

ям человеческой цивилизации. Он принимает 

непосредственное участие в процессе форми-

рования у молодого человека «Я-концепции», 

образа окружающего мира и места человека в 

нем, системы отношений к себе, другим, при-

роде и обществу, бытию в целом». 

В связи с возросшими требованиями об-

щества и государства к качеству подготовки 

учителя, необходимостью усиления практи-

ческой направленности процесса обучения, 

с введением ФГОС ВО, обозначением основ-

ных идей концепции модернизации педагоги-

ческого образования вопрос о поиске новых 

форм и технологий подготовки педагога ста-

новится особо актуальным. Понимая все это 

Министерство образования и науки РФ в 2014 

году запустило проект по разработке и апро-

бации ОПОП.

В последние годы проблема подготовки 

педагогических кадров и модернизации педа-

гогического образования находится в центре 

внимания  целого ряда отечественных ученых 

(В.А. Болотов, Н.В. Бысик, Л.М. Волобуева, 

В.А. Гуружапов, Ю.М. Забродин, Е.И. Изото-

ва, А.Г. Каспржак, С.П. Калашников, А.А. Мар-

голис, З.В. Макаровская, Л.К. Максимов, 

М.Ю. Парамонова, В.В. Рубцов, А.М. Сидор-

кин, М.А. Сафронова, Г.Н. Толкачева). Обсуж-

дению путей модернизации педагогического 

образования в 2014 году были посвящены ста-

тьи специального выпуска журнала «Психоло-

гическая наука и образование»1. Проблемам 

проектирования и реализации программ под-

готовки прикладного бакалавритата посвяще-

ны публикации таких авторов как Е.В. Горди-

енко, И.Н. Ивановой, С.Б. Колесовой, Л.В. Ко-

нонова, Е.А. Лаврентьевой, Н.А. Моревой, 

Н.А. Мосиной, В.В. Молочникова, Т.П. Петухо-

вой, О.В. Сычевой, О.Л. Шаровой и др.

14 вузов страны приняли участие в реа-

лизация проектов МОН РФ в 2014–2015 гг., 

в ходе которых разработали и реализуют 

ОПОП по прикладному и академическому ба-

калавриату, исследовательской и профессио-

нальной магистратуре; по различным направ-

лениям подготовки (педагогическое образо-

вание, психолого-педагогическое образова-

ние, дефектологическое образование и др. 

Опыт реализации этих проектов отражен в 

публикациях вузов – исполнителей проектов 

модернизации педагогического образования, 

посвященных выработки новых подходов для  

подготовки педагогов. Ключевые идеи проек-

та СФУ и имеющийся опыт  подготовки учи-

телей начальных классов в прикладном ба-

калавриате в соответствии с профессиональ-

ным стандартом педагога в условиях сетево-

го взаимодействия представлен в трудах.

СФУ с 2014 г. участвует в проекте «Усиле-

ние практической направленности подготовки 

будущих педагогов в программах бакалавриа-

та в рамках укрупненной группы специально-

стей «Образование и педагогика» по направ-

лению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» (Учитель начальных классов) 

на основе организации сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций, реали-

зующих программы высшего образования и 

среднего профессионального образования». 

Особенностью разработанной в рамках про-

екта ОПОП является разработка и апробация 

механизмов сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций высшего и средне-

го профессионального образования для до-

стижения заявленных в основной професси-

ональной образовательной программе обра-

зовательных результатов студентов. Разра-

1
«Психологическая наука и образование» 2014, № 3.
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ботка новых подходов к проектированию про-

граммы практики и ее сопровождение методи-

стами системы СПО и супервизорами из чис-

ла опытных учителей начальной школы. Сто-

ит отдельно остановиться на новых уровневых 

подходах оценки образовательных результа-

тов и сформированности трудовых функций и 

действий в рамках практико-ориентированных 

модулях ОПОП.  В качестве возможных выде-

ляем профессиональные кейсы и тесты для 

оценивания трудовых функций и действий, 

комплексный профессиональный экзамен по 

модулю и всей ОПОП.

Представляет интерес модель реализации 

задач практики по формированию професси-

ональных компетенций и освоению трудовых 

действий. 

В рамках заключенных договоров со шко-

лами, организована распределенная учебная 

практика. Она проводилась, как в вузе, так и 

в образовательной организации с целью из-

учения опыта решения конкретных профес-

сиональных и производственных задач в со-

ответствии с заданиями практики. Для это-

го студенты раз в неделю на 6 часов посеща-

ли образовательную организацию и выпол-

няли задания в соответствии с программой 

и дневником практики. Руководитель практи-

ки от вуза отвечает за составление програм-

мы практики, организацию работы со студен-

тами, консультативную помощь в выполнении 

заданий, контроль за выполнением заданий 

и оформлением отчетов в дневнике практики 

и е-портфолио, за мониторинг сформирован-

ности компетенций. Руководитель от школы 

(супервизор) отвечает за организацию прак-

тики и взаимодействия с учителем, консуль-

тативную помощь в выполнении заданий, мо-

ниторинг сформированности профессиональ-

ных компетенций. Студенты 1 курса (набор 

2014 года) были распределены на практику в 

1 класс, к учителю высшей категории, демон-

стрирующий образцы профессиональной де-

ятельности и высокие показатели профессио-

нализма, опыт работы в технологии деятель-

ностного подхода (технология развивающего 

обучения Эльконина–Давыдова с 1990 года). 

Все виды практики у студентов планируются 

в одном классе, тем самым у них появляется 

возможность не только наблюдать за работой 

педагога, но и включаться в профессиональ-

ную деятельность в пролонгированном вари-

анте, видеть результаты профессионально-

педагогической деятельности учителя, и соб-

ственной в том числе, что практически исклю-

чается в традиционном варианте организа-

ции практики, когда студенты приходят в шко-

лу на одну-две недели на учебную практику 

(6 недель производственной практики) в раз-

ные классы и не могут проследить связи педа-

гогическая цель – педагогический результат. 

Студенты на практике в одном классе хорошо 

знают особенности детей, знают родителей и 

перестают восприниматься как «гости», ста-

новятся частью детско-взрослого сообщества 

и могут наблюдать ее внутреннюю жизнь, а не 

только те стороны, которые чаще всего де-

монстрируются студентам и кураторам прак-

тики от вуза. Студенты осуществляют свои 

первые пробы, в ситуации, когда им дано до-

статочно времени на адаптацию, на формиро-

вание готовности к постановке собственных 

педагогических задач, выбору инструмента-

рия и реализации задуманного, возможно и 

на педагогические «ошибки» и их корректи-

ровку. Они естественным образом включают-

ся в организацию детской жизнедеятельно-

сти. Особенная роль при такой организации 

практики отводится учителю-супервизору: он 

активно принимает участие в разработке и 

корректировке программы, привлекает сту-

дентов к выполнению отдельных профессио-

нальных действий педагога (организация ак-

тивных перемен, подготовка детских праздни-

ков, сопровождение детей на прогулках и экс-

курсиях, с подачи учителя студенты готовили 

сюрпризные моменты на праздник «Проща-

ния с Букварем» и «Прощания с первым клас-

сом и др.). Экспертная оценка учителем сфор-

мированных у студентов в ходе практики тру-

довых действий и профессиональных компе-

тенций, позволяет выполнить одну из важней-

ших задач учителя-супервизора –отследить 

динамику с помощью мониторинга и сопрово-

ждения их формирования . Нужно отметить, 

что студенты показывают более высокий уро-

вень мотивации на педагогическую профес-

сию, по сравнению со студентами, прохо-

дившими практику в традиционной форме. 

Основные проблемные точки (точки разрыва) 
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при апробации модели практики: отсутствие 

нормативной документации (возникла необ-

ходимость в разработке положения о распре-

деленной практике), отсутствие специальной 

статьи расходов на практику (проблема ре-

шалась принятием учителя на работу на часть 

ставки и внесением в нагрузку части часов на 

практику и учебных курсов), отсутствие гото-

вых методик процедур мониторинга образо-

вательных результатов (разработаны анкеты 

для экспертной оценки и самооценки сфор-

мированных компетенций в соответствии с 

Профстандартом и проекта ФГОС 3+).

Особенность организованной таким об-

разом распределенной практики в том, что 

часть практических занятий некоторых дис-

циплин выносились непосредственно в шко-

лу, то есть она проходила параллельно с изу-

чением таких учебных дисциплин, как «Исто-

рия и теория обучения и воспитания», «Есте-

ственнонаучная картина мира», «Экономи-

ка», «Социальная психология» и др. Зада-

ния практики и практических занятий и прак-

тикумов выполнялись в течение всей практи-

ки, результаты обсуждались по ходу образо-

вательного процесса, на семинарских заняти-

ях в вузе. Учебная практика позволила соот-

нести теоретические знания, полученные при 

изучении дисциплин образовательных моду-

лей и сформировать навыки их практическо-

го применения непосредственно в школе. 

Грамотная мотивация студентов на устано-

вочном тренинге (семинаре-запуске), а также 

последующие усилия преподавателей по попу-

ляризации педагогической деятельности, спо-

собствовали эффективному внедрению сту-

дентов в образовательный процесс начальной 

школы: они быстро нашли контакт с детьми, 

освоились в школе, ознакомились с докумен-

тацией школы и учителя и проводили воспита-

тельные мероприятия с обучающимися и т. д.

Динамику результатов прохождения учеб-

ной практики в 1 и 2 семестрах можно увидеть 

в таблице 1. При проектировании и организа-

ции практики мы исходили из теоретических 

оснований деятельностного подхода, соглас-

но которым студент как будущий учитель на-

чальных классов должен открыть и освоить в 

ходе обучения на прикладном бакалавритае 

проектную логику организации как собствен-

ной деятельности, так и деятельности детей, 

которая в общем виде может быть представ-

лена отношением замысла организации дея-

тельности ее участников к процессу реализа-

ции и полученным результатам (в нашем слу-

чае - образовательным результатам). «В про-

граммах практики так же, как  и в модулях 

ОПОП к которым они привязаны, обозначены 

достигаемые образовательные результаты и 

предполагается использование трех уров-

ней достижения образовательных результа-

тов: репродуктивного, продуктивного и кон-

структивного…….» [3]. Критерии сформиро-

ванности образовательных результатов сле-

дующие: 

1) не показал уровня -  студент не освоил 

или освоил на недостаточном уровне отдель-

ные компоненты учебно-профессионального 

действия; 

2) репродуктивный – студент освоил от-

дельные компоненты учебно-профессио-

нального действия; 

3) продуктивный – студент освоил прин-

цип учебно-профессионального действия в 

целом; 

4) конструктивный – студент применил 

учебно-профессиональное действие в новых 

условиях.  

Уровни ре-
зультатов 
практики

Результаты практики по уровням освоения Динамика

Учебная практика 1 Учебная практика 2

0 уровень 10 % 5 % -5 %
1 уровень 
(репрод)

50 % 30 % -20 %

2 уровень 
(продук)

40 % 50 % +10 %

3 уровень 
(конст)

0 15 % +15 %

Таблица 1

Динамика результатов учебной практики
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При оценке результатов практики исполь-

зуется метод экспертных оценок, где в каче-

стве экспертов выступают руководители от 

вуза, СПО и учитель-супервизор, кроме того 

используется самооценка студентов достиже-

ния образовательного результата.

Из таблицы 1 видно, что наметилась устой-

чивая тенденция к повышению уровня освое-

ния задач практики студентами, мы имеем от-

рицательную динамику на уровнях 0 и 1 и по-

ложительную на качественно более высоких 

уровнях 2 и 3.

В своих рефлексивных отчетах о прохож-

дении практики некоторые студенты выска-

зывались о том, что были не готовы к взаи-

модействию с детьми сразу, на первом кур-

се, не ожидали этого, но в ходе практики сде-

лали для себя вывод, что им удалось спра-

виться с волнением, и все задачи практики 

были выполнены. Некоторые студенты выра-

зили удивление большим количеством доку-

ментации, которая существует в школе и ко-

торую надо заполнять педагогу. Также в реф-

лексивных отчетах прослеживается как сту-

денты изменяли свое отношение к практике с 

первого дня до ее завершения, многие, запол-

няя дневники практики в первые дни, писали 

о том, что практика на первом курсе – слиш-

ком раннее событие для них, но по заверше-

нию первого этапа приходили к выводу, что 

для них такой способ проведения практики 

был полезен и эффективен. 

Некоторые студенты, отметили, что фор-

мулировки трудовых действий (ТД), которыми 

им предстоит овладеть в ходе практики, ока-

зались им не совсем понятными, например: 

ТД 2. «Осуществление профессиональной де-

ятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего образова-

ния» Практиканты отмечали, что, как в нача-

ле практики, так и по ее завершению, им было 

непросто определить у себя уровни сформи-

рованности вышеуказанных образовательных 

результатов. Однако, имели место и перво-

курсники, которые не затруднились с самоо-

ценкой, пояснив, что заданные образователь-

ные результаты, на их взгляд, на первом курсе 

не могут быть сформированы выше репродук-

тивного уровня и ставят перед собой целью на 

втором курсе достичь продуктивного, а впо-

следствии и конструктивного уровней. 

В связи с изменившимися требованиями 

к образовательным результатам, выражен-

ным в комптентностном формате и на языке 

трудовых функций и действий, проводилась 

разработка новых механизмов оценки уровня 

сформированности указанных образователь-

ных результатов основной профессиональной 

образовательной программы и отдельных ее 

модулей.

Процедуры измерения образовательных 

результатов спроектированы на основе за-

даний практик, междисциплинарном и меж-

модульном уровнях. На данный момент опре-

делены две формы межмодульных и меж-

дисциплинарных квалификационных испы-

таний для студентов:демонстрация препо-

давателями, руководителями практик, се-

тевыми партнерами образцов педагогиче-

ской деятельности в событийной форме 

(организационно-деятельностные игры, тре-

нинг, погружение, компетентностно-деятель-

ностный квест и т. п.) на 1–2 курсах с включе-

нием в образовательные события студентов 

и предоставлением возможности опробовать 

образцы «здесь и сейчас», проявив компетен-

ции в действии на одном из трех уровней; про-

фессиональный экзамен на 3–4 курсах как ор-

ганизация квалификационного испытания в 

форме выполнения заданий, требующих раз-

ворачивания педагогического действия сту-

дента на трех принятых нами уровнях на ма-

териале постановки и решения им самим со-

временных психолого-педагогических задач 

(реализация современных программ ФГОС 

НОО, проектирование, организация и монито-

ринг учебной деятельности учащихся началь-

ной школы).

Достижение студентами образовательных 

результатов диагностировалось с помощью 

проведенной деятельностной игры, на одной 

из станций которого им было необходимо их 

продемонстрировать при решении проблем-

ных педагогических ситуаций, а также смо-

делировать некоторые ситуации, с которыми 

студенты встретились в процессе прохожде-

ния практики в школе.

