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За последние годы существенно 

изменились требования работодателей 
к выпускникам вузов. Сегодня требу-
ются специалисты, способные само-
стоятельно добывать и перерабаты-
вать информацию, четко планировать 
и контролировать свою деятельность, 
оперативно принимать решения, уметь 
работать как индивидуально, так и в 
команде. Подготовка такого специа-
листа, в том числе и учителя, тре-
бует обновления содержания и техно-
логии обучения в высшей школе, ори-
ентации на овладение необходимыми 
профессиональными компетенциями. 

В РГПУ им. А. И. Герцена накоп-
лен положительный опыт обучения 
студентов, построенный на основе 
решения профессиональных задач. 
Наиболее успешно данная проблема 
решается в условиях многоуровневой 
системы подготовки бