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   ▄ Е.Н. Землянская

Аннотация. Цель данной статьи – охарактеризовать ключевые изменения в проек-
тировании образовательных программ уровня специализированного высшего образо-
вания по направлению «Педагогическое образование» в сопоставлении с аналогичны-
ми программами магистратуры. Обсуждается актуальность, востребованность 
и адресность программ. Раскрыты концептуальные положения проектирования 
программ новой модели высшего образования (новый уровень развития школьно-уни-
верситетского партнерства, рефлексивно-исследовательский подход как ведущий, 
модуляризация содержания, дифференциация обучения, ускоренная профессионали-
зация и др.) и обоснованы механизмы их реализации. Приводятся и анализируются 
проектные решения на примере образовательной программы «Инновационная на-
чальная школа». 
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Abstract. The purpose of the study is to characterize the key changes in the design 
of educational programs at the level of specialized higher education in the direction 
of Pedagogical Education in comparison with similar Master’s degree programs. The 
relevance, demand and targeting of the programs are discussed. Scientific novelty of the 
article: the conceptual provisions for designing programs of the new model of higher 
education are revealed (a new level of development of school-university partnership, 
a reflexive-research approach as a leading one, modularization of content, differentiation 
of training, accelerated professionalization, etc.) and the mechanisms for their 
implementation are substantiated. Design solutions are presented and analyzed using the 
example of the educational program Innovative Primary School.

Keywords: master’s degree, specialized higher education, school-university partnership, 
teacher training, primary education, higher education model, reflective research approach.

Cite as: Zemlyanskaya E.N. Design of Programs of Reflective-Oriented Professional Training 
of Primary Education Teachers In Specialized Higher Education. Prepodavatel XXI vek. Russian 
Journal of Education, 2024, No. 4, part 1, pp. 77–89. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-4-77-89

Acknowledgments. The article was prepared as part of the project “Grant Competition for 
Graduate Teachers 2024”, Vladimir Potanin Charitable Foundation.

В рамках реализации пилотного проекта по апробации новой модели высшего об-
разования (Указ Президента РФ от 12 мая 2023 г. № 343 «О некоторых вопросах со-
вершенствования системы высшего образования») в Московском педагогическом го-
сударственном университете разработана и начала реализовываться образовательная 
программа специализированного высшего образования по направлению «Педагоги-
ческое образование», профиль «Инновационная начальная школа». В основу проекта 
была положена одноименная программа магистратуры, которая за несколько лет успела 
зарекомендовать себя как эффективная программа подготовки педагогов начального об-
разования в глазах студентов и работодателей Москвы, ряде регионов нашей страны 
и за рубежом. 

Трансформирование данной программы магистратуры в программу специализиро-
ванного высшего образования — это не просто замена названия уровня подготовки. 
В процессе анализа были выделены ключевые изменения в образовательных програм-
мах пилотного проекта уровня специализированного высшего образования. Согласно 
идеям, положенным в основу реформирования существующей системы высшего об-
разования, в стране взят вектор на суверенизацию системы образования1. Министром 
науки и высшего образования Российской Федерации Н.В. Фальковым неоднократно 

1 Лекция Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова «О развитии суверенной националь-
ной системы образования», 25 января 2023, Московский государственный областной педагогический университет.



ВЕК

79

4 / 2024 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX

Педагогика профессионального образования

подчеркивалось, что в рамках новой модели необходимо развести образовательную 
степень и профессиональные квалификации, соблюдая баланс между фундаментально-
стью и применимостью знаний в условиях меняющихся задач на рынке труда (напри-
мер, 19 мая 2023 г. на совещании в рамках Российского союза ректоров). В процессе 
обсуждений представительными образовательными сообществами были также отмече-
ны компоненты новой системы высшего (педагогического) специализированного обра-
зования: усиление связанности профессиональных и университетских сообществ (для 
педагогического образования, это, в первую очередь, связано с расширением и совер-
шенствованием школьно-университетского партнерства); ускоренная профессионали-
зация и быстрая интеграция в реальные производственные процессы; весьма значимая 
для педагогического образования проблема дифференцированного входа в профессию; 
проблема подготовки кадров для систем среднего профессионального и высшего об-
разования с учетом новых вызовов и др.