Обратимся к результатам тестирования 

студентов, которые показали несформиро-
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ванность некоторых трудовых действий, на-

пример ТД 2 (см. выше). Полученный резуль-

тат вполне закономерен и ожидаем по не-

скольким причинам, во-первых, сами студен-

ты в рефлексивных отчетам показали, что 

это ТД находится на этапе формирования и 

согласно ОПОП должно быть сформировано 

как итог модулей 3, 4, 5; во-вторых, важную 

роль в освоении этого трудового действия 

играет изучение методики и осуществление 

«профессиональной пробы», что не могло 

быть согласно ОПОП выполнено во втором 

семестре; процедуры измерения образова-

тельных результатов (тесты и кейсы) прове-

ряли знания и умения решать такие профес-

сиональные задачи, к которым студенты еще 

не были готовы.

Сложности в процедуру мониторинга об-

разовательных результатов добавил тот 

факт, что, несмотря на то, что трудовые дей-

ствия и компетенции, формируемые в моду-

ле, уже определены в матрице, но там где мо-

дуль реализуется несколько семестров, необ-

ходимы матрицы ТД и компетенций по семе-

страм, а не только по модулям, для органи-

зации более качественного мониторинга. Там 

где модули реализуются один семестр, этой 

проблемы не было (например, модули 1 и 2 

были реализованы полностью в 1–ом семе-

стре). Начиная со 2–го семестра, эта пробле-

ма становится актуальной, особенно для мо-

дуля 4 и нужно продумать межпредметные 

связи между дисциплинами разных модулей, 

но изучаемых в одном семестре, если они ра-

ботают на одни компетенции.

Результаты освоения студентами модулей 

разработанной ОПОП сведены в табл. 2.

Из таблицы видно, что положительная ди-

намика в освоении модулей присутствует, но 

освоение трудовых действий идет медленнее, 

чем освоение компетенций, согласно ФГОС 

ВО.

Одним из необходимых условий повы-

шения качества подготовки является по-

вышение инициативности и ответственно-

сти студентов за результаты своего обуче-

ния, личностного и профессионального раз-

вития. В концептуальной рамке это реали-

зуется за счет: учебного контракта, элек-

тронного дневника практик, разработки и 

модификации индивидуального образова-

тельный маршрута, открытого представле-

ния образовательных, научных достижений 

в электронном портфолио (е-портфолио) 

студента. Такая организация учебного про-

цесса в ходе эксперимента изменяет обра-

зовательные результаты обучения студен-

та, систему оценивания, значимость оцен-

ки для студента (поскольку она становит-

ся открытой, комплексной и понятной), 

формируется рефлексивный компонент 

профессионально-педагогической деятель-

ности будущего учителя  [данные см.  в 2]. 

В новой модели подготовки учителей на-

чальных классов меняются не только методы 

преподавания, но и содержание. Огромное 

Таблица 2

Динамика результатов освоения модулей ОПОП

Уровни 
результатов 

освоения 
модулей

Результаты освоения модулей по уровням освоения

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4

Проф.

стан-

дарт

ФГОС 

ВО 3+

Проф.

стан-

дарт

ФГОС 

ВО 3+

Проф.

стан-

дарт

ФГОС 

ВО 

3+

Проф.

стан-

дарт

ФГОС 

ВО 3+

0 уровень 20 % 20 % 20 % 20 % 15 % 15 % 15 % 15 %

1 уровень (ре-

продуктивный)
30 % 20 % 55 % 35 % 25 % 25 % 45 % 25 %

2 уровень (про-

дуктивный)
35 % 55 % 25 % 45 % 45 % 55 % 33 % 50 %

3 уровень (кон-

структивный)
15 % 5 % 0 % 0 % 5 % 5 % 7 % 10 %
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значение приобретают электронное обуче-

ние, интерактивные цифровые образователь-

ные ресурсы, используется среда управле-

ния образовательным контентом MOODLE. В 

информационно-образовательном простран-

стве активно применяется технология элек-

тронного портфолио, не только для аутен-

тичного оценивания студентов, но и как ин-

струмент рефлексии, технология личностно-

го и профессионального развития, позволяю-

щая студенту накапливать артефакты как для 

предъявления на компетентностных испыта-

ниях, так и потенциальным работодателям. 

Дневник практики в формате е-портфолио 

и компетентностные испытания выступа-

ют в роли культурных средств организации 

включенного и осмысленного наблюдения и 

пробно-проектного действия студента в ситу-

ации погружения в разные виды учебной дея-

тельности.

Профессиональный стандарт педаго-

га и стандарт подготовки будущих учителей 

предъявляет новые требования к образова-

тельным результатам и новую философию 

оценивания. Происходит перенос акцентов с 

формальной оценки результатов обучения на 

экспертную оценку, самооценку, взаимооцен-

ку, готовит к итоговому комплексному экза-

мену по всем модулям основной профессио-

нальной программы.

При апробации комплексного итогово-

го экзамена по модулям, были разработаны 

кейсы и использованы для проведения экза-

мена, дополнительные теоретические вопро-

сы задавались студенту преподавателями-

экспертами, при уточнении решения кей-

са. Апробация итогового экзамена по моду-

лю показала, что это перспективная и инте-

ресная форма, позволяющая получить экс-

пертную оценку сформированности конкрет-

ных компетенций, процедуру необходимо 

уточнить и апробировать еще раз, исполь-

зуя опыт Института педагогики, психологии и 

социологии СФУ, педагогического колледжа 

№ 1им. М. Горького г. Красноярска, и выне-

сти часть экзамена на практику.

Подводя итоги апробации модулей основ-

ной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению под-

готовки «Психолого-педагогическое образо-

вание» (Учитель начальных классов) в режи-

ме сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций, реализующих програм-

мы высшего образования и среднего про-

фессионального образования, а именно мо-

дуля «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической деятель-

ности», «Психология и педагогика развития 

детей», «Методология и методы психолого-

педагогической деятельности» в которой при-

няли участие более 200 студентов из различ-

ных вузов и сузов Красноярского края и Рос-

сии стоит отметить следующее сложности и 

риски:

1. Вызывает затруднение отбор оптималь-

ного количества образовательных результа-

тов по модулю. 

2. Содержание не всегда адекватно пла-

нируемым результатам.

3. Требуется применение одной и той же 

технологии оценки результатов каждого мо-

дуля. 

4. Отсроченный контроль по модулю в 

условиях семестрового обучения и сессий с 

жестко установленными сроками. 

5. Неготовность ППС. 
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The article presents the testing results of new modules of the basic professional 

educational bachelor program, "Psycho-pedagogical Education" (preschool 

teacher) training direction, which is part of the modernization project of teacher 
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Targeted Program for the Development of Education in 2011-2015). Main attention 

is paid to the analysis of the development of student competencies according to 

Federal State Education Standard of "Psycho-pedagogical Education" training 

direction for bachelor students focused on the performance in accordance with 

the pre-school teacher professional standard. For this purpose, we compared the 

data obtained during final certification of modules that have already been tested, 

and computer testing conducted by the resource center for support projects on 

modernization of teacher education in Moscow State University of Psychology 

& Education. We identified problem issues and particular errors that may be 

debatable among professionals. Authors outlines promising ways to improve the 

modules of the basic professional educational program on the basis of proposals 

made by subcontracting universities.

Keywords: modernization of teacher education, basic professional educational 
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networking, educational outcomes, educational technology, professional teaching 
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согласно ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки «Психолого-педагогиче-
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Одной из задач модернизации педагоги-

ческого образования является изменение со-

держания основных профессиональных обра-

зовательных программ (ОПОП) бакалаври-

ата и магистратуры по направлениям укруп-

ненной группы направлений подготовки и спе-

циальностей «Образование и педагогические 

науки» и технологий обучения в соответствии 

с требованиями профессионального стандар-

та педагога и федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошколь-

ного образования [3; 4; 5]. Это требует серьез-
ных изменений в стратегии подготовки педагоги-

ческих кадров, в том числе и будущих педагогов 
дошкольного образования. 

Одним из базовых изменений профессио-
нальной подготовки в вузе является переход на 
«модульные программы», т. е. программы, комби-
нирующие образовательные единицы (модули) 
исходя из образовательных целей вуза, социаль-
ного запроса, изменений требований к профес-
сии и пр.  

В процессе перехода к данному типу структу-
рирования основных образовательных программ 
сформулированы и требования к модулю как об-
разовательной единице:

• завершенность (решение определенной 

образовательной задачи, выраженной в фор-

мировании конкретных компетенций внутри 

модуля, констатация образовательного ре-

зультата по завершении освоения модуля);

• мобильность (взаимозаменяемость мо-

дуля внутри ООП, возможность его освоения 

на разных этапах образовательного маршру-

та студента, в разных вузах);

• функциональность (интеграция образо-

вательных достижений и профессиональных 

компетенций внутри одной образовательной 

цели модуля);

• практико-ориентированность (включение 

в каждый модуль практик, практикумов или 

стажировки);

• профессиональная привлекательность 

(декларация и реализация формирования го-

товности к выполнению трудовых действий 

согласно профессиональному стандарту пе-

дагога).  

В рамках проекта модернизации педагоги-

ческого образования 1 факультетом дошколь-

ной педагогики и психологии Московского пе-

дагогического государственного университе-

та (МПГУ) разработаны новые модули и мо-

дель ОПОП, направленные на усиление прак-

тической подготовки бакалавров по направ-

лению «Психолого-педагогическое образо-

вание» (Воспитатель) в сетевом взаимодей-

ствии организаций высшего и дошкольного 

образования [1].

Целью апробации разработанных но-

вых модулей являлась оценка их эффектив-

1 
Государственный контракт № 05.043.110028 на выполнение работ (оказание услуг) для государственных 

нужд от 16 июня 2014 г. в рамках ФЦПРО на 2011–2015 гг.

ское образование» (уровень бакалавриата), ориентированных на выпол-

нение трудовых действий Профессионального стандарта педагога (в об-

ласти дошкольного образования). С этой целью сопоставляются данные, 

которые  получены в процессе итоговой аттестации по апробированным 

модулям и компьютерного тестирования, проведенного ресурсным цен-

тром сопровождения проектов модернизации педагогического образова-

ния (МГППУ). Обозначены проблемные вопросы, отдельные выявленные 

рассогласования, которые могут быть дискуссионными в профессиональ-

ной среде. На основе предложений по усовершенствованию новых моду-

лей, высказанных вузами-соисполнителями, авторский коллектив намеча-

ет перспективные пути доработки модулей основной профессиональной 

образовательной программы.

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, основ-

ная профессиональная образовательная программа, образовательный мо-

дуль, трудовые действия педагога, профессиональные компетенции, сете-

вое взаимодействие, образовательный результат, образовательные техно-

логии, Профессиональный стандарт педагога (в области дошкольного об-

разования), Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования. 
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ности для достижения обучающимися об-

разовательных результатов. В каждом мо-

дуле образовательный результат был пред-

ставлен совокупностью профессиональных 

компетенций, соответствующих ФГОС ВО, 

ФГОС ДО и позволяющих выполнять профес-

сиональную деятельность в соответствии в 

Профессиональным стандартом педагога (в 

области дошкольного образования). 

Апробация новых модулей проходила на 

базе пилотной площадки, в состав которой 

вошли 10 вузов, 41 дошкольная образова-

тельная организация, 2 СОШ, включающие 

несколько структурных подразделений до-

школьного образования (9 дошкольных об-

разовательных организаций, далее – ДОО). 

ДОО, вошедшие в состав пилотной площад-

ки, имели разную направленность: детские 

сады, центры развития, центр продленного 

дня, структурные подразделения СОШ, ДОО 

с разными моделями финансирования (бюд-

жетные, автономные, негосударственные). В 

апробации участвовали 283 студента I–III кур-

сов очной формы обучения по направлени-

ям подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» и «Педагогическое образо-

вание», преподаватели вузов, супервизоры 

ДОО. 

В 2015 году апробации подлежали мо-

дули «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической  деятель-

ности», «Психология и педагогика развития 

детей », «Методология и методы психолого-

педагогической  деятельности». Эти модули 

апробировались факультетом дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ, Башкирским 

государственным педагогическим универ-

ситетом им. М. Акмуллы (БГПУ), Омским го-

сударственным педагогическим универси-

тетом (ОмГПУ), Ульяновским государствен-

ным педагогическим университетом им. 

И.Н. Ульянова (УлГПУ), Чувашским государ-

ственным педагогическим университетом 

им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ), Ярославским госу-

дарственным педагогическим университетом 

им. К.Д. Ушинского (ЯрГПУ), Пермским го-

сударственным гуманитарно-педагогическим 

университетом (ПГГПУ), Мордовским госу-

дарственным педагогическим институтом им. 

М.Е. Евсевьева (МордГПИ), Уральским госу-

дарственным педагогическим университетом 

(УрГПУ), Алтайской государственной акаде-

мией образования им. В.М. Шукшина (АГОА).

В табл. 1 представлена обобщенная ин-

№

п/п
Название модуля

Коли-

чество 

вузов

Число 

студен-

тов

Число 

преподавате-

лей

Коли-

чество 

ДОО

Число су-

первизоров

1

Теоретические и 

экспериментальные 

основы психолого-

педагогической 

деятельности

5
(МПГУ,
УлГПУ,
ЯрГПУ,
ЧГПУ,

ОмГПУ)

113 45 18 46

2

Психология 

и педагогика 

развития детей

1
(МПГУ) 25 11 2 14

3

Методология и 

методы психолого-

педагогической 

деятельности

8
(УлГПУ,
ЯрГПУ,
ЧГПУ,
БГПУ,

ПГГПУ,
МордГПИ,

УлГПУ,
АГАО)

145 53 38 57

Таблица 1

Количественный состав участников апробации  новых модулей ОПОП
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формация об участниках пилотной площадки, 

реализуемых модулях, количестве студентов, 

преподавателей и супервизоров, участвую-

щих в апробации модулей.

Следует отметить широкую географию се-

тевого взаимодействия, то что инновацион-

ный опыт имел широкое распространение и 

это позволило получить наиболее объектив-

ные результаты, сделать обоснованные выво-

ды об эффективности новых модулей ОПОП 

бакалавриата по направлению «Психолого-

педагогическое образование» (Воспитатель). 

В деятельности пилотной площадки ис-

пользовалась следующая модель реализации 

сетевого взаимодействия: на базе дошколь-

ной образовательной организации студенты 

осваивали фрагмент модуля. При этом ДОО 

предоставляли вузам, которые не имели та-

ких ресурсов, свою образовательную среду и 

подготовленных наставников (супервизоров). 

На базе ДОО осуществлялись: 

учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений (ознакоми-

тельная и профессиональная проба) в начале 

освоения каждого модуля;

распределенная практика (психолого-

педагогический практикум). Для этого в рас-

писании выделялся один день в неделю; 

часть учебных занятий в соответствии с 

изучаемыми темами дисциплин модуля. 

