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Опыт практико-ориентированной подготовки бакалавра педагогики 
по профилю «Начальное образование» 

Статья посвящена актуальной проблеме подготовки высококвалифицированных кадров 
в высших учебных заведениях в свете современных социальных запросов и вызовов будуще-
го. Дан анализ проблемы подготовки специалиста в условиях неопределённости будущего. 
Показана значимость в системе подготовки специалиста базового универсального образова-
ния с ориентацией на саморазвитие и самоизменение в течение жизни. Раскрыта значимость 
перехода высшего образования на компетентностный подход, предполагающего подготовку 
выпускника, готового эффективно решать широкий круг практических задач. Автором прове-
дено исследование опыта проектирования образовательного процесса подготовки бакалавра 
по направлению Педагогическое образование. Детально проанализированы характеристи-
ки практико-ориентированной подготовки в бакалавриате и показана важность ориентации 
подготовки специалистов на Профессиональный стандарт педагога. Представлен опыт про-
ектирования образовательной программы и подготовки учителя начальных классов в ин-
ституте детства РГПУ им. А. И. Герцена. Раскрыта структура построения образовательной 
программы, а также принципы отбора форм и содержания обучения в рамках новой пара-
дигмы высшего образования. Показана роль работодателей в проектировании образователь-
ной программы. Представлено оригинальное решение проблемы проектирования структуры 
и содержания образовательных модулей. Раскрыты возможности вариативной части обра-
зовательной программы. Особое внимание в статье уделено рассмотрению значения и за-
дач подготовки специалиста через систему практик – от учебной практики по приобретению 
первичной ориентации до преддипломной практики, завершающей процесс подготовки бака-
лавра. Дана оценка эффективности практико-ориентированной модели подготовки будущего 
педагога. Показана роль профессиональной и общественной экспертизы образовательной 
программы в повышении качества системы высшего образования. Представленный в статье 
опыт может быть применён к проектированию программ высшего образования по подготовке 
педагогических кадров разных направлений.
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Введение. Ведущей государственной 
задачей является подготовка высококва-
лифицированных кадров нового поколения 
для решения задач будущего. В новом сто-
летии она обрела новые аспекты. Одним 
из основных стратегических принципов 
подготовки специалиста в системе высших 
учебных заведений стала его практико- 
ориентированная направленность и опора 
на компетентностный подход как наиболее 
соответствующий требованиям инновацион-
ного развития экономики России и потребно-
стям общества. Многими ведущими специ-
алистами высшей школы (А. А. Асмолов, 

Г. А. Бордовский, А. М. Кондаков, В. А. Са-
довничий, А. П. Тряпицына, С. Ю. Трапи-
цын, А. В. Хуторской и др.) признаётся, что 
стратегия перспективного развития всей си-
стемы высшего профессионального образо-
вания направлена на обеспечение большей 
мобильности в реагировании на динамично 
изменяющиеся потребности личности, об-
щества и государства в их многообразном 
взаимодействии [5; 7; 9; 12; 13]1.

1 Марголис А. А. Модернизация педагогического 
образования в Российской Федерации: учеб. пособие. – 
М.: МГППУ, 2019. – 382 с.
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Современная рыночная экономика ори-
ентирована не просто на информированного 
специалиста, а на специалиста компетент-
ного, способного применять накопленные 
знания на практике, выполнять качественно 
и эффективно достаточно широкий круг про-
фессиональных и социальных функций [14; 
15]. Требование практико-ориентированного 
обучения задаёт установку на расширение 
собственной активности студента и выстра-
ивается как процесс постоянного приобре-
тения опыта решения значимых практико- 
ориентированных проблем [1; 10]. Только 
«способность решать профессиональные 
проблемы и задачи, возникающие в реаль-
ных ситуациях профессиональной деятель-
ности, с использованием знаний, професси-
онального и жизненного опыта, ориентации 
на профессиональные ценности и опреде-
ляет профессиональную компетентность» 
[11, с. 18].