Это обусловило постановку следующих исследовательских задач: 
 ● выявить и оценить ведущие концептуальные подходы к проектированию про-

грамм специализированного высшего образования в свете новых задач реформирова-
ния образования;

 ● определить особенности новой модели высшего специализированного образова-
ния и предложить механизмы реализация указанных компонентов в новых программах 
обновленного высшего педагогического образования.

Решая первую задачу, нами были проанализированы ведущие подходы педагоги-
ческого образования последних десятилетий. Так, в контексте параметров Болонской 
системы образования ведущим при проектировании и реализации программ выс-
шего образования являлся компетентностный подход, поскольку он лежал в основе 
практически всех ФГОС ВО [1–4]. Однако сегодня возникает вопрос о границах его 
применимости. Действительно, суть данного подхода — ориентация при проектиро-
вании программ на практико-ориентированный результат подготовки студента; ре-
зультат этот выражен компетенциями, которые затем дифференцируются на компо-
ненты и подкрепляются индикаторами. Эта важная особенность компетентностного 
подхода определяет его практико-ориентированный характер, задает рациональность 
всей системе подготовки выпускника, обеспечивает ее технологичность, массо-
вость, экономический успех выпускника. Однако выпускники педагогических и не-
которых других специальностей должны обладать, прежде всего, мировоззрением 
и гражданской позицией, ориентироваться в значительном круге социальных вопро-
сов, иметь культурный кругозор, уметь решать нестандартные, нетипичные задачи 
практики, что очевидно невозможно зафиксировать в формулировках компетенций 
как результатах освоения педагогических программ. Немаловажен для них и антро-
пологический контекст подготовки («человеческий фактор»). Таким образом, если 
утилитарная сторона в подготовке педагога является доминирующей, а содержанием 
его подготовки становятся типовые приемы работы учителя вне контекста анализа 
ситуации развития ученика, класса и региона, может возникнуть эффект «фельдше-
ризма»: выпускник не осознает генезис и сущностные признаки используемых им 
технологий; нередко из-за незнания теории и истории педагогической мысли в по-
гоне за инновациями «изобретает велосипед»; в силу натаскивания на «правильные» 
методики не всегда способен к учету постоянно изменяющихся условий организации 
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 учительской  деятельности и многообразных индивидуальных особенностей и специ-
альных образовательных потребностей учащихся. 

Альтернативой компетентностному подходу ряд ученых считают фундаментальный 
подход [5–7 и др.]. Значимость фундаментализации высшего образования неоднократно 
обосновывали В.Д. Шадриков [8], В.М. Полонский [9], С.П. Баранов [10] и многие дру-
гие ученые [11–13]. Так, Г.П. Щедровицкий развивал идею, что образование не может 
ограничиваться рамками одних лишь учебных предметов, а должно захватить содержа-
ние и формы организации всей системы человеческих знаний [14]. В ряде публикаций 
ученые разводят понятия фундаментальность науки и фундаментальность образова-
ния [15; 16]. Отмечают, что фундаментализация образования — это не механическое 
добавление в содержание программ подготовки педагогов дисциплин или разделов 
фундаментальной науки; не прямая проекция фундаментальности науки, включенной 
в учебный процесс, которая якобы обеспечивает развитие широкого кругозора студен-
тов. А.А. Касьян полагает, и мы в целом разделяем его точку зрения, что образование 
фундаментально, если 1) в качестве предмета изучения выступает фундаментальная на-
ука; 2) образование базируется на изучении профессионально-ориентированной науки; 
3) процесс образования основан на идее интегративности научного знания; 4) процесс 
обучения сопряжен с научной работой студентов, а в обучении представлены история 
и методология соответствующих наук [16]. 

Важно отметить, что указанные выше и некоторые другие исследователи не счи-
тают компетентностный и фундаментальный подходы антагонистичными [16; 7], 
а речь, скорее, нужно вести о том, что фундаментальный и компетентностный под-
ходы к образовательному процессу характеризуются общей целью (формирование 
личности и подготовка профессионала), но по-разному подходят к ее достижению. 
Несомненным плюсом компетентностного подхода является его практико-ориентиро-
ванность, а достоинством фундаментального подхода является синтез научной и пе-
дагогической составляющих деятельности преподавателя и образовательных струк-
тур высшего учебного заведения. 