В процессе апробации новых модулей 

ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образова-

ние» (Воспитатель) был проведен мониторинг, 

включающий в себя совокупность мероприя-

тий по сбору и оценке информации об их эф-

фективности для формирования компетенций 

согласно ФГОС ВО (3+) и Профессиональному 

стандарту педагога. Использовались следую-

щие методы: наблюдение, опрос, изучение до-

кументации, анализ продуктов учебной дея-

тельности обучающихся, проведение аттеста-

ционных испытаний, измерение.

Аттестация обучающихся осуществлялась 

в несколько этапов и включала текущую, про-

межуточную и итоговую аттестацию. В ре-

зультате были полученные количественные 

данные, подлежащие качественной оценке. 

На этапе текущей аттестации оценка зна-

ний, умений и практического опыта обучаю-

щихся как дескрипторов формируемых компе-

тенций осуществлялась в соответствии с фон-

дами оценочных средств, представленными в 

рабочих программах дисциплин модулей. Те-

кущий контроль проводился в пределах учеб-

ного времени, отведенного на соответству-

ющую дисциплину модуля как традиционны-

ми, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии (в том числе элек-

тронная система Moodle). Методы текущего 

контроля выбирались преподавателем, исхо-

дя из специфики дисциплины, формируемых 

знаний, умений, практического опыта и компе-

тенций. Текущий контроль осуществлялся че-

рез анализ продуктов учебной деятельности 

обучающихся: презентации, рефераты, эссе, 

творческие проекты, результаты тестов, со-

держание устных выступлений  и др.

Промежуточная аттестация проводи-

лась согласно разработанным фондам оце-

ночных средств по каждой дисциплине мо-

дулей. Уровень подготовки обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам определялся оценка-

ми «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но» и «зачтено»/«не зачтено».

Итоговая аттестация осуществлялась для 

оценки сформированности компетенций обу-

чающихся, ориентированных на выполнение 

трудовых действий в соответствии с професси-

ональным стандартом педагога (в области до-

школьного образования). Формы ее проведе-

ния были определены с учетом рекомендаций 

разработчиков каждого модуля. Оценка ком-

петенций осуществлялась в формате: владе-

ет/частично владеет/не владеет. Выявленные 

результаты позволяли установить соответ-

ствие уровня достижений студентов требова-

ниям ФГОС ВО. Интерпретировались они сле-

дующим образом: делался вывод о том, овла-

дел или не овладел студент компетенциями, 

формируемыми в конкретном модуле.

В период с 15 июня по 03 июля 2015 г. 

ресурсным центром сопровождения проек-

тов модернизации педагогического образо-

вания (МГППУ) было проведено компьютер-

ное тестирование студентов вузов – участни-

ков проекта в рамках апробации инструмен-

тария оценки сформированности професси-

ональных компетенций  студентов (выпускни-
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ков), прошедших обучение по разработанным 

новым модулям основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. Студенты выполняли профес-

сиональный тест и кейсовые задания. Оценка 

полученных результатов осуществлялась 

по следующим параметрам. Трудовое дей-

ствие считалось освоенным студентом, если 

50 % заданий  (тестовые задания и кей сы), на-

правленных на проверку этого трудового дей-

ствия, выполнены правильно. Модуль считал-

ся эффективным, если студенты освоили 50 % 

и более формируемых трудовых действий. 

Нами были соотнесены результаты итого-

вой аттестации студентов на предмет сфор-

мированности профессиональных компетен-

ций согласно ФГОС ВО 3+ по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» 

и трудовых действий, соответствующих про-

фессиональному стандарту педагога (в обла-

сти дошкольного образования). 

Результаты проведенного анализа пред-

ставлены ниже (рис. 1–6). 

Данные, представленные на рис. 1, пока-

зывают, что от 64 % до 90 % студентов осво-

или профессиональные компетенции модуля. 

Однако степень освоения компетенций раз-

лична. 

Такая компетенция, как «способность ре-

шать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности» (ОПК-13) сфор-

мирована у большей части студентов (90 %). 

Это вполне объяснимо, поскольку обучающи-

еся овладели применением информационно-

коммуникационных технологий до поступления 

в университет. Поэтому в процессе обучения 

они использовали имеющиеся навыки для при-

менения нового содержания (решение стандарт-

ных задач профессиональной деятельности). 

Компетенция ОПК-8 «способность пони-

мать высокую социальную значимость про-

фессии, ответственно и качественно выпол-

нять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики» освоена 

значительным количеством студентов (81 %). 

Достаточно высокие показатели получены 

по сформированности компетенции «готов-

ность использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития» (ОПК-4) – 

79 % студентов. 

Следует констатировать, что у части сту-

дентов (от 5 % до 10 %) не сформированы тре-

буемые компетенции. В это число вошли сту-

денты, которые пропустили занятия по болез-

ни, имели частые пропуски занятий. Не все 

студенты смогли продемонстрировать спо-

собность вести профессиональную деятель-

ность в поликультурной среде, учитывая осо-

бенности социокультурной ситуации развития 

(ОПК-9).

На рис. 2 представлены результаты осво-

ения студентами трудовых действий модуля 

«Теоретические и экспериментальные основы 

психолого-педагогической деятельности», ко-

торые были получены в результате компьютер-

ного тестирования, проведенного ресурсным 

Рис. 1. Результаты освоения студентами компетенций модуля «Теоретические и экспериментальные 

основы психолого-педагогической деятельности»: ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-13 –обще-

профессиональные компетенции согласно ФГОС ВО (3+); 

    – компетенция освоена,      – компетенция частично освоена,    – компетенция не освоена            –
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центром сопровождения проектов МГППУ.

Данные, представленные на рис. 2, сви-

детельствуют, что трудовые действия по 

данному модулю освоили от 57 % до 75 % 

студентов. Из 6 трудовых действий не осво-

енным оказалось одно трудовое действие 

(id 42 – «участие в планировании и коррек-

тировке образовательных задач совмест-

но с психологом и другими специалистами 

по результатам мониторинга с учетом ин-

дивидуальных особенностей развития каж-

дого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста»). Анализ компетенций и трудо-

вых действий показывает, что среди про-

фессиональных компетенций, как в дан-

ном модуле, так и во ФГОС ВО по направ-

лению «Психолого-педагогическое образо-

вание», нет сопоставимых компетенций дан-

ному трудовому действию. По заданным ре-

сурсным центром сопровождения проектов 

модернизации педагогического образова-

ния параметрам разработанный модуль счи-

тается эффективным, поскольку студенты 

освоили 83 % трудовых действий (рубежные 

цифры – более 50 %).

Рассмотрим результаты освоения компе-

тенций модуля «Психология и педагогика раз-

вития детей» (рис. 3).

Результаты, представленные на рис. 3, по-

казывают, что большая часть студентов овла-

дели заданными в модуле компетенциями 

(80 %). Следует констатировать, что у некото-

рых студентов требуемые компетенции сфор-

мированы частично (5 чел. – 20  %). Это число 

составили студенты, которые по разным при-

чинам осваивали материал самостоятельно, 

без участия супервизоров.

Анализ данных, полученных в результа-

те компьютерного тестирования студентов по 

модулю «Психология и педагогика развития 

детей», позволил сделать вывод о том, что не 

все трудовые действия данного модуля осво-

Рис. 2. Результаты освоения студентами трудовых действий модуля «Теоретические и эксперименталь-

ные основы психолого-педагогической деятельности»: 2, 7, 5, 16, 42, 43 – id трудовых действий профессио-

нального стандарта педагога;     – трудовое действие освоено,     –  трудовое действие не освоено

Рис. 3. Результаты освоения студентами компетенций модуля «Психология и педагогика развития де-

тей»: ПКД-1, ПКД-2, ПКД-4, ПКД-6 –профессионально-прикладные компетенции согласно ФГОС ВО (3+);          

– компетенция освоена,       – компетенция частично освоена,     – компетенция не освоена
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ены студентами (рис. 4).

Результаты, представленные на рис. 4, 

свидетельствуют, что трудовые действия дан-

ного модуля освоили от 42 % до 71 % студен-

тов. Наиболее высокие показатели были полу-

чены по трудовому действию с id 47 – «органи-

зация видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной , 

познавательно-исследовательской , игры (ро-

левой , режиссерской , с правилом), продук-

тивной , конструирования, создания широ-

ких возможностей  для развития свободной  

игры детей , в том числе обеспечение игрово-

го времени и пространства». Наименее осво-

енной оказалось трудовое действие «органи-

зация образовательного процесса на осно-

ве непосредственного общения с каждым ре-

бенком с учетом его особых образовательных 

потребностей » (id 50). 

Таким образом, из 10 трудовых действий 

студентами освоено 6, что составляет 60 %. 

Следовательно, данный модуль может счи-

таться эффективным. 

Числовые данные, представленные на рис. 

5, позволяют сделать вывод о том, что основ-

Рис. 4. Результаты освоения студентами трудовых действий модуля «Психология и педагогика 

развития детей»: 15, 26, 17, 19, 47, 48, 49, 50, 39, 40 – id трудовых действий профессионального стандарта 

педагога;      – трудовое действие освоено

Рис. 5. Результаты освоения студентами компетенций модуля «Методология и методика психолого-

педагогической деятельности»: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-13 – общепрофессиональные компе-

тенции, ПКД-5 – профессионально-прикладные компетенции согласно ФГОС ВО (3+); 

   – компетенция освоена,       – компетенция частично освоена,        – компетенция не освоена       
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ная часть студентов освоили заданный набор 

компетенций: из 145 студентов, только у 3 

(2 %) человек не были сформированы профес-

сиональные и профессионально-прикладные 

компетенции, являющиеся планируемыми ре-

зультатами освоения модуля «Методология 

и методы психолого-педагогической дея-

тельности». Часть студентов освоила компе-

тенции в полном объеме (от 68 % до 77 %). 

Меньшая часть студентов освоили компетен-

ции ФГОС ВО (3+) по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образование» 

частично (19 % до 30 %). Итоговая таблица ре-

зультатов показывает, что такая компетенция, 

как «готовность применять качественные и ко-

личественные методы в психологических и пе-

дагогических исследованиях» (ОПК-2) сформи-

рована у большей части студентов (77 %). Это 

объясняется поэтапным ее формированием в 

ряде дисциплин модуля: «Методологические 

основы и методы психолого-педагогических 

исследований», «Методы математической 

статистики», «Количественные и качествен-

ные методы исследования детского разви-

тия», «Практикум по овладению методами 

психолого-педаго-гических исследований». 

Достаточно высокие показатели получены по 

сформированности компетенций ОПК-4 и ОПК-

13. Они сформированы у 75 % студентов.
Менее освоенной оказалась компетенция 

ОПК-1 «способность учитывать общие, спец-

ифические (при разных типах нарушений) за-

кономерности и индивидуальные особенно-

сти психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения 

и деятельности человека на различных воз-

растных ступенях». Преподаватели объясня-

ют это тем фактом, что студенты еще не по-

лучили знания в области детской психологии, 

дошкольной педагогики и других дисциплин. 

В связи с этим от вузов-соисполнителей по-

ступили предложения о переносе данного мо-

дуля для изучения на более старшие курсы.

Следует констатировать, что у незначи-

тельной части студентов (2 %) не сформиро-

ваны требуемые компетенции. 

Результаты освоения студентами трудо-

вых действий модуля «Методология и мето-

дика  психолого-педагогической деятельно-

сти» представлены на рис. 6.

Результаты компьютерного тестирова-

ния студентов не в полной мере соответству-

ют результатам итоговой аттестации сту-

дентов по модулю. При высоких показате-

лях сформированности профессиональных и 

профессионально-прикладных компетенций 

студенты продемонстрировали невысокие ре-

зультаты освоения трудовых действий по дан-

ному модулю. Всего 56 % студентов освоили 

трудовое действие «организация и проведе-

ние педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и ана-

лиз образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста» (id-ТД 

Рис. 6. Результаты освоения студентами трудовых действий модуля «Методология и методика  

психолого-педагогической деятельности»: 29, 41 – id трудовых действий профессионального стандарта пе-

дагога; 

– трудовое действие освоено,      –  трудовое действие не освоено       
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41). Следует заметить, что трудовое действие 

«применение инструментария и методов диа-

гностики и оценки показателей уровня и дина-

мики развития ребенка» освоено большей ча-

стью студентов (80 %), следовательно, студен-

ты должны были показать высокие результа-

ты по освоению ТД с id 41. Можно предполо-

жить, что большая часть студентов не была го-

това к проведению анализа образовательной 

работы в группе детей раннего и дошкольно-

го возраста. Кроме того, в перечне компетен-

ций ФГОС ВО (3+) по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образование» 

отсутствуют компетенции, позволяющие фор-

мировать готовность студентов организовы-

вать педагогический мониторинг. Тем самым 

было обнаружено несоответствие компетен-

ций ФГОС ВО (3+) и трудовых действий про-

фессионального стандарта педагога (в обла-

сти дошкольного образования). Невысокие 

результаты по данному модулю объясняются 

его реализацией в некоторых вузах на I кур-

се, сложностью осваиваемого материала, пе-

регруженностью психологической составляю-

щей (по мнению вузов-соисполнителей). 

Важная информация об апробации мо-

дуля была получена в результате анкетиро-

вания студентов и преподавателей. Целью 

опросов студентов было выявление их мне-

ния о ходе апробации модуля, степени их 

удовлетворенности уровнем и качеством об-

учения по учебным дисциплинам модуля. 

Вопросы были направлены на оценку прово-

димых занятий, заданий для самостоятельной 

работы, выявление динамики интереса  к про-

фессии после изучения дисциплин модуля и 

др. Анкетирование преподавателей было 

направлено на получение информации о ка-

честве содержания разработанных учебных 

программ и учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса по формиро-

ванию заявленных компетенций.

В анкетировании приняли участие 93 % 

студентов, участвующих в апробации моду-

лей. Анкеты заполнялись при изучении всех 

дисциплин модулей и при прохождении прак-

тик. Все студенты отмечали, что для успешно-

го обучения были созданы необходимые усло-

вия, они удовлетворены качеством образова-

ния по модулям, считают, что освоенные зна-

ния и компетенции им пригодятся в дальней-

шей деятельности. На вопрос, интересны ли 

занятия, студенты отвечали утвердительно. 

Были выявлены и мнения, что занятия были 

не интересны, но полезны (10 %). Единичные 

мнения были высказаны об отсутствии моти-

вации к будущей профессиональной деятель-

ности, которая не изменилась в процессе об-

учения. Однако в целом можно сделать вы-

вод, что студенты удовлетворены содержани-

ем предметов и качеством их преподавания.

В результате анкетирования преподавате-

лей были получены следующие результаты.

Отвечая на вопросы анкеты, преподава-

тели отмечали, что содержание учебных дис-

циплин позволяет формировать компетен-

ции, обеспечивающие выполнение трудовых 

действий профессионального стан дарта пе-

дагога, содержание способствует повыше-

нию мотивации к обучению, повышению ак-

тивности и самостоятельности обучающихся 

в освоении учебных программ, формирова-

нию навыков рефлексии результатов учебно-

познавательной деятельности, позволяет по-

высить практико-ориентированность учебной 

дисциплины. По мнению большей части пре-

подавателей (80 %), соотношение лекционных 

и практических занятий оптимально для фор-

мирования компетенций, заявленных в учеб-

ных программах. Преподаватели отметили ак-

тивные личностно ориентированные методы 

обучения,  использованные при изучении дис-

циплин модуля, и наиболее интересные и по-

лезные моменты программы, указав при этом, 

что задания для самостоятельной работы, 

проектные работы, доклады студенты выпол-

няли активно, на высоком уровне (82 %). 

Однако некоторые преподаватели из Ом-

ского ГПУ полагают, что студенты оказались 

в ситуации, когда по всем дисциплинам им 

необходимо было в ограниченные сроки вы-

полнять одновременно много заданий. У всех 

студентов – разные уровень мотивации, сте-

пень заинтересованности и готовности к при-

нятию и выполнению заданий, уровень вос-

приятия и мышления, общеобразовательный, 

общекультурный уровень. Преподавателями 

в процессе апробации модулей использова-

лись различные образовательные технологии 

(табл. 2).
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Анализ обобщенных данных показывает, 

что наиболее часто в образовательной рабо-

те преподавателей со студентами использо-

вались подготовка презентаций, эссе, рефе-

ратов, задания по поиску информации, про-

блемные технологии. На наш взгляд, это объ-

ясняется направленностью текущего контро-

ля на оценку образовательного продукта как 

показателя сформированности компетенций 

студентов. Вместе с тем в образовательной 

практике широкое применение еще не полу-

чили метод кейсов, проектная деятельность, 

ролевые и деловые игры, дистанционные ме-

тоды работы со студентами. 

Анализ полученных результатов, выяв-

ленных несоответствий и противоречий по-

будил разработчиков ОПОП пересмотреть ее 

структуру, содержание новых модулей, рас-

пределение компетенций по модулям.  

В результате была изменена структура 

ОПОП (количество модулей и их трудоем-

кость, пересмотрено содержание базовой и 

вариативной частей ОПОП), уточнен состав 

трудовых действий в каждом модуле, к вы-

полнению которых должен быть подготов-

лен бакалавр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование», 

доработаны структура и содержание модулей 

(реализован принцип тематического планиро-

вания модуля, пересмотрены образователь-

ные результаты каждого модуля). 

Изучение и обобщение поступивших от 

вузов рекомендаций и предложений позво-

лило выделить следующие наиболее значи-

мые предложения, которые могут быть рас-

смотрены в качестве перспективных направ-

лений работы. 

Ввести практику обмена студентами по 
освоению модуля в рамках сетевого взаимодей-
ствия между вузами.
Создать единую базу «VIP лекции» в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций.
Проводить лекции для студентов в режиме 

он-лайн через телемост, вебинары, вебсеминары 
в рамках сетевого взаимодействия.

Таблица 2

Обобщенные результаты анкетирования преподавателей, участвовавших в апробации 

модулей

№ 
п/п

Образовательная технология

Частота использования образо-
вательных технологий в модулях

М.3 М.4 М.5

1 Подготовка презентаций MS Power Point 50 10 33

2
Подготовка докладов, сообщений по теме, рефератов, 

эссе 
47 7 32

3 Задания на поиск информации 42 8 38

4 Выполнение заданий в малых группах и парах 37 10 24

5 Дискуссии, дебаты 8 23

6

Проблемные технологии (вопросы, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный 

эксперимент) 

35 9 37

7 Метод кейсов (case-study) 20 7 18

8 Проектная деятельность 16 9 21

9 Ролевые и деловые игры 20 8 17

10 Дистанционные методы 25 4 18
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Разработать рекомендации для самостоя-
тельной работы студентов, методическое сопро-
вождение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации студентов (с ключами к тестам и вари-
антами решения кейсов).  
Отработать механизмы кооперирования 

ресурсов образовательных организаций для 

эффективного обмена актуальной професси-

ональной информацией и передовым педаго-

гическим опытом, улучшенными практиками 

и технологиями (коллективно-распределенная 
деятельность, проектная деятельность и др.).
Обобщить опыт работы супервизоров, пре-

подавателей вузов в рамках сетевого взаимодей-

ствия в виде методических рекомендаций. 
Определить механизмы дальнейше-

го использования полученных результатов в 

практике организации педагогического про-

цесса в вузе.

Продумать механизм финансовой под-

держки работы супервизоров, отрегулиро-

вать механизм оплаты практики и оплаты ра-

боты супервизоров для повышения эффек-

тивности их работы. 

Разработать предложения по созда-

нию нормативной базы для организации се-

тевого взаимодействия организаций ВО и 

ДОО. 
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Характерной особенностью современно-

го университетского постдипломного обра-

зования является ориентация на фундамен-

тальную теоретическую подготовку, форми-

рование исследовательских компетенций 

выпускника в сочетании с углубленным прак-

тико-ориентированным обучением.

Решение этой проблемы идет по пути мо-

дернизации содержания образования, оптими-

зации форм, методов и технологий осуществле-

ния образовательного процесса и, конечно, пе-

реосмысления цели и результата образования. 

Повышение качества и эффективно-

сти образования – одна из актуальных про-

блем современной образовательной политики 

России.  В Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ на период до 

2020 года подчеркивается, что качественное 

образование должно оставаться в приоритете 

ценностей для всех субъектов образовательно-

го процесса, как фактор развития, благополу-

чия, политической и финансовой стабильности.

В соответствии с Постановлением РФ № 

295 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении Го-

сударственной программы Российской фе-

дерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы в качестве одного из ведущих век-

торов такого развития принята программа 

модернизации педагогического образования, 

где особо отмечается необходимость реали-

зации содержания и требований профессио-

нального стандарта педагога [1].   

В общем контексте изменений, направ-

ленных на совершенствование отечествен-

ной системы образования, профессиональ-

ная подготовка в области педагогического 

образования является, на наш взгляд, одной 

из определяющих. Задача педагогического 

университета – подготовить педагогов нового 

типа, способных и готовых создавать условия 

для получения качественного образования, 

вести самостоятельный поиск путей решения 

проблем педагогической практики, владею-

щих навыками коммуникации и командной 

работы, выполнения профессиональных тру-

довых действий как в типичных ситуациях, так 

и в условиях неопределенности. 

Это означает, что в основу проектирова-

ния образовательного процесса изначально 

необходимо закладывать результаты обра-

зования. Применительно к уровню магистра-

туры такие результаты, изначально, должны 

быть ориентированы на следующие позиции: 

к чему магистранты будут готовы в результа-

те освоения программы, что они будут спо-

собны делать после окончания магистрату-

ры, какие качества будут отличать магистра 

от специалиста и бакалавра, то есть какими 

дополнительными компетенциями будет об-

ладать выпускник магистратуры.

Представлена модель углубленной профессионально-ориентированной 

практики магистрантов в условиях сетевого взаимодействия по направле-

нию подготовки «Педагогическое образование» (Учитель среднего общего 

образования), реализуемая МГППУ в контексте стратегий модернизации пе-

дагогического образования. В соответствии с разработанной проектировоч-

ной схемой в предлагаемой авторами модели  раскрываются методологиче-

ские подходы, принципы, условия реализации и структурно-функциональные 

компоненты: мотивационно-ценностный, целевой, содержательный, техноло-

гический и оценочно-результативный. Особое внимание уделено специфи-

ке отдельных видов углубленной профессионально-ориентированной прак-

тики магистрантов в образовательных организациях, осуществляющих под-

готовку на старшей ступени среднего общего образования, обеспечиваю-

щей реализацию идей модульного подхода и условий сетевого взаимодей-

ствия. Предложено учитывать, как минимум, два фактора определения об-

разовательных результатов обучающихся магистратуры: содержание харак-

теристик уровней квалификации; комплексность оценки качества подготов-

ки. Сформулирована собственная «оптика» на понимание сущности педаго-

гической супервизии. Представлена  логика отбора содержания разных ви-

дов практики.

Ключевые слова: педагогическое образование, магистерская подготовка, 

углубленная профессионально-ориентированная практика, сетевое взаимо-

действие.
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Как показала практика эти вопросы явля-

ются весьма проблемными и от формулиров-

ки ответов на них зависят новые решения, ко-

торые должны быть связаны с новыми целями 

и принципами организации образовательной 

ситуации в магистратуре, совершенствова-

нием организационной, содержательной, ме-

тодической и профессиональной сторон обу-

чения, усиления практико-ориентированного 

контента подготовки, созданием условий 

для осуществления магистрантами научно-

педагогического экспериментирования.

При проектировании инновационной мо-

дульной программы магистратуры по направ-

лению подготовки «Педагогическое образо-

вание» (Учитель среднего общего образова-

ния) мы руководствовались следующим: 

– формулировка целей, задач, а также тре-

бований к знаниям, умениям и навыкам (как 

результата) должна осуществляться на основе 

содержания характеристик уровней квалифи-

кации магистра, к которым относятся: реше-

ние задач развития области профессиональ-

ной деятельности, то есть готовность опреде-

лять стратегию (7 уровень) и решение задач 

исследовательского и проектного характера, 

направленных на повышение эффективности 

процессов, то есть готовность разрабатывать 

и применять инновации (8 уровень) [4].   

– оценка качества подготовки выпускника 

должна быть комплексной, позволяющей опре-

делить уровень его компетентности (совокуп-

ности сформированных компетенций) в кон-

кретных видах профессиональной деятельно-

сти в соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) и сформированность акту-

ализированных в образовательной программе 

трудовых действий, заложенных в требованиях 

профессионального стандарта педагога.

Таким образом, базовым параметром ка-

чества разработанных образовательных мо-

дулей по программе магистратуры по на-

правлению подготовки «Педагогическое об-

разование» (Учитель среднего общего обра-

зования), явились заложенные в них образо-

вательные результаты, от которых далее вы-

страивается весь образовательный процесс и, 

соответственно, система обеспечения его ка-

чества. В проектировочной схеме модульной 

программы практический профессионально-

ориентированный и исследовательский ком-

поненты явились доминантными, что, как мы 

считаем, должно обеспечить в будущем инно-

вационный характер практической деятель-

ности педагога уровня магистр.

Разрабатывая модель углубленной про-

фессионально-ориентированной практики ма-

гистрантов, мы выделили следующие ее ос-

новные компоненты: 

 методологические основания, принципы 

и условия; 

 мотивационные аспекты деятельности; 

обобщенные цели; 

 виды практик; цели, задачи и значение 

разных видов практики; 

 структура, содержание и этапы реали-

зации; 

 технологии реализации; 

 ожидаемый совокупный результат.

Методологическими основаниями углуб-

ленной профессионально-ориентированной 

практики явились компетентностный и систем-

но-деятельностный подходы. Среди принци-

пов, которые легли в основу представляемой 

модели нами были выделены следующие: 

 профессиональной направленности (учи-

тывающий взаимосвязь содержания всех ком-

понентов модели с требованиями профессио-

нального стандарта педагога и специфику под-

готовки учителя среднего общего образования); 

 социального партнерства (предполага-

ющий обмен ресурсами сетевых партнеров по 

практической подготовке магистрантов); 

 непрерывности образования (как усло-

вия саморазвития и достижения профессио-

нального успеха); 

 социальной обусловленности (принятие 

и реализация идеологии и требований стан-

дартов); 

 вариативности (учет ряда факторов, 

обеспечивающих специфику содержатель-

ных, организационных, технологических и 

других сторон практики); 

 инновационности (предполагающий 

создание условий для разработки и приме-

нения инновационных идей в педагогической 

действительности); 

 рефлексивности (осуществление ана-

лиза и оценки чужого опыта, самоанализа и 
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оценки всех аспектов деятельности). 

К условиям, которые мы считаем необходи-

мыми для успешной реализации модели углу-

бленной профессионально-ориентированной 

практики, нами были отнесены: 

- отбор стажировочной площадки по раз-

работанным критериям; 

- отбор педагога-супервизора, соответ-

ствующего требованиям к такому специали-

сту;  

- учет результативно-целевой, содержа-

тельной и функциональной специфики кон-

кретного модуля; 

- учет целей, планируемых результатов, 

места и роли разных видов практик в про-

грамме подготовки». 

В соответствии с ФГОС ВО, основными ви-

дами деятельности выпускника программы ма-

гистратуры по направлению подготовки «Пе-

дагогическое образование» (Учитель средне-

го общего образования), нами были определе-

ны педагогическая, научно-исследовательская, 

проектная и методическая. Для создания усло-

вий освоения магистрантами данных видов 

деятельности в рамках программы мы пред-

усматриваем несколько видов практик: учебно-

ознакомительную, учебную (педагогическую) и 

стажировочную (преддипломную).

В структуре каждого модуля находятся 

все виды практик, сроки проведения которых 

устанавливаются базовым, рабочим учебным 

планом программы и календарным графиком. 

Обобщенную дидактическую цель 

разработанной модели углубленной профес-

сионально-ориентированной практики мы 

видим в создании условий для становления 

профессиональной педагогической компе-

тентности магистранта и приобретения им 

навыка выполнения трудовых действий че-

рез осмысление, структурирование, проек-

тирование и применение профессионально-

педагогического опыта в действии. 

Реализация поставленной цели предпола-

гала решение таких общих задач практики как: 

- закрепление и получение новых знаний 

о специфике работы учителя среднего обще-

го образования в условиях реализации феде-

рального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (далее – ФГОС С(П)ОО), видах трудо-

вых действий учителя среднего общего обра-

зования; 

- развитие умений решения типичных и не-

стандартных педагогических задач по проек-

тированию и реализации основных образова-

тельных программ среднего общего образова-

ния в рамках функций обучения, воспитания и 

развития обучающихся; выработка собствен-

ного педагогического стиля; приобретение 

навыка реализации научно-педагогических 

интересов и потребностей; 

- развитие коммуникативных качеств и 

опыта сотрудничества, навыков рефлексии.

Трудоемкость углубленной професси-

онально-ориентированной практики в общем 

объеме программы магистратуры составляет 

15 зачетных единиц. Из них, в рамках каждо-

го модуля на учебно-ознакомительную прак-

тику отводится 1,5 зачетных единицы и на 

учебную (педагогическую) практику – 4,5 за-

четных единицы. На стажировочную практи-

ку, как завершающего вида практики в целом 

по программе магистратуры, отводится 9 за-

четных единиц.

Формулировка цели, задач и содержание 

каждого вида практики в программах должны 

отражать как обобщенные, так и специфиче-

ские аспекты содержательной, функциональ-

ной и результативной сторон разработанных 

модулей.

Содержание и виды деятельности маги-

странтов на практике носят поэтапный после-

довательный характер. Нами были выделены 

следующие этапы: ориентировочный, проек-

тировочный, содержательно-операционный и 

заключительный. Каждый из них имеет свои 

функции: решение организационных момен-

тов; подготовка индивидуального плана прак-

тики с графиком и перечнем конкретных ви-

дов деятельности; реализация запланирован-

ных видов деятельности; анализ и представ-

ление результатов прохождения практики.