Особенно остро в начале XXI в. встал 
вопрос подготовки педагогических кадров. 
Смена ценностных парадигм и демократи-
зация государственной политики обострили 
накапливающиеся десятилетиями противо-
речия и привели к кризису образовательной 
политики в стране. Выходом из кризиса стал 
пересмотр профессиональных функций пе- 
дагога, содержания его деятельности, 
профессиональной позиции и спектра ро-
лей, обновление диапазона реализуемых 
средств и методов обучения. Увеличение 
спектра требований к профессиональным 
знаниям и квалификационным умениям бу-
дущих специалистов системы образования 
связано и с обновившимися государствен-
ными стандартами общего школьного об-
разования. Итогом осмысления становится 
новый документ «Профессиональный стан-
дарт педагога»1. В нём закрепляется как 
расширение, так и конкретизация тех функ-
ций и задач, которые призван выполнять 
и решать современный педагог в процессе 
организации учебно-воспитательной рабо-
ты в условиях различных образовательных 
учреждений2. Расширение спектра требова-
ний к профессиональным знаниям и квали-
фикационным умениям будущих специали-
стов системы образования связано ещё и с 

1 Профессиональный стандарт педагога. – URL: 
http://минобрнауки.рф/documents/3071/file/1734/ (дата 
обращения: 26.12.2019). – Текст: электронный.

2 Марголис А. А. Профессиональный стандарт пе-
дагога: разработка и использование в России и за ру- 
бежом. – М.: МГППУ, 2019. – 197 с.

постоянно обновляющимися государствен-
ными стандартами общего школьного обра-
зования. 

Существенные изменения произошли 
и в стандартах высшего профессионального 
педагогического образования [5; 11; 12]. Они 
определили изменения в системе формиро-
вания профессиональной компетентности, 
научного творчества и профессиональной 
культуры студентов – будущих педагогов. 
Как отмечает А. Б. Соболев, директор де-
партамента государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства 
образования и науки РФ, реализация про-
грамм высшей школы направляется на ре-
шение следующих задач:

– «сохранение и развитие практико- 
ориентированности при реализации уровне-
вого высшего образования; 

– приоритетная ориентация образова-
тельных программ, реализуемых образо-
вательными организациями высшего об-
разования, на практико-ориентированные 
результаты, соответствующие требованиям 
профессиональных стандартов, потребно-
стям отраслевых рынков труда и конкретных 
организаций и предприятий работодателей, 
являющихся заказчиками специалистов 
данного профиля; 

– сокращение продолжительности адап- 
тационного периода выпускников в реаль-
ном производственном процессе» [9]. 

В стандарты ВПО 3+ заложен выход 
на последующее присвоение выпускникам 
определённой квалификации, указанной 
в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержда-
емом Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации. В соответствии 
с данным пониманием подхода к совершен-
ствованию качества подготовки специалиста 
в вузе происходят изменения по следующим 
направлениям: 

− компетенции и результаты освоения; 
− объём практической части обучения; 
− тип использованных образовательных 

технологий; 
− формы реализации образовательного 

процесса [Там же]. 
Система компетенций складывается из 

блока общекультурных компетенций, бло-
ка общепрофессиональных компетенций 
и блока профессиональных компетенций, 
соответствующих определённому виду про-
фессиональной деятельности. 
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Цель исследования: проектирование 
программы практико-ориентированного 
(прикладного) бакалавриата по направле-
нию 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль – Начальное образование.

Задачи исследования:
1) определить перечень компетенции 

подготовки учителя начальной школы на 
уровне высшего образования;

2) определить результаты подготовки 
по образовательной программе;

3) определить содержание основной 
и вариативной частей программы;

4) определить объём и содержание 
практик.

Методология и методы исследо-
вания. Разработка структуры и содержа-
ния образовательной программы с упором 
на практико-ориентированную подготовку 
предполагает учёт требований профессио-
нального стандарта педагога соответствую-
щего профиля, потребностей региональной 
системы образования и запросов организа-
ций-партнёров [10].