Если обратиться к изучению концепций педагогического образования последних 
десятилетий, то прослеживается, что компетентностный подход в них представлен 
и реализуется в тандеме парадигмы компетентностно-деятельностного подхода. Так, 
в работах В.А. Гуружапова, Е.Н. Землянской, А.А. Марголиса, А.Г. Каспржака и др. 
[17; 18; 19, с. 60–77; 20; 21] деятельностный подход в подготовке педагогов на всех 
уровнях образования является необходимым условием подготовки. Принципы компе-
тентностно-деятельностного подхода раскрываются, отталкиваясь от базовых идей 
субъектно-деятельностного подхода в психологии образования, сформулированные 
еще в 1920-е годы С.Л. Рубинштейном в виде принципа единства сознания и дея-
тельности, осуществляемой человеком как субъектом: «Субъект в своих деяниях, 
в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; 
он в них создается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определить 
то, что он есть; направлением его деятельности можно определить и формировать 
его самого» [22]. То есть развитие профессионала происходит в деятельности. Од-
нако признание того факта, что в деятельности личность проявляется и развивается, 
еще не есть деятельностный подход как таковой. Его использование предполагает 
специальную работу по формированию условий и обстоятельств деятельности обу-
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чающегося, по переводу его на уровень субъекта инновационной профессиональной 
деятельности. При этом развивающий потенциал эта деятельность приобретает ис-
ключительно при условии рефлексивного способа осознания себя и своей деятельно-
сти субъектом [2, с. 17–21].

Таким образом, особенность магистерской подготовки в программах последних 
лет потребовала центрирования учебного процесса вуза на особый вид психолого-
педагогического исследования, направленного не столько на получение студентом но-
вых научных данных (академическое исследование), сколько на решение конкретной 
педагогической проблемы в классе, развитие профессиональных действий и самой 
профессиональной деятельности студента-педагога. Данный подход получил в пе-
дагогической науке название исследовательско-рефлексивного (рефлексивный под-
ход — Н.Г. Алексеев [23]; А.К. Маркова [24], A.A. Реан [25]; проектно-исследова-
тельский — И.Н. Семенов, Т.Г. Болдина и др.) [26]. Рефлексивно-исследовательский 
подход, таким образом, становится стратегией обучения в развивающемся обществе 
и нацелен на развитие способности у студентов к обнаружению, разработке и внедре-
нию инноваций, в том числе проектных инициатив у выпускников. Отсюда очевидно 
следует, что профессионально-ориентированная практика и научно-исследователь-
ская работа студента-магистранта (НИРС) содержательно связаны между собой: ис-
следовательские проблемы возникают в профессионально-ориентированной практи-
ке, фундаментальные дисциплины и практикумы обеспечивают необходимую почву 
для их рассмотрения, а содержание и методы НИРС направлены на решение конкрет-
ных проблем, с которыми сталкиваются магистранты в своей практике и профессио-
нальной деятельности [2, с. 139–173; 27]. 

Интеграция подходов, названных выше, может обеспечить существенный синер-
гетический эффект подготовки педагога и обуславливает необходимость ряда ком-
понентов и особенностей становящейся модели высшего специализированного об-
разования.

Во-первых, важной особенностью педагогических программ становятся различные 
модели школьно-университетского партнерства, способствующие изменению регио-
нального социокультурного пространства и крупномасштабного инвестирования в че-
ловеческие ресурсы. Коммуникация университетского сообщества, представителей ра-
ботодателей различных уровней и сфер, научных организаций в таких партнерствах 
помогает согласовать механизмы ускоренного выхода студентов на рынок труда. Уни-
верситет при этом становится центром развивающего начального образования террито-
рий, в частности за счет реализуемых программ дополнительного образования, соци-
альных акций, проектных разработок, в том числе и обучающихся. Например, итоговая 
аттестация по программе «Инновационная начальная школа» предусмотрена в форма-
те защиты проектной диссертации. Последняя представляет собой отчет о разработке 
и реализации проекта — интеллектуального образовательного продукта, связанного 
с начальным образованием, — в реальном секторе образования, а также, собственно, 
сам разработанный продукт (образовательная программа или технология, программа 
или проект развития организации или образовательной системы, управленческая ини-
циатива и т. п.). Такая диссертация ориентирована на применение теории к практике, 
базируется на выбранной среди альтернатив проектной идее, а поиск проектных идей 
должен опираться на научные работы (теоретические, прикладные,  исследовательские), 
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существующий образовательный опыт (как современников, так и опыт прошлого, оте-
чественный или зарубежный), исследования, включая прогнозные, выполненные и опу-
бликованные признанными научно-исследовательскими и экспертными организациями 
(фундаментальный подход). 

Кроме того, партнерство различных организаций в подготовке педагога способ-
ствует развитию формальных или неформальных учебно-профессиональных со-
обществ [28]. Фактически речь идет о развитии компонентов профессионального 
сознания студентов-педагогов в специально организованной лабораторно-учебной 
среде (практикум) и на практической «клинической» базе (в условиях реальных 
образовательных организаций), а механизмом их профессионального развития яв-
ляется рефлексия опыта профессиональных проб, происходящая в живом диалоге 
профессионалов-учителей, представляющих школы с различными педагогически-
ми системами, студентов, преподавателей вуза и колледжа, ученых научных инсти-
тутов. На этой основе в программе «Инновационная начальная школа» произведена 
дифференциация учебных и производственных практик, а именно введены такие 
практики, как ознакомительная в нескольких школах; технологическая; научно-
педагогическая (в СПО или вузе); практика «Научный семинар»; стажировочная; 
научно-исследовательская и др. Помимо практик, предусматривается систематиче-
ское проведение конференций различного рода (научно-практических, по обмену 
опытом и др.), «лекций-вдвоем» на базе школ, мастер-классов, являющихся элемен-
тами дисциплины программы.

Во-вторых, важным компонентом программы является обеспечение дифферен-
цированного входа в профессию для студентов с различным уровнем подготовки 
и различной мотивацией к обучению. Традиционно на магистерские программы под-
готовки педагога в области начального образования поступают три категории аби-
туриентов примерно в одинаковых пропорциях: выпускники бакалавриата с профи-
лем «Начальное образование» (32%); лица, имеющие педагогическое образование, 
но без профиля «Начальное образование» (28%); лица без педагогического обра-
зования (40%) (в скобках — процент поступивших на программу «Инновационная 
начальная школа» в 2024 г.). Опыт работы в образовании имеют 63% зачисленных 
на программу, работают в настоящее время в области образования более 80%. Та-
ким образом, абитуриентами программы сделан осознанный выбор получения об-
разования и профессиональной карьеры, некоторые из них имеют личные схемы 
карьеропостроения. Очевидно, что образовательная работа с таким контингентом 
обучающихся должна строиться на основе целевой ориентации подготовки с учетом 
личного профессионального плана студента. Это требует разработки и использования 
системы разноуровневых заданий всех дисциплин, внедрение механизмов создания 
индивидуальных запросов обучающихся к содержанию, задачам и месту прохожде-
ния практик, организации факультативов и широкого спектра дисциплин по выбору. 
В обновленной программе специализированного высшего образования «Инноваци-
онная начальная школа» разработана технология построения траекторий обучения, 
ориентированных на трехуровневую систему трудовых действий  обновленного про-
фессионального стандарт «Педагог» [29; 30] с уровнями квалификации: Педагогиче-
ская деятельность по решению стандартных задач программам начального общего 
образования; Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной 
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деятельности в нестандартных условиях; Педагогическое проектирование программ 
начального общего образования. Одной из карьерных стратегий, доступных для вы-
пускника программы, является трудоустройство и самореализация в качестве препо-
давателя вуза, преподавателя СПО, учителя-методиста в сфере начального образова-
ния (дисциплина «Компетентностная подготовка педагога развивающего начального 
образования в СПО и ВО»; научно-педагогическая практика и др.).