Следуя логике структурной схемы модуля, 

учебный процесс в нем открывается учебно-

ознакомительной практикой, которая орга-

низуется в начале изучения каждого модуля 

и проводится в течение 1 недели. 

Место практики в программе модуля опре-

делило ее основную цель – создание усло-

вий для формирования мотивационно-про-
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фессиональных аспектов педагогической дея-

тельности, а также тех общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций содержа-

тельной части модуля, которые относятся к его 

базовому блоку, необходимых и достаточных 

для актуализации и ознакомления с его пробле-

матикой, основными понятиями и методами.

Место и роль практики в образователь-

ной программе модуля определили ее содер-

жание и виды деятельности на разных этапах. 

Описание примерных видов деятельно-

сти магистрантов на практике представлено 

в табл. 1.

Результативно-целевой компонент прак-

тики связан с актуализацией, первичным 

осмыслением и освоением конкретного ново-

го опыта. 

На последующих видах практики учебной 

(педагогической) и стажировочной (предди-

пломной) происходит закрепление и развитие 

комплекса компетенций и трудовых действий 

магистрантов, которые сопряжены в своей 

основе с функционально-целевыми и резуль-

тативными особенностями дисциплин вариа-

тивного блока.

Учебная (педагогическая) практика, в со-

ответствии с графиком учебного плана прово-

дится после завершения изучения всех дис-

циплин модуля и длится 3 недели с отрывом 

от обучения.

Основной целевой посыл практики заклю-

чается в создании условий для формирова-

ния и развития комплекса общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и трудовых действий магистран-

тов, присвоения ими необходимого опыта, от-

работки и приобретения профессионально-

педагогических умений и навыков, позволяю-

щих им продемонстрировать готовность к ра-

боте в условиях современных квалификацион-

ных требований к профессиональной деятель-

ности учителя среднего общего образования. 

Основные виды деятельности магистран-

тов в данном виде практике связаны, с одной 

стороны, с  приобретением опыта (через такие 

технологии как включенное наблюдение за 

работой педагога-супервизора, осуществле-

ние собственных профессиональных проб), а 

с другой, с развитием научно-педагогического 

подхода к осуществлению педагогической де-

ятельности (апробация различных техноло-

гий осуществления профессиональных педа-

гогических трудовых действий учителя сред-

ней школы, проектирование инновационных 

учебно-методических материалов, комплек-

сов или подходов в образовательной деятель-

ности в целом).

Примерное содержание видов деятельно-

сти магистрантов на практике представлено в 

табл. 2.

Таблица 1

Примерное содержание планируемых видов деятельности магистрантов на учебно-

ознакомительной практике

Этап практики Тема или задание текущей аттестационной работы

Ориентировочный 
Анализ и обобщение современной психолого-педагогической и научно-

методической литературы по содержательной области модуля. 

Проектировочный
Подготовка аннотированного перечня нормативно-правовой документации 

по содержательной области модуля.

Содержательно-

операционный 

Подготовка сведений об образовательной организации, где проходит прак-

тика.

Анализ структуры основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации. 

Выявление условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.

Выявление характера, содержания и механизмов осуществления различ-

ных видов профессиональных трудовых действий современного учителя 

среднего общего образования.

Заключительный Подготовка отчета по практике.
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Таблица 2

Примерное содержание планируемых видов деятельности магистрантов 

на учебной (педагогической) практике

Этап практики Тема или задание текущей аттестационной работы

Ориентировочный 
Выбор локальной научно-педагогической темы по содержательной об-

ласти модуля

Проектировочный
Подготовка сведений об образовательной организации, где проходит 

практика

Содержательно-

операционный 

Моделирование и создание дидактического материала, в том числе, с 

использованием информационных технологий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта

Посещение учебных занятий и мастер-классов педагога-супервизора.

Применение разработанных методик, технологий обучения в образова-

тельном процессе (не менее 5) и их самоанализ

Осуществление научно-методического анализа апробированных ди-

дактических материалов

Участие в научно-практической конференции, научном семинаре, кру-

глом столе

Заключительный Подготовка отчета по практике

Стажировочная (преддипломная) практи-

ка, в соответствии с учебным планом прово-

дится в конце 2 курса, после завершения об-

учения по всем образовательным модулям 

программы, с отрывом от учебы в течение 6 

недель.

Целевой компонент стажировочной прак-

тики акцентирован на создание условий ма-

гистрантам, которые будут способствовать 

развитию профессионально-педагогической 

компетентности в области проектирова-

ния и реализации конкретных практиче-

ских ситуаций деятельности учителя сред-

него общего образования, выполнению со-

ответствующих трудовых действий на базе 

практики, творческому решению комплек-

са профессионально-прикладных и научно-

педагогических проблем на основе осущест-

вления рефлексивного анализа  собственно-

го и чужого инновационного опыта.

Поскольку, данная практика завершает 

процесс профессионального становления ма-

гистранта, то ее результативно-оценочный 

компонент должен свидетельствовать о го-

товности выпускника к самостоятельной пе-

дагогической деятельности по всем задачам, 

предусмотренным ФГОС ВО и требованиями 

профессионального стандарта педагога.  

Содержание практики должно предпола-

гать усиленное внимание к таким видам де-

ятельности, которые позволяют магистран-

ту осуществить собственные творческие и 

научно-педагогические идеи и потенциал   че-

рез демонстрацию собственного стиля про-

фессиональной деятельности и приобретен-

ных трудовых действий, способности рабо-

тать в команде, в профессиональном сообще-

стве, реализацию опытно-экспериментальной 

части собственного исследования, апроба-

цию теоретических наработок, диагностику и 

анализ и презентацию результатов педагоги-

ческой и научно-педагогической деятельно-

сти. 

Примерное содержание видов деятельно-

сти магистрантов представлено в табл. 3.

Цели организации углубленной профес-

сионально-ориентированной практики вклю-

чают предусмотренные учебные и практи-

ческие профессионально-ориентированные 

деятельностные процессы. Существенными 

чертами при их рассмотрении является логи-

ческая взаимосвязь между данными компо-

нентами. Механизмы реализации взаимосвя-

зи заложены и сформулированы относитель-

но деятельности педагога-супервизора, обу-

чающегося и педагога вуза. 
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Таблица 3

Примерное содержание видов деятельности магистрантов 

на стажировочной практике

Этап практики Тема или задание текущей аттестационной работы

Ориентировочный 
Определение научно-методической темы (проблемы, задачи) по практике в 

соответствии с магистерским исследованием

Проектировочный
Разработка проекта уроков/занятий как представление решения научно-

методической проблемы

Содержательно-

операционный 

Проведение демонстрационных уроков/занятий с обучающимися с исполь-

зованием разработанных дидактических материалов

Подготовка и проведение мастер-класса по постановке учебной задачи, 

планированию ее решения, поиска способа решения в соответствии с вы-

бранной стажером темой

Разработка и участие в семинаре (в совместно-распределенной деятель-

ности) с целью осуществления рефлексии, самоанализа собственных успе-

хов и проблем, анализа чужого опыта, определения задач на перспективу

Участие в научно-практической конференции, научном семинаре, круглом 

столе

Заключительный Подготовка отчета по практике

Так, основной задачей педагога вуза и 

педагога-супервизора является определение 

мотивационной детерминанты магистранта, 

вовлечение его в познавательную и практико-

ориентированную деятельность и обеспече-

ние проявления самостоятельной познава-

тельной активности через организацию раз-

нообразных видов деятельности, обучение с 

опорой на особенности базового образования 

магистранта и специфику образовательной 

среды стажировочной площадки. 

В этих условиях было необходимо опреде-

литься с пониманием содержания и сути се-

тевого взаимодействия и супервизии, как но-

вых условий организации и проведения углу-

бленной профессионально-ориентированной 

практики магистрантов.

В федеральном законе РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ ука-

зано, что особенностью сетевой формы реа-

лизации образовательной программы являет-

ся обмен ресурсами партнеров, позволяющий 

обеспечить обучающимся возможность про-

дуктивного освоения всех запланированных 

целей и содержания обучения [6].  

Сетевое взаимодействие реализуется  

посредством создания стажировочных пло-

щадок и осуществления ресурсного обмена 

участников сети. Это направлено на удовлет-

ворение различных потребностей партнеров 

и на  повышение качества реализации обра-

зовательной программы.

В рамках проектирования практической 

части программы подготовки магистров «Учи-

тель среднего общего образования», стажи-

ровочными площадками могли стать обще-

образовательные организации, ведущие дея-

тельность в области среднего общего образо-

вания и соответствующие определенным тре-

бованиям, характеризующим условия и ре-

сурсное обеспечение реализации основной 

образовательной программы.

Изучение опыта коллег, занимающихся 

изучением проблем супервизии, показало, 

что ее понимают в нескольких аспектах: де-

ятельность специалиста, обладающего необ-

ходимым опытом и квалификацией для осу-

ществления профессионального сопрово-

ждения и консультирования коллег; деятель-

ность, направленная на диагностирование 

и исправление профессиональных ошибок; 

комплекс методов для создания психологиче-

ски комфортных условий для различных субъ-

ектов профессиональной деятельности [2].   
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То есть, педагогическая супервизия мо-

жет рассматриваться как направление дея-

тельности, способ деятельности или метод, а 

также являться частью педагогической куль-

туры опытного специалиста [3]. В связи с чем, 

модели педагогической супервизии тоже мо-

гут быть различными и различаться по про-

должительности (например, краткосрочные 

и пролонгированные), либо по функциям, на-

правлениям деятельности. 

Для нас принципиально важным вопро-

сом стало определение функций педагога-

супервизора в подготовке магистрантов и 

формулировка требований к такому специа-

листу. В этом отношении мы поддерживаем 

мнение коллег, которое заключается в при-

оритете позиции, указывающей, что учите-

ля будущих учителей в программах профес-

сиональной подготовки должны быть частью 

учительской профессии и располагать суще-

ственной квалификацией в этой области [5].

Мы считаем, что в подготовке магистран-

тов по направлению «Педагогическое образо-

вание» (Учитель среднего общего образова-

ния) особое значение будет иметь такая мо-

дель педагогической супервизии, которая за-

ключалась бы не только в профессиональ-

ной практической поддержке, но и в оказании 

квалифицированной помощи при выполнении 

магистрантом научно-педагогических задач 

(постановки педагогического эксперимента, 

его осуществления, интерпретации получен-

ных данных и т. д.).

Вышеизложенные позиции позволили 

определить некую собственную оптику в по-

нимании того, кто такой супервизор. По наше-

му мнению, педагог-супервизор – это специа-

лист, обладающий опытом и дополнительны-

ми компетенциями, позволяющими вести де-

ятельность в области консультирования и со-

провождения других специалистов, направ-

ленных на достижение ими планируемых ре-

зультатов с учетом специфики деятельности.

Содержательный компонент модели свя-

зан и с целенаправленной деятельностью пе-

дагога вуза (куратора практики) по подготов-

ке материалов, анализу и отбору содержания 

практик. Основная задача педагога на этом 

этапе – отбор содержания конкретного вида 

практики и анализ его с точки зрения опреде-

ления составляющих, способствующих фор-

мированию необходимых компетенций, пе-

дагогической культуры и других качеств об-

учающихся с учетом формируемых трудовых 

действий.

Содержание практик должно включать в 

себя инвариантные и вариативные задания и 

быть ориентировано на интересы и потребно-

сти магистрантов, организационные этапы и 

определяться программой. 

При отборе содержания различных видов 

практик мы учитывали, как общие цели, так 

и специфические особенности разрабатыва-

емых модулей, что обусловило следующие 

векторы его проектирования:

1) с целью обеспечения преемствен-

ности содержания программ углубленной 

профессионально-ориентированной практики 

были сформулированы ее обобщенная цель 

и задачи, которые были конкретизированы 

с позиций наличия собственных интересов и 

результатов разных видов практик и отдель-

ных модулей;

2) с целью обеспечения целевых и резуль-

тативных ориентиров разных видов практи-

ки, на основе ФГОС ВО и профессионально-

го стандарта педагога были выделены ключе-

вые компетенции и трудовые действия в рам-

ках общепедагогических и педагогических 

функций, разрешение которых возможно в 

рамках отдельного вида практики, и отобрано 

соответствующее содержание деятельности; 

3) содержание практик было дифферен-

цировано по объему и уровню сложности вхо-

дящих в них комплекта учебных, практиче-

ских профессионально-ориентированных и 

научно-педагогических задач.

Таким образом, в содержательной схе-

ме углубленной профессионально-ориен-

тированной практики прослеживаются не-

сколько линий:

–   учебно-ознакомительная практика фор-

мирует представление о содержательной об-

ласти модуля, позволяет создать проблемный 

взгляд на перспективу предназначенных для 

изучения и освоения в модуле знаний, умений 

и опыта, а также актуализирует спектр необ-

ходимых для профессиональной деятельно-

сти трудовых действий;

–  учебная (педагогическая) практика на-
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правлена, прежде всего на технологиче-

ский аспект содержания профессионально-

педагогической деятельности, позволяя за-

крепить и совершенствовать практические 

навыки магистрантов;

–  стажировочная практика призвана син-

тезировать в себе особенности всех предыду-

щих практик и предоставить возможность ре-

ализовать всю совокупность педагогических, 

научно-исследовательских, проектных, мето-

дических и управленческих потребностей и 

интересов магистрантов.

Технологический компонент модели углу-

бленной профессионально-ориентированной 

практики определяется выбором форм, 

средств и методов организации деятельно-

сти. 

Основой деятельностного подхода здесь 

будет являться формат интерактивности, ди-

алогизации учебно-воспитательного процес-

са, определяющих субъект-субъектное взаи-

модействие студента, педагога-супервизора, 

преподавателя вуза, самоактуализацию и 

самопрезентацию личности магистранта. 

Педагог-супервизор и преподаватель вуза 

не только демонстрируют образцы трудовых 

действий, но и стимулируют студента к обще-

му и профессиональному развитию, созда-

ют условия для его самодвижения и ситуаций 

профессионального успеха на основе непо-

средственного включения в реальный учебно-

воспитательный процесс на базе практи-

ки. Такой комплекс педагогических средств 

условно можно разделить на три группы:

– организационно-подготовительные – про-

ведение мастер-классов педагогами-супер-

визорами, организация и проведение профес-

сиональных педагогических семинаров и кон-

ференций для студентов, проведение круглых 

столов с участием  администрации, учителей 

школ и педагогов вуза, участие в исследова-

тельских педагогических проектах в рамках 

работы школы и вуза и т.д.; 

 – технологические –  проектирование и мо-

делирование традиционных и инновационных 

форм, методов и технологий обучения, воспи-

тания и развития обучающихся средней шко-

лы (проекты уроков/занятий, модели монито-

ринга, комплексы дидактических средств, ма-

териалов и т.д.),  траекторий их личностного 

и профессионального развития, организация 

реального учебно-воспитательного процесса 

на базе практики от идеи до конечной его ре-

ализации с получением конкретного резуль-

тата – выполнения профессиональных трудо-

вых действий и пр.; 

– оценочно-рефлексивные – само- и 

взаимо-оценка результатов педагогической 

деятельности студентов в условиях произ-

водственной практики через подготовку про-

токолов наблюдения и анализа образцов 

выполнения трудовых действий педагогом-

супервизором, студентами, самоанализа соб-

ственной деятельности, участия в ситуаци-

онных тренингах и позиционных семинарах, 

подготовку отчета по практике и пр. Рефлек-

сивные средства должны применяться как 

промежуточные на протяжении всего перио-

да практики. 

Чем разнообразнее выполняемые маги-

странтами роли и виды деятельности, тем бы-

стрее приобретается необходимый опыт, его 

профессионально-ориентированная деятель-

ность приобретает системный характер, вы-

рабатывается опыт осуществления конкрет-

ных трудовых действий, развивается ком-

плекс необходимых компетенций, приобре-

таются профессионально-значимые качества 

современного учителя.

Выбор форм, методов и технологий ре-

ализации углубленной профессионально-

ориентированной практики определяется пе-

дагогической целесообразностью и зави-

сит от внешних и внутренних факторов: вида 

практики, целей, задач и заявленных резуль-

татов ее прохождения, этапов практики, лич-

ного профессионального опыта обучающих-

ся, возможностями образовательной среды 

базы практики, уровня профессионализма 

педагога-супервизора и т.д. 

Содержание результативно-оценочного 

компонента разработанной модели включает 

в себя личностные результаты и профес-

сионально-значимые. При этом, личностными 

результатами, на которые направлена мо-

дель, является уровень сформированности 

ключевых компетенций и ценностно-смы-

словых ориентиров, мотивации к самообра-

зованию и совершенствованию, способность 

осуществлять выбор, нести ответственность 
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за результат собственных действий и 

обучения, личностный рост, адекватная само- 

и взаимооценка. К профессионально-значи-

мым результатам относятся: сформирован-

ность профессиональных трудовых действий, 

приобретенный опыт сотрудничества, разви-

тие педагогического мышления, коммуника-

тивных качеств, педагогической культуры в 

целом.

Таким образом, разработанная нами 

модель углубленой профессионально-ориен-

тированной практики магистрантов в условиях 

сетевого взаимодействия и модульного 

подхода показывает,  что ее компонеты (цели, 

содержание, структура, этапы организации, 

виды и содержание деятельности, ожидае-

мые результаты), с одной стороны, должны 

быть относительно завершенными, а с дру-

гой, реализовывать принцип преемственно-

сти, интегративности, когда изучаемый на 

предыдущем этапе материал, освоенные тру-

довые действия становятся предметом изуче-

ния и формирования на следующем уровне, 

но с новых позиций. Именно такой подход яв-

ляется наиболее оптимальным при постанов-

ке целей, отборе содержания и способов де-

ятельности для определенных видов практик 

магистрантов.  
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и среднего (профессионального) общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов»).
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outcomes of students of a magistracy: the content characteristics of qualification 

levels; the complexity of evaluation of the quality of training. Formulated own 

optics on understanding of essence of pedagogical supervision. Presents the 

design scheme of selecting the content of different practices.

Keywords: pedagogical education, master degrees, advanced professionally-

oriented practice, networking.
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Характеризуя современный этап развития пе-

дагогического образования, отмечается, что 

«главная цель предстоящих изменений за-

ключается в том, чтобы будущие педагоги, 

заканчивая педагогические вузы, были под-

готовлены к работе как теоретически, так и 

практически. Для ее реализации предстоит 

разработать и апробировать новые образова-

тельные модули – сформировать ядро совре-

менных программ педагогического образова-

ния на уровне бакалавриата и магистратуры» 

[5]. Практически те же задачи ставит и «Ком-

плексная программа повышения профессио-

нального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций», отно-

ся к основным проблемам в этой сфере: не-

соответствие требованиям профессиональ-

ного стандарта у значительного числа педа-

гогов; наличие разрыва между содержанием, 

технологиями и образовательными результа-

тами основных профессиональных образова-

тельных программ подготовки будущих педа-

гогов [4]. 

Одним из важнейших механизмов усиле-

ния практической ориентированности подго-

товки будущих учителей выступает органи-

зация сетевого взаимодействия вуза и шко-

лы, принципиально отличающегося от тра-

диционных отношений учреждений высше-

го и общего среднего образования взаим-

ной интегрированностью образовательных 

процессов. Кроме того, необходимо учиты-

вать, что «педагогическая профессия явля-

ется одним из примеров деятельности про-

фессиональных групп (сообществ), в кото-

рых осуществляется сложная система соци-

альных взаимодействий (педагог-учащиеся, 

педагог-педагоги, педагог-родители учащих-

ся, педагог-администрация)» [9, с. 106]. Соз-

дание в пространстве «вуз-школа» такого 

рода сообществ, позволяющих наиболее эф-

фективно решать актуальные проблемы од-

новременно и высшего педагогического, и 

общего среднего образования, одна из основ-

ных задач модернизации педагогического об-

разования. 

Наиболее адекватно решение задачи 

сближения школы и вуза обеспечивается с 

использованием модели интегрированно-

го образовательного пространства. Понятия 

«среда» и «пространство» в отечественной 

педагогике, являются часто употребляемы-

ми. Свою роль в этом сыграл средовой под-

ход к воспитанию [8]. Несмотря на огромный 

методологический потенциал средового под-

хода, к сегодняшнему дню нет четкого и од-

нозначного понимания сущности среды и про-

странства в их неестественнонаучном зна-

чении, что нередко приводит к синонимиче-

скому использованию рассматриваемых по-

нятий исследователями. «Образовательное 

пространство как адаптивная среда основа-

но …» [2, с. 18]; «Педагогическая среда гим-

назии как пространство инновационного раз-

вития воспитания и образования…» [7, с. 7]; 

«Социо-образовательную среду определяем 

как среду, представляющую собой многомер-

ное пространство …» [12, с. 17]. Также вызы-

вает сомнение правомерность определения 

пространства через понятие «реальность»: 

«Пространство университетской молодеж-

ной субкультуры представляет собой … са-

моорганизующуюся университетскую реаль-

ность…» [10, с. 14]; «Под образовательным 

пространством понимается социокультурная 

реальность взаимодействия …» [6, с. 19].

авторская модель образовательного пространства. С позиций практико-

ориентированной подготовки в вузе, рассмотрены степень готовности учителей 

сетевой школы к исполнению трудовых действий в соответствии с требования-

ми Профессионального стандарта педагога, возможность использования ком-

петенций, обозначенных в стандарте, в процессе подготовки студентов к буду-

щей профессиональной деятельности, возможности вуза в восполнении недоста-

ющих компетенций у действующих учителей. Обосновывается перечень трудо-

вых действий и соответствующих им компетенций учителей, которые могут высту-

пать предметом развития интегрированного образовательного пространства ву-

за и школы и одним из важных функциональных основ сетевого взаимодействия.

Ключевые слова: педагогическое образование, образовательное пространство, 

сетевое взаимодействие, трудовые действия
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Неопределенность понятия «простран-

ство», его соотношения с понятиями «среда», 

«реальность», другими рядоположенными по-

нятиями, не только вызывает к жизни самые 

разнообразные формулы взаимопревраще-

ния образовательного пространства и среды 

[11] или рассмотрение пространства как про-

цесса [3], но, что гораздо серьезнее, делает 

результаты исследований в этой области не 

сопоставимыми друг с другом. Это заставля-

ет педагогов-исследователей постоянно воз-

вращаться к исходным позициям в анализе 

образовательной среды и образовательно-

го пространства как феномена, а педагогов-

практиков лишает возможности воплотить те-

оретические достижения в жизнь.

Попытки опереться на исходное понима-

ние среды указывают на его универсальность. 

Не являясь категорией философии или какой-

либо частной науки, рассматриваемое поня-

тие используется практически во всех обла-

стях знаний в значении «того, что нас окру-

жает» (environment) «оказывает воздействие 

на человека». Часто используется как сино-

ним «объективной реальности». Отметим, что 

Ю.С. Мануйлов предлагает практически иден-

тичное понимание среды: «Функциональ-

но среду мы определяем как то, среди чего- 

(кого) пребывает субъект, посредством чего 

формируется его образ жизни, что опосреду-

ет его развитие и усредняет личность. Пребы-

вать «среди» означает находиться рядом, на-

ряду, между, в середине, в центре чего-либо» 

[8, с. 21]. Нет оснований отказываться от при-

веденного общего определения среды как со-

вокупности окружающих нас объектов раз-

личной природы, однако следует уточнить, ка-

кие именно объекты имеются в виду. 

Принятие в декабре 2013 г. «Профессио-

нального стандарта педагога» выдвигает но-

вые требования к организации образователь-

ной среды. Наиболее важными ее элемента-

ми становятся компетенции, обеспечиваю-

щие трудовые действия, способностью к реа-

лизации которых характеризуется школьный 

учитель, и, соответственно, готовностью к ре-

ализации – выпускник программы прикладно-

го бакалавриата по направлению подготов-

ки «Педагогическое образование». Сами сту-

денты, педагоги, библиотеки, компьютерные 

классы и т. п. - лишь носители компетенций, 

поддерживающие способности, которые мож-

но передать другим. 

Вузовская образовательная среда гораз-

до шире любого образовательного стандар-

та, хотя во многом этим стандартом опреде-

ляется. Так, личность педагога, профессора, 

признанного ученого – уникальное сочетание 

профессиональных знаний, жизненного опы-

та, незаменимый образец для подражания со 

стороны его учеников; труды классиков на-

уки – не только совокупность хранящихся в 

них знаний, но и хранители их жизненных по-

зиций, взглядов, судеб…. Это многообразие 

еще более увеличивается, учитывая, что осо-

бое место в образовательной среде занимают 

компетенции и способности, носителями ко-

торых выступают другие организации, вклю-

ченные в вузовскую среду посредством пар-

тнерских отношений различного рода: шко-

лы и учителя-супервизоры, включенные в се-

тевое взаимодействие, стажировочные пло-

щадки и базы практик, базовые учреждения 

образования, другие вузы, учреждения куль-

туры и т.п. Значимыми компетенциями могут 

обладать самые различные, даже далекие от 

образования, социальные структуры. Исполь-

зование их возможностей существенно рас-

ширяет и обогащает образовательный потен-

циал вуза.

Очевидно, ни один студент не может овла-

деть всеми компетенциями, всем богатством 

профессиональной культуры, аккумулиро-

ванной и распределенной в образователь-

ной среде вуза и учреждений-партнеров на 

всех ее уровнях. Каждый студент в силу сво-

ей специфики выбирает из этой среды то, что 

ему «ближе». 

В контексте последнего тезиса мы вплот-

ную приближаемся к понятию образователь-

ного пространства, так как «ближе/дальше» –

собственно пространственная характеристи-

ка. В отношении физической реальности всё 

очевидно – пространство характеризует вза-

имную удаленность объектов среды, их гео-

метрическое соотношение и объективные фи-

зические свойства. В отношении простран-

ства образовательного такой очевидности 

нет. Проблема заключается в том, что инфор-

мация, знания, компетенции как элементы об-
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разовательной среды по сути своей трансцен-

дентны, присутствуют одновременно «здесь 

и сейчас», что вызывает иллюзию их равной 

доступности. Ярким примером в данном слу-

чае может служить электронная образова-

тельная среда, в которой доступность любой 

информации определяется «кликом мышки». 

В действительности всё сложнее. Даже в от-

ношении электронных ресурсов их доступ-

ность обусловлена наличием/отсутствием не-

обходимого программного обеспечения, про-

пускной способностью интернет-сети, услови-

ями доступа, характеристиками компьютера и 

т.д. Самыми сложными в отношении доступ-

ности оказываются индивидуальные компе-

тенции, обладателями которых являются пре-

подаватели, студенты, работники вуза. Сама 

организация образовательного процесса, си-

стема формальных (регламентированных) 

отношений создает ситуацию, благодаря ко-

торой у человека проявляются, прежде все-

го, формально востребованные компетенции 

- содержание разработанных лекций, степень 

усвоения учебной информации, способы реа-

гирования на запросы и т.п. Основной массив 

личностных свойств и особенностей, связан-

ный с личностными ценностями и ценностны-

ми ориентациями, жизненными приоритета-

ми, отношением к тем или иным проявлени-

ям культуры часто остается недоступным по-

добно ресурсам, скрытым в глубинах физиче-

ской, природной среды. Именно эти уникаль-

ные составляющие образовательной среды, 

зачастую более значимые для профессио-

нальной подготовки студентов, чем находя-

щаяся на поверхности лекционная информа-

ция, остаются недоступными для освоения.

Отметим, что обозначенное понимание 

образовательного пространства подтвержда-

ется результатами ряда педагогических ис-

следований. Близкими являются трактовки 

пространства «как динамической структурно-

уровневой системы многоплановых и многомер-

ных отношений, объективно воспроизводящих-

ся и самостоятельно развивающихся в образова-

тельной среде в процессе активного взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса в ре-

альном пространственно-временном континууме» 

[13], как структурированной совокупности воз-

можностей воспитательной среды [1].

Еще одно важное, качественное отличие 

образовательного пространства от образова-

тельной среды заключается в том, что обра-

зовательная среда объективна и существует 

в значительной степени независимо от сту-

дента. Пространство, напротив, всегда субъ-

ективно, относительно, зависимо от студен-

та как цели и активного субъекта образова-

ния. «Ближе» студенту в его образователь-

ном пространстве оказывается тот объект об-

разовательной среды, к освоению которого 

он наиболее мотивирован в данный момент 

времени. 

Относительность пространства, таким об-

разом, объясняется изменением субъектив-

ной значимости того или иного объекта сре-

ды, его «приближения» или «удаления» под 

действием совокупности факторов.

Самая очевидная группа факторов связа-

на с постоянным перемещением студентов из 

одной среды в другую. Так, например, значи-

мость педагога достаточно высока для любо-

го студента, находящегося на занятии. Однако 

во время педагогической практики ситуация 

изменяется диаметрально противоположным 

образом – школьное сообщество становится 

«ближе», и, соответственно, намного значи-

мее преподавателя, тем более, если этот пре-

подаватель не является методистом, сопрово-

ждающим студента во время практики. 

Анализ факторов относительности об-

разовательного пространства указывает 

также на особое значение ценностного от-

ношения студента к тому или иному объ-

екту среды. Если будущая профессионально-

педагогическая деятельность обладает для 

студента абсолютной ценностью, то он и в 

вузе будет вести себя так, как того требует 

будущая профессия. 

Подведем промежуточные итоги обсужда-

емого вопроса.

 1. Образовательная среда учреждения 

образования (с точки зрения компетентност-

ного подхода) представляет собой объектив-

но присутствующие в нем и привлекаемые 

со стороны компетенции, имеющие значение 

с точки зрения достижения целей образова-

тельной деятельности. 

2. Образовательное пространство – ха-

рактеристика образовательной среды, отра-
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жающая одновременно доступность и востре-

бованность этих компетенций участниками 

образовательного процесса как с объектив-

ной, так и с субъективной точки зрения. 