Важную роль для реализации практико- 
ориентированного подхода в проектиро-
вании образовательной программы играет 
сотрудничество с работодателями – пред-
ставителями администрации и педагогов 
образовательных учреждений общего обра-
зования [4; 12]. Это сотрудничество выстра-
ивается с начальных шагов проектирования 
программы, с определения её миссии и за-
дач. Работодатели участвуют в отборе ком-
петенций, определении трудовых функций 
педагога, закрепляемых за каждой дисци-
плиной, в проектировании структуры и со-
держания программы. Наибольшая актив-
ность работодателей проявляется в обсуж-
дении программ учебных и производствен-
ных практик и программы государственной 
итоговой аттестации, где они, в перспекти-
ве, примут непосредственное участие.

В проектировочную практику высшего 
образования вошли и новые формы реали-
зации образовательного процесса. Совре-
менные программы высшего образования 
выстраиваются по блочно-модульной тех-
нологии проектирования, предполагающей 
создание комплекса взаимосвязанных пред-
метов (учебных курсов). Поэтому при про-
ектировании образовательной программы, 
реализуемой в РГПУ им. А. И. Герцена, мак-
симально шла опора на структуру модуля, 
предложенную А. А. Марголисом [6].

Результаты исследования и их 
обсуждение. В институте детства РГПУ  
им. А. И. Герцена накоплен большой опыт 
подготовки педагогов для системы началь-
ного образования и разработки соответ-
ствующих образовательных программ [2–4]. 
С учётом перечисленных позиций учебный 
план профиля «Начальное образование» 
в соответствии с ФГОС ВПО 3+ спроектиро-
ван из нескольких блоков. Первый содержит 
дисциплины и  модули, включённые в базо-
вую и вариативную части. Второй блок пред-
ставлен практиками, а третий – государ-
ственной итоговой аттестацией. 

Базовая часть образовательной про-
граммы нацелена на формирование обще-
культурных и общепрофессиональных ком-
петенций прикладного бакалавра и включа-
ет следующие модули: «Историко-философ-
ский», «Коммуникативный», «Естественно- 
научный», «Здоровьесберегающий», «Пси-
холого-педагогический» и «Методический», 
куда входят традиционные общенаучные 
дисциплины – философия, история, ино-
странный язык, физическая культура,  без-
опасность жизнедеятельности, основы ма-
тематической обработки информации и др., 
обеспечивающие универсальную базовую 
подготовку студентов высшей школы всех 
профилей педагогического образования. 

Содержание вариативной части про-
граммы ориентировано на достижение 
образовательных результатов студента, 
связанных с профессиональной педагоги-
ческой ориентацией на начальную ступень 
общего образования. Поэтому в неё вклю-
чены следующие модули: «Экономико-пра-
вовой», «Психология и психофизиология 
младшего школьника», «Языковое и лите-
ратурное образование младшего школьни-
ка», «Русский язык и мировая литература 
в начальном образовании», «Русский язык 
и литературное чтение в современной обра-
зовательной среде», «Математические ос-
новы и методика изучения арифметического 
материала в начальной школе», «Матема-
тические основы и методика обучения алге-
браическому и геометрическому материалу 
в начальной школе», «Естествознание и об-
ществознание в начальном образовании», 
«Художественно-эстетическое и технологи-
ческое образование в начальной школе», 
«Дополнительное образование», «Воспита-
ние культуры здоровья младшего школьни-
ка». Практически каждый их этих модулей 
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выстроен так, что включает в себя ориента-
ционно-рефлексивный практикум, освоение 
теоретических основ предмета и методику 
его преподавания в начальной школе, а так-
же учебную практику [2]. 