В-третьих. Ускоренная профессионализация обучающихся, а также срок один 
год для реализации программы обеспечиваются рядом технологических приемов 
ее проектирования. Так, программа имеет модульную структуру, то есть содер-
жание обучения структурируется в автономные организационно-методические 
блоки — модули, содержание и объем которых можно варьировать в зависимо-
сти от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучаю-
щихся, потребностей обучающихся по выбору индивидуальной траектории дви-
жения по учебному курсу [2, с. 24–31]. Структура каждого модуля включает все 
необходимые средства организации профессиональной подготовки студентов (дис-
циплины общенаучной и профессиональной направленности; дисциплины по вы-
бору — практикумы; НИРС, встроенные и концентрированные практики и др.), 
а также инструментарий текущего и промежуточного контроля в целом по модулю. 
Пример структуры модуля «Научно-организационные основы системы непрерыв-
ного школьного и дошкольного образования»: «Психология учебной деятельности 
младшего школьника», «Системно-деятельностный подход в программах началь-
ного образования», учебная практика (ознакомительная); практика НИР; экзамен 
по модулю. Пример структуры модуля «Научные школы в системе начального об-
щего образования»: «Научные школы в психологии и педагогике»; «Развитие обра-
зовательных систем начального образования в России и мире»; практика «Научный 
семинар»; экзамен по модулю. 

Использование рефлексивных механизмов в процессе подготовки позволяют 
каждому студенту спроектировать личный образовательный маршрут освоения 
программы и обеспечивает ее ускоренное освоение. Они заключаются в соотнесе-
нии профессиональных действий с субъектным опытом самого студента, актуали-
зируют процессы его  самообразования и саморазвития. Заложенная в программу 
возможность соединения теории, практики и НИРС в едином педагогическом ис-
следовании педагога-студента, направленном на решение конкретной педагогиче-
ской проблемы в классе, способствует развитию его профессиональных действий 
и самой профессиональной деятельности. Обучающий, включаясь в клинические 
исследования, регулярные обсуждения получаемых результатов на специально ор-
ганизуемых научных семинарах и конференциях, обеспечивается обратной связью 
от учителей школ, преподавателей университета, своих одногруппников, что по-
зволяет ему корректировать профессиональные или квази-профессиональные дей-
ствия, отбирать оптимальные для себя и необходимые в данный момент в опреде-
ленных условиях технологии. Таким образом, именно субъектное участие студента 
на всех этапах профессионально-ориентированной подготовки — при подготовке 
к практике, в процессе практики, при выборе тем исследований и дисциплин, форм 
аттестации и осваиваемого уровня профессиональных действий — обеспечивает 
оптимальный для каждого темп подготовки [32; 28; 33; 34, с. 209–219].
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Таким образом, ведущим концептуальным подходом к проектированию программ 
специализированного высшего образования в свете новых задач реформирования обра-
зования является подход, основанный на интеграции компетентностно-деятельностно-
го, фундаментального и рефлексивно-исследовательского подходов. Это в наибольшей 
степени обеспечивает формирование у обучающегося отношения к себе как субъекту 
профессиональной деятельности на основе самопознания, самоорганизации, способ-
ствует социально-профессиональному самоопределению студента и проектированию 
карьерных стратегий.

Программы специализированного высшего педагогического образования новой 
модели обладают рядом особенностей. Они являются наукоемкими образованиями, 
ориентированы на подготовку корпуса педагогов, способных осваивать новшества 
и обеспечивать развитие организаций общего образования в постоянно меняющих-
ся условиях и новых социальных вызовах, оперативно и обоснованно реагировать 
на актуальные потребности образовательного пространства страны или региона, 
решать насущные и неожиданные образовательные проблемы. Поэтому ускоренная 
профессионализация обучающихся по таким программам, их открытость и гиб-
кость — необходимые атрибуты программ. Это обеспечивается механизмом по-
следовательного вхождения выпускников в сообщество специалистов, включения 
их в деятельность профессиональных групп (сообществ), в которых отрабатыва-
ется сложная система социальных взаимодействий (школьно-университетское пар-
тнерство), возможностью дифференцированного освоения программы в сочетании 
с приемами содействия студентам личных карьерных стратегий, модуляризацей со-
держания программ.

Дальнейшие исследования развития специализированного высшего образования 
должны быть продолжены в направлении развития университетской среды под новые 
вызовы страны; изучения возможностей и рисков ускоренной профессионализации 
и дифференцированного входа в педагогическую профессию; содержания и методов 
личностного развития педагогов в период обучения в вузе. 
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