3. Основным критерием сформированно-

сти образовательного пространства образо-

вательного учреждения (учреждений) явля-

ется степень представленности компетенций, 

заключенных в его (их) среде, в отношении к 

возможности их использования участниками 

образовательного процесса.

Далее обратим внимание на то, что проек-

тирование интегрированного образователь-

ного пространства вуза и школы имеет це-

лью взаимное использование учреждениями 

образования компетенций, распределенных в 

образовательной среде партнеров. С позиций 

практико-ориентированной педагогической 

подготовки в вузе, нас интересует, во-первых, 

степень готовности учителей сетевой шко-

лы к исполнению трудовых действий в соот-

ветствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога, возможность использо-

вания их компетенций в процессе подготовки 

студентов к будущей профессиональной де-

ятельности, и, во-вторых, возможности вуза 

в восполнении недостающих компетенций у 

действующих учителей.

Чтобы охарактеризовать образователь-

ное пространство с обозначенных позиций, 

мы провели опрос учителей одной из сете-

вых школ. В качестве основы разработанной 

методики нами был выбран социометриче-

ский опрос членов методического объедине-

ния школы с некоторыми изменениями. Для 

обеспечения достоверности исследования мы 

сделали процедуру  анонимной. Учителя оце-

нивали степень готовности своих коллег к ис-

полнению трудовых действий по 10-бальной 

шкале, а также оценивали и  самих себя. Ре-

зультаты были усреднены и представлены в 

виде лепестковой диаграммы (рис.1).

Рис. 1. Усредненная оценка готовности учителей школы к выполнению

трудовых действий
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Таблица 1

Результаты исследования готовности учителей школы к выполнению

трудовых действий

№
п/п

Код Формулировка трудового действия Балл
Дис-

персия
ЭО/
ПК1

1 ТДО.1
Реализует программу на высоком профессиональ-

ном уровне 
7,6 1,4 1,02

2 ТДО.2
Стремится к максимальной реализации требований 

ФГОС
6,5 2,2 0,67

3 ТДО.3
Активно участвует в реализации программы разви-

тия школы 
7,1 1,0 1,23

4 ТДО.4 Всегда тщательно планирует учебные занятия 8,0 1,4 1,05

5 ТДО.5
Систематически анализирует эффективность учеб-

ных занятий 
7,2 1,5 1,09

6 ТДО.6
Периодически осуществляет контроль и оценку 

учебных достижений учеников
8,5 1,9 1,31

7 ТДО.7
Эффективно формирует у учеников универсальные 

учебные действия  
7,0 1,6 0,85

8 ТДО.8
Эффективно формирует у учеников навыки 

использования ИКТ 
7,0 1,3 0,85

9 ТДО.9
Успешно развивает мотивацию учеников к обуче-

нию 
7,5 1,3 0,86

10 ТДО.10
Объективно оценивает знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов 
8,2 1,6 1,38

11 ТДВ.1
Регулирует поведение учеников, обеспечивая безо-

пасность образовательной среды
8,1 1,4 1,25

12 ТДВ.2
Использует интерактивные методы в воспитатель-

ной работе
6,8 2,7 0,82

13 ТДВ.3
Тщательно определяет цели, способствующие вос-

питанию и развитию обучающихся
7,7 1,7 1,07

14 ТДВ.4
Обеспечивает соблюдение школьниками четких 

правил поведения 
8,2 0,9 1,29

15 ТДВ.5
Реализует тщательно разработанные воспитатель-

ные программы
6,6 1,7 1,04

16 ТДВ.6
Использует воспитательные возможности различ-

ных видов деятельности 
7,3 0,8 1,02

17 ТДВ.8
Организует деятельность ученических органов са-

моуправления 
5,5 1,2 1,02

18 ТДВ.9 Всячески поддерживает уклад школы 8,1 1,6 1,25

19 ТДВ.10
Стремится к развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности
8,2 1,5 1,24

20 ТДВ.11
Активно формирует у учеников толерантность и на-

выки поведения 
7,8 1,2 1,07

21 ТДВ.12
Эффективно использует усилия родителей в реше-

нии вопросов воспитания 
7,4 1,6 0,99

22 ТДР.1
Выявляет поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся
7,5 1,3 1,03

23 ТДР.3
Применяет методы первичной диагностики разви-

тия ребенка
6,3 1,7 0,95
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24 ТДР.4
Активно осваивает и применяет новые психолого-

педагогические технологии 
6,6 1,2 0,90

25 ТДР.5 Оказывает адресную помощь обучающимся 7,1 2,8 1,20

26 ТДР.6
Взаимодействует с другими специалистами в рам-

ках консилиума 
6,3 2,1 1,09

27 ТДР.7
Реализует совместно с родителями  программы ин-

дивидуального развития детей 
5,6 2,5 0,94

28 ТДР.8
Применяет специальные коррекционно-

развивающие технологии 
4,9 2,0 0,67

29 ТДР.11
Эффективно формирует систему регуляции поведе-

ния и деятельности обучающихся 
7,1 1,6 0,99

30 ТДРП.1

Эффективно формирует общекультурные компетен-

ции и понимание учениками места предмета в об-

щей картине мира

7,2 1,7 0,97

31 ТДРП.2
Определяет и реализует оптимальные способы обу-

чения и развития ученика
7,2 1,5 0,97

32 ТДРП.3

Определяет  совместно с обучающимся, родителя-

ми, специалистами зоны ближайшего развития, ре-

ализует индивидуальные образовательные маршру-

ты школьников 

5,9 2,1 0,74

33 ТДРП.5

Применяет специальные языковые программы (в 

том числе русского как иностранного), программы 

поликультурного общения

4,3 2,3 0,53

34 ТДРП.6

Совместно с учащимися использует иноязычные ис-

точники информации, инструменты перевода, про-

изношения 

5,0 4,6 0,86

35 ОТД
Соблюдает правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики
9,1 1,1 1,40

Проанализировав полученные результа-

ты, мы можем сделать вывод о том, что дан-

ная сетевая школа способна выступить до-

статочно хорошей базой для формирования 

у будущих учителей компетенций, наиболее 

представленных в общешкольной образова-

тельной среде (пп. 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 35). 

И, наоборот, ряд компетенций представлен в 

школе на достаточно низком уровне (пп. 17, 

27, 28, 32, 33, 34). Однако, в гораздо большей 

степени нас интересует не столько обобщен-

ная ситуация по школе, сколько (1) наличие в 

образовательной среде школы учителей, вы-

ступающих носителями дефицитных компе-

тенций и (2) «разброс» или дисперсия степе-

ни выраженности этих компетенций. 

Лепестковая диаграмма, приведенная на 

Рис.2. иллюстрирует готовность каждого из 

учителей школы к выполнению трудовых дей-

ствий в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта педагога. Слива-

ясь, показатели образуют достаточно плот-

ную фигуру, характеризуя пространство про-

фессиональных компетенций школы. 

В образовательной среде школы присут-

ствуют компетенции, связанные со всеми вы-

явленными проблемными областями. Среди 

них достаточно высоко коллегами были оце-

нены: в области организации деятельности 

ученических органов самоуправления (ТДВ.8) 

– четыре учителя; реализации совместно с ро-

дителями программы индивидуального раз-

вития детей (ТДР.7) – три учителя; примене-

ния специальных коррекционно-развивающих 

технологий (ТДР.8) – один учитель; реализа-

ции индивидуальных образовательных марш-

рутов (ТДРП.3) – семь учителей; применения 

специальных языковых программ (ТДРП.5) – 

два учителя; использования иноязычных ис-

точников информации (ТДРП.6) – шесть учи-

телей. Всё это позволяет утверждать наличие 

в образовательной среде школы возможно-

сти восполнения недостающих компетенций 

своими силами.
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С целью выявления потребности школы в 

восполнении недостающих компетенций мы 

провели опрос учителей, направленный на 

получение данных об оценке необходимости 

повышения квалификации по каждому из тру-

довых действий. Отношение результата экс-

пертной оценки владения трудовыми дей-

ствиями к потребности в повышении квали-

фикации может указывать на наличие/отсут-

ствие у школы внутренних возможностей гар-

монизации образовательного пространства. 

Значение показателя ЭО/ПК <1 означает, что 

школа испытывает трудности в реализации 

соответствующего трудового действия. К та-

ковым относятся (по степени значимости): 

 применяет специальные языковые про-

граммы (в том числе русского как иностран-

ного), программы поликультурного общения; 

 применяет специальные коррекционно-

развивающие технологии; 

 определяет совместно с обучающимися, 

родителями, специалистами зоны ближайше-

го развития, реализует индивидуальные об-

разовательные маршруты школьников; 

 совместно с учащимися использует ино-

язычные источники информации, инструмен-

ты перевода, произношения; 

 реализует совместно с родителями  

программы индивидуального развития де-

тей. 

Обозначенные трудовые действия и соот-

ветствующие им компетенции могут высту-

пать предметом развития интегрированного 

образовательного пространства вуза и шко-

лы и одним из важных функциональных осно-

вой сетевого взаимодействия.

Рис . 2. Готовность учителей школы к выполнению трудовых действий в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога
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Модернизация высшего образования 

предполагает качественное изменение систе-

мы подготовки бакалавров и магистров. Раз-

работка и реализация основных професси-

ональных образовательных программ, соот-

ветствующих требованиям Профессионально-

го стандарта педагога, федеральным государ-

ственным образовательным стандартам выс-

шего образования, является важным направ-

лением подготовки студентов. В рамках го-

сударственного контракта Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 

05.043.12.0024. от 16 мая 2014 года, в соот-

ветствии с Программой модернизации высше-

го образования, в УлГПУ имени И.Н. Ульяно-

ва разрабатывалась и апробировалась основ-

ная профессиональная образовательная про-

грамма профессиональной (педагогической) 

магистратуры в рамках укрупненной группы 

специальностей «Образование и педагоги-

ка» но направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Воспитатель).

Программа магистратуры разрабатыва-

лась в русле деятельностного и компетент-

ностного подходов к образованию, основные 

положения которых сформулированы в ис-

следованиях А.Г. Асмолова и А.А. Марголи-

са. По мнению последнего., основные про-

фессиональные образовательные программы 

подготовки педагогов должны быть нацеле-

ны, прежде всего, на усиление практической 

подготовки будущих педагогов на основе ме-

ханизма сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций общего и высшего об-

разования и формирования у будущего педа-

гога исследовательских компетенций. В ре-

зультате освоения программы магистратуры 

выпускник в полной мере должен быть готов 

к осуществлению своей профессиональной 

деятельности в соответствии со структурой и 

содержанием трудовых функций, указанных в 

профессиональном стандарте [1].

Одним из модулей, составляющих ОПОП 

магистратуры, является модуль «Основы со-

временной системы дошкольного образова-

ния», разработка программы которого в мо-

дульной основной профессиональной обра-

зовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки «Психолого-педаго-

гическое образование» (Воспитатель) вы-

звана необходимостью подготовки воспи-

тателя, обладающего высокой психолого-

педагогической компетентностью, знающего 

особенности функционирования современ-

ной системы дошкольного образования, тен-

денции его развития, специфику взаимодей-

ствия образовательного учреждения с соци-

альными институтами, основы поликультур-

ного образования и умеющего реагировать 

на изменяющиеся запросы потребителей.

Основные тенденции развития систе-

мы дошкольного образования обозначены в 

«Законе об образовании в РФ» и определе-

ны в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образо-

вания. Они связаны с современным процес-

сом гуманизации дошкольного образования; 

с необходимостью учета в образовательном 

процессе дошкольной организации особен-

ностей развития ребенка в новых социокуль-

турных условиях, с созданием разных форм 

дошкольных организаций (центров развития, 

Рассматривается содержание модуля «Основы современной системы до-

школьного образования», который является одним из модулей основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Воспита-

тель). Содержание модуля основано на понимании образовательных ре-

зультатов, сформулированных в соответствии с трудовыми функциями, обо-

значенными в Профессиональном стандарте педагога. Раскрывается иннова-

ционность модуля, определяются его практическая направленность и образо-

вательные результаты. Представлены итоги апробации модуля, которая про-

водилась в трех вузах Российской Федерации. Методические аспекты реали-

зации модуля «Основы современной системы дошкольного образования» рас-

смотрены на примере дисциплины «Основы дошкольной педагогики».

Ключевые слова: основные профессиональные образовательные програм-

мы, модернизация системы образования, магистратура, модуль, инновацион-

ность модуля, программы модуля.
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семейных клубов, центров игровой поддерж-

ки, частных детских садов и т. д.).

В соответствии с «Законом об образовании 

в РФ» (ст. 21) образовательную деятельность 

могут осуществлять индивидуальные предпри-

ниматели. В последние годы в нашей стране 

растет число частных детских садов, открыва-

емых людьми, не имеющими педагогического 

образования по профилю «дошкольное обра-

зование». В связи с этим целевой аудиторией 

модуля являются не только выпускники бака-

лавриата по направлению «Педагогическое об-

разование», «Психолого-педагогическое обра-

зование», слушатели курсов переподготовки и 

курсов повышения квалификации по данным 

направлениям, но и индивидуальные предпри-

ниматели, организаторы частных дошкольных 

учреждений, не имеющие базового педагоги-

ческого образования [4].

Настоящая образовательная программа 

модуля ориентирована на выполнение требо-

ваний Профессионального стандарта педаго-

га по обобщенной трудовой функции 3.1. «Пе-

дагогическая деятельность по проектирова-

нию и реализации образовательного процес-

са в образовательных организациях дошколь-

ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» в частях 3.1.1., 

3.1.3.; по обобщенной трудовой функции 3.2. 

«Педагогическая деятельность по проекти-

рованию и реализации основных общеобра-

зовательных программ» в части 3.2.1. Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования и со-

ответствует базовой части Федерального го-

сударственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования 

психолого-педагогического направления.

Логика построения модуля нацелена на 

разрешение противоречий, сложившихся в 

подготовке педагогических кадров:

 между передачей обучаемым достаточ-

ного объема знаний о функционировании си-

стемы дошкольного образования и недоста-

точной сформированностью умения быстро 

ориентироваться в изменяющемся образова-

тельном пространстве, оперативно и самосто-

ятельно принимать решения в конкретных пе-

дагогических ситуациях;

 между наличием в программах подготов-

ки воспитателей практико-ориентированных 

занятий и оторванностью содержания этих за-

нятий от реальной образовательной практики;

 между существующей тенденцией ва-

риативности дошкольного образования и не-

подготовленностью воспитателей реализовы-

вать профессиональные задачи в разных ви-

дах дошкольных организаций.

Данный модуль реализует деятельност-

ный подход в условиях сетевого взаимодей-

ствия и предполагает усвоение теоретическо-

го материала в контексте решения проблем 

образовательной практики. Соотношение те-

оретического курса и практики составляет 

50% на 50%.