Обучение в модуле строится на следую-
щих принципах:

1) выявление уровня сформированно-
сти профессиональной компетентности сту-
дента при входе в модуль;

2) формирование практических способ-
ностей студента осуществляется в процессе 
усвоения содержания модуля, а не по его 
завершении;

3) систематический разбор в ходе осво-
ения содержания модуля реальных профес-
сиональных ситуаций и решения конкрет-
ных производственных проблем;

4) регулярное побуждение студентов 
к осознанию своих действий на основе реф-
лексии и последующего целеполагания че-
рез совместный с преподавателем  анализ 
результативности созданных условий обу-
чения и практических воздействий по обе-
спечению становления профессиональной 
компетентности [3; 12].

Новый подход к подготовке педагоги-
ческих кадров для начального образования 
потребовал изменений в организации и со-
держании практик [4]. А. А. Марголис рас-
сматривает первые два курса бакалавриата 
«как цикл начальной общей ориентировки 
в профессии, как период становления моти-
вационно-волевой готовности к будущей пе-
дагогической деятельности» [6]. Поэтому об-
учение по нашей образовательной програм-
ме, начиная с первого курса, включает прак-
тику, носящую ознакомительный характер. 
В её рамках студенты знакомятся с образо-
вательной средой школы, системой адми-
нистративного управления, педагогическим 
коллективом, организацией учебно-воспи-
тательного процесса, учащимися началь-
ной школы, трудовыми функциями учителя 
начальных классов. При этом основное со-
держание задач практики связано с изуче-
нием главного субъекта начального обра-
зования – младшего школьника. Используя 
широкий набор диагностических средств, 
каждый студент изучает особенности раз-
вития не менее двух учащихся начальной 
школы с целью создания их целостного пор-
трета. Сопоставительный анализ эмпириче-
ских данных даёт возможность определить 
как типические, так и индивидуальные осо-

бенности учащихся, ресурсы и потребности 
психического развития. Последующее об-
суждение результатов на итоговой конфе-
ренции и на ориентационно-рефлексивном 
практикуме закрепляет представление сту-
дентов о вариативном развитии детей млад-
шего школьного возраста. 

На втором курсе студенты приступают 
к изучению деятельности педагога, осваива-
ют различные методики дидактического ана-
лиза урока и внеучебной деятельности, по-
стигают основы педагогического мастерства 
учителя. Постепенно студенты включаются 
в выполнение профессиональных трудовых 
действий по организации отдельных локаль-
ных учебных ситуаций, а также действий по 
оценке отдельных сторон психического раз-
вития учащихся. Все трудовые действия осу-
ществляются в формате профессиональных 
проб под руководством учителя-тьютора 
(опытного педагога школы-партнёра) и пре-
подавателя вуза. На последующих практи-
ках, закреплённых за методическими моду-
лями, студенты знакомятся, а затем и реа-
лизуют заранее подготовленные ситуации 
предметного обучения младших школьни-
ков. В подготовке этих проб большую роль 
играют преподаватели-методисты. 

Таким образом, содержание программы 
учебной практики по формированию про-
фессиональных компетенций будущего учи-
теля начальных классов последовательно 
включает продуманную взаимосвязанную 
систему усложняющихся профессиональ-
ных проб, отбираемых в соответствии с со-
держанием каждого изучаемого модуля.

Для каждого модуля преподавателями 
формулируются результаты обучения, обу-
словленные результатами освоения как ка-
ждой учебной дисциплины, так и образова-
тельной программы в целом. Особое внима-
ние уделено установлению и содержатель-
ному отображению междисциплинарных 
связей, формируемых в структуре модуля. 
Это потребовало разработки, наряду с тра-
диционными формами контроля, и новых 
оценочных методов и средств.

Большую роль в оценке сформирован-
ных компетенций играет успешность про-
хождения производственной практики [6–8]. 
Производственная практика организуется 
в формате долгосрочной стажировки на базе 
соответствующего образовательного учреж-
дения, входящего в школьно-университет-
ское партнёрство. На этой практике студент 
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выступает как стажёр учителя, примеряя на 
себя полный набор функциональных обя-
занностей педагога начальных классов. Про-
грамма практики составлена таким образом, 
что администрация школы-работодателя, 
педагоги-тьюторы, родители обучающихся 
получают возможность независимой оцен-
ки компетентности студентов, их готовности 
к самостоятельной профессиональной дея-
тельности в образовательной организации. 
Ещё одна важная задача решается студен-
тами в ходе производственной практики – 
сбор необходимого эмпирического матери-
ала, который выступает основой научной 
рефлексии педагогического опыта и содер-
жанием исследования, направленного на 
повышение качества профессиональной  
деятельности и в последующем оформляет-
ся в выпускную квалификационную работу.

Завершает вариативную часть «Учебно- 
исследовательский модуль», имеющий осо- 
бое значение в становлении педагога. Со- 
временный высококвалифицированный спе- 
циалист должен уметь организовывать и 
проводить научно-исследовательскую дея- 
тельность, искать и разрабатывать новые 
формы и методы педагогической работы, 
максимально реагируя на меняющуюся со-
циальную реальность. Данный модуль на-
полняют дисциплины «Организация учебно- 
исследовательской работы в области на-

чального образования», «Решение профес-
сиональных задач учителя начальной шко-
лы» и «Подготовка к государственной итого-
вой аттестации». Содержание этого модуля 
рассредоточенно реализуется на третьем 
и четвёртом курсах обучения.

Выводы. В РГПУ им. А. И. Герцена реа-
лизуется процедура общественной аттеста-
ции кафедр, преподавателей. Проводится 
и общественная экспертиза образователь-
ных программ. Субъектами общественной 
экспертизы выступают преподаватели дру-
гих кафедр и структур, вузы-партнёры, ра-
ботодатели (представители общеобразова-
тельных учреждений) [12].

Опыт работы института детства, в част-
ности, кафедры педагогики начального 
образования и художественного развития 
ребёнка РГПУ им. А. И. Герцена по реали-
зации образовательных программ, анализ 
результатов ГИА и трудоустройства выпуск-
ников, отзывы работодателей показали, 
что последовательная реализация этапов 
подготовки образовательной программы по 
профилю «Начальное образование» обе-
спечивает формирование грамотных специ-
алистов, обладающих широким набором 
компетенций, востребованных на рынке 
труда в сфере начального общего образо-
вания и способных решать профессиональ-
ные задачи.
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Practice-Oriented Training of Bachelors 
of Pedagogy on the Profile “Primary Education”

The article is devoted to the actual problem of training highly qualified personnel in higher 
educational institutions in the light of modern social demands and challenges of the future. The 
author analyzes the problem of training a specialist in an uncertain future. The significance of basic 
universal education with a focus on self-development and self-change during life is shown in the 
system of specialist training. The article reveals the significance of the transition of higher edu-
cation to a competence approach, which involves training a graduate who is ready to effectively 
solve a wide range of practical tasks. The author conducted a study of the experience of designing 
the educational process of preparing a bachelor in the direction of Pedagogical education. The 
article analyzes in detail the characteristics of practice-oriented training in the bachelor’s degree 
and shows the importance of focusing training on the Professional standard of the teacher. The 
experience of designing the educational program and training of primary school teachers at the 
Institute of childhood of the Herzen state pedagogical University is presented. The structure of the 
educational program and the principles of selecting the forms and content of training within the new 
paradigm of higher education are revealed. The role of employers in the design of the educational 
program is shown. The article presents an original solution to the problem of designing the structure 
and content of educational modules. The possibilities of the variable part of the educational program 
are revealed. Special attention is paid to the consideration of the importance and tasks of training 
a specialist through a system of practices from educational practice for the acquisition of primary 
orientation to pre-graduate practice, which completes the process of preparing a bachelor. The 
evaluation of the effectiveness of the practice-oriented model of future teacher training is given. The 
role of professional and public expertise of the educational program in improving the quality of the 
higher education system is shown. The experience presented in the article can be applied to the 
design of higher education programs for training teachers in various areas.

Keywords: higher pedagogical education, professional competence, educational program of 
bachelor degree, practice-oriented approach, primary school teacher
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