Инновационность модуля характеризу-

ется ориентированностью на постоянное по-

гружение студента в современную практи-

ку образовательного процесса в ДОО с пер-

вых дней изучения содержания модуля. Пер-

вым компонентом модуля является учебно-

ознакомительная практика в разных типах до-

школьных учреждений (дошкольных образо-

вательных организациях, центрах развития, 

частных детских садах и т. п. – в соответствии 

с возможностями региона). В ходе этой прак-

тики студенты мотивированы на комплексный 

анализ, сравнение и оценивание педагогиче-

ских возможностей разных образовательных 

организаций с точки зрения потребителя об-

разовательных услуг. Магистранты опреде-

ляют условия пребывания детей в разных по 

форме дошкольных образовательных органи-

зациях с точки зрения оформления образова-

тельной среды, безопасности и комфортно-

сти пребывания в них детей, психологическо-

го климата в группах.

Для качественного и осмысленного ана-

лиза педагогических условий магистранту 

необходим теоретический курс, который по-

зволит понять тенденции развития современ-

ного дошкольного образования, ознакомить-

ся с основными документами, связанными с 

охраной и поддержкой детства, возможно-

стями социального партнерства для улучше-

ния качества дошкольного образования. Та-

ким образом, постоянная реальная образова-

тельная практика определяет характер и со-

держание теоретического курса, ставит зада-

чу по совершенствованию имеющихся и при-
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обретению новых знаний, умений, необходи-

мых для выполнения профессиональных дей-

ствий.

Инновационной составляющей модуля 

является измененная практика преподавания 

дисциплин. Каждая дисциплина предполага-

ет постоянную связь с ДОО, анализ основных 

теоретических положений на основе харак-

теристики деятельности дошкольных органи-

заций, проведение практических занятий на 

базе инновационных стажировочных площа-

док, привлечение лучших педагогов ДОО для 

проведения мастер-классов.

Инновационной содержательной со-

ставляющей модуля является также введе-

ние интегрированной дисциплины «Социаль-

ное партнерство субъектов образовательно-

го процесса в дошкольной организации», учи-

тывающей культурологические, социальные 

и педагогические аспекты взаимодействия 

ДОО с социокультурными и образовательны-

ми учреждениями микро и макро социума, в 

котором находится ДОО. Данная дисципли-

на демонстрирует возможности расширения 

образовательного пространства дошколь-

ной организации за счет реализации педаго-

гического потенциала учреждений культуры, 

предприятий производства и т. п. Интеграция 

дисциплин модуля обеспечивается рассмо-

трением общих проблем в сфере дошкольно-

го образования в контексте реализации об-

щероссийской и региональной образователь-

ной политики.

Вариативность модуля обеспечивается 

возможностью создания индивидуальной об-

разовательной траектории для студентов, в 

том числе и для студентов, не имеющих педа-

гогического образования, для которых преду-

смотрено знакомство со спецификой работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста, с 

особенностями организации образовательно-

го процесса.

Практическая направленность модуля 

обеспечивается:

 проведением практикума по проекти-

рованию, в процессе которого магистран-

ты учатся разрабатывать модель образова-

тельной среды и образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями ФГОС до-

школьного образования;

 учебно-ознакомительной (вводной) и 

учебно-педагогической (заключительной) 

практикой. Полученные знания и умения ма-

гистранты совершенствуют на заключитель-

ной педагогической практике, где они уча-

ствуют в осуществлении профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образова-

ния, готовят рекомендации по совершенство-

ванию образовательной среды, предлагают 

проект образовательной программы конкрет-

ной дошкольной организации;

 реализацией сетевого взаимодействия 

с дошкольными образовательными органи-

зациями (муниципальными, частными). Учеб-

ным планом модуля предусмотрены часы (в 

рамках самостоятельной работы и практиче-

ских занятий для выполнения заданий на базе 

дошкольной организации, участвующей в се-

тевом взаимодействии.

Практическая составляющая модуля на-

целена не только на формирование у обуча-

ющихся профессиональных умений, но и на 

развитие профессионального мировоззрения 

и мышления, умения быть готовым к реагиро-

ванию на новые условия, заданные профес-

сиональной деятельностью.

Итоговая промежуточная государствен-

ная аттестация по модулю предполагает за-

щиту проекта на тему «Построение образо-

вательного процесса в дошкольной органи-

зации (муниципальной, частной): анализ и со-

вершенствование».

Модуль «Основы современной системы 

дошкольного образования» является первым 

модулем в основной образовательной про-

грамме. Он предоставляет магистрантам воз-

можность осознания значимости основных 

психологических подходов в образователь-

ной практике детских садов; знакомит сту-

дентов с вариативностью форм дошкольно-

го образования, с особенностями организа-

ционной культуры дошкольных организаций 

и ее влиянием на образовательный процесс, 

с современными тенденциями развития до-

школьной педагогики и особенностями психи-

ческого развития дошкольников. Данной мо-

дуль – основа для дальнейшего развития у бу-

дущих воспитателей профессиональных уме-
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ний в области проектирования, диагностиро-

вания и коррекции образовательных процес-

сов и личностного развития.

Модуль представляет интегрированный 

комплекс учебных дисциплин, имеющий ло-

гическое завершение, поэтому может реали-

зовываться как отдельно, так и в рамках об-

разовательной программы. Он может приме-

няться в магистерских программах педагоги-

ческого направления «Дошкольное образова-

ние», «Управление образованием», как про-

грамма курсов повышения квалификации для 

воспитателей и руководителей дошкольных 

организаций.

Апробация модуля «Основы современной 

системы дошкольного образования» прохо-

дила в УлГПУ имени И.Н.Ульянова, МПГУ и 

МГППУ. Условия проведения апробации моду-

ля (методическое, материально-техническое, 

кадровое и пр.) во всех вузах соответствова-

ли требованиям стандарта высшего профес-

сионального образования. Среднее значение 

образовательных результатов модуля «Осно-

вы современной системы дошкольного обра-

зования» по итоговой аттестации на подгото-

вительном и основном этапах апробации во 

всех вузах составило 73,15 % (выше средне-

го). Все обучающиеся успешно освоили про-

грамму учебных дисциплин модуля.

В соответствии с компетентностной моде-

лью программы магистратуры, разработан-

ной в УлГПУ имени И.Н. Ульянова, в процес-

се выполнения государственного заказа, в ре-

зультате освоения программы модуля «Осно-

вы современной системы дошкольного обра-

зования» у выпускника формируются общие и 

специальные компетенции, проявляющиеся в 

способностях магистранта:

 к проектированию и реализации образо-

вательных программ;

 организовывать разработку основной 

общеобразовательной программы образова-

тельной организации в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;

 осуществлять организацию и сопрово-

ждение профессионального развития педаго-

гов образовательной организации.

Исходя из данных компетенций, были 

определены образовательные результа-

ты модуля – формирование у студентов ком-

плекса определенных трудовых действий, 

умений и знаний. Студент:

1) проектирует, создает и корректирует 

образовательную среду с учетом безопасно-

сти, комфортности и этнокультурной ситуа-

ции развития ребенка;

2) учитывает и прогнозирует условия для 

комфортного пребывания детей на основе 

личностно-ориентированного подхода;

3) способен осуществлять образователь-

ную деятельность с учетом современных тен-

денций развития дошкольного образования 

и педагогических условий, созданных в кон-

кретных дошкольных организациях.

4) способен использовать воспитатель-

ный потенциал социального партнерства в ре-

шении образовательных задач; осуществляет 

взаимодействие со всеми субъектами обра-

зовательного процесса, социальными парт-

нерами.

Образовательный процесс при изучении 

образовательного модуля строится с учетом 

деятельностного, практико-ориентированного 

и системного подходов. Формирование про-

фессиональных компетенций осуществляется 

в условиях сетевого взаимодействия участни-

ков образовательных отношений. Программа 

модуля обеспечивает достижение поставлен-

ной цели через решение профессиональных 

задач, определяемых образовательной прак-

тикой посредством системы изучения дисци-

плин, практикумов и практик:

дисциплин общенаучного цикла базовой 

части: М1.Б.3. «Культурно-исторический и де-

ятельностный подход в психологии и образо-

вании»;

дисциплин профессионального цикла ба-

зовой части: М2.Б.1. «Современные тенден-

ции развития дошкольного образования»;

дисциплин вариативной части: обяза-

тельная дисциплина М2.В.ОД.1. «Социаль-

ное партнерство субъектов образователь-

ного процесса в дошкольной организации»; 

дисциплин по выбору: М2.В.ДВ.1.1. Органи-

зационная культура дошкольной организа-

ции; М2.В.ДВ.1.2. «Практикум по разработ-

ке обобщенно-схематической модели об-

разовательной программы». Для адрес-

ной группы предусмотрены дисциплины: 
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М2.В.ДВ.1.3. «Основы дошкольной педагоги-

ки»; М2.В.ДВ.1.4. «Специфика развития де-

тей дошкольного возраста».

Освоение модуля «Основы современной 

системы дошкольного образования» начина-

ется с учебно-ознакомительной практики, ко-

торая должна проходить в дошкольных ор-

ганизациях разных типов (муниципальных, 

частных; вариативных формах). В результа-

те данной практики студент с позиции потре-

бителя должен оценить возможности каждой 

организации в решении образовательных 

задач.

При реализации учебных дисциплин моду-

ля приоритет в выборе форм и методов отда-

ется активным и интерактивным методам, со-

ответствующим практико-ориентированной 

направленности магистратуры и необходи-

мости организации образовательной работы 

в условиях сетевого взаимодействия. В зави-

симости от возможностей образовательной 

организации и темы занятия часть часов, от-

веденных на изучение дисциплин, предпола-

гается проводить на базе дошкольной обра-

зовательной организации, которая является 

стажировочной площадкой для реализации 

программы магистратуры.

Методические аспекты реализации моду-

ля целесообразно раскрыть на примере одной 

из дисциплин модуля – «Основы дошкольной 

педагогики». Эта дисциплина относится к ва-

риативной части профессиональных дисци-

плин и является дисциплиной по выбору. Она 

формирует у студентов, не имеющих педа-

гогического образования, системные пред-

ставления о дошкольной педагогике как нау-

ке. Задачами освоения дисциплины являются 

ознакомление студентов с современными на-

учными достижениями в области дошкольной 

педагогики, нормативно-правовой базой до-

школьного образования, изучение студента-

ми закономерностей физического, психиче-

ского, личностного развития детей дошколь-

ного возраста, раскрытие специфики до-

школьного образования и особенностей орга-

низации работы с детьми раннего и дошколь-

ного возраста.

Общая трудоемкость дисциплины «Осно-

вы дошкольной педагогики» – 1 зачетная еди-

ница или 36 часов, из них 8 часов аудитор-

ной нагрузки и 28 часов самостоятельной ра-

боты. В процессе обучения магистранты рас-

сматривают такие вопросы, как: возникнове-

ние дошкольной педагогики как науки, объ-

ект и предмет дошкольной педагогики, ме-

тоды исследования дошкольной педагоги-

ки, нормативно-правовая база дошкольно-

го образования, система современного до-

школьного образования, программность до-

школьного образования, Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт до-

школьного образования, организация целост-

ного педагогического процесса в дошколь-

ной образовательной организации в соответ-

ствии ФГОС ДО; принципы построения раз-

вивающей предметно-игровой среды в ДОО; 

комплексно-тематическое планирование об-

разовательного процесса в дошкольных орга-

низациях.

В процессе изучения дисциплины исполь-

зуются разнообразные формы и методы об-

учения, способствующие формированию об-

разовательного результата: лекция с презен-

тацией, беседа, опрос, анализ и аннотирова-

ние нормативно-правовых документов, тести-

рование.

Аттестация по дисциплине предусматри-

вает проведение текущего, промежуточно-

го и итогового контроля. Текущий контроль 

предполагает опрос на занятиях, выполнение 

студентом тестов и индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль предусматривает 

выполнение контрольной работы, а итоговый 

контроль – сдачу зачета по вопросам, предло-

женным в программе дисциплины.

Образовательные результаты студентов 

оцениваются в баллах. Максимальное коли-

чество баллов, которое можно набрать в про-

цессе освоения учебной дисциплины – 100 

баллов (100 % освоения дисциплины), из них 

60 баллов приходится на текущий контроль 

(60 %), 20 баллов – на промежуточный кон-

троль (20 %) и 20 баллов – на итоговый кон-

троль – зачет (20 %).

Фонд оценочных средств по дисциплине 

включает в себя тесты («Основы дошкольной 

педагогики», «Нормативно-правовая база до-

школьного образования»), перечень тем кон-

трольных работ и вопросов к зачету. В про-

цессе изучения дисциплины студенты также 
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выполняют индивидуальные задания – раз-

рабатывают презентацию «ФГОС дошкольно-

го образования» и календарный план на один 

день в любой возрастной группе.

Максимальное количество баллов, кото-

рое можно получить за выполнение контроль-

ной работы, – 20 баллов. Студентам предла-

гаются темы, охватывающие различные сто-

роны воспитательно-образовательной рабо-

ты с дошкольниками: «Педагогическая дея-

тельность воспитателя на современном эта-

пе», «Современное общественное дошколь-

ное воспитание: состояние и тенденции раз-

вития», «Половое воспитание дошкольников в 

отечественной педагогике», «Моделирование 

– эффективный метод развития познаватель-

ной активности дошкольников», «Роль экспе-

риментирования в учебно-познавательной де-

ятельности дошкольников», «Формирование 

ценностных ориентаций у детей дошкольно-

го возраста», «Воспитание гуманных чувств 

и отношений у детей дошкольного возраста», 

«Воспитание у старших дошкольников инте-

реса к школе» и др.

В процессе изучения дисциплины и вы-

полнения заданий студент набирает опреде-

ленное количество баллов. Для итоговой ат-

тестации и получения зачета по дисципли-

не студенту надо набрать не менее 61 балла, 

учитывая все виды контроля.

Мы надеемся, что материалы модуля 

«Основы современной системы дошкольно-

го образования» и дисциплины «Основы до-

школьной педагогики» будут интересны и 

могут использоваться высшими педагоги-

ческими учебными заведениями для подго-

товки специалистов по направлениям «Пе-

дагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование».

Разработка данного модуля вносит опре-

деленный вклад в реализацию програм-

мы модернизации педагогического обра-

зования в России, поскольку обеспечивает 

практико-ориентированную подготовку ма-

гистрантов, готовых работать в условиях се-

тевого взаимодействия образовательных 

организаций.
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The article discusses the content of the module «fundamentals of modern system 

of preschool education», which is one of the modules of the basic professional 

educational programs of the magistracy in the direction of training «psychology 

training» (Teacher). The content of the module developed depending on 

educational outcomes, formulated in accordance with the labor Standard functions 

of a teacher. The article reveals the innovation of the module is determined by 

its practical orientation, provides the educational outcomes of the module. The 

authors introduce the results of testing module, which was conducted in three 

universities of the Russian Federation. Methodical aspects of implementation 

of the module «Fundamentals of modern system of preschool education» is 

considered by the example of discipline «Fundamentals of preschool pedagogy».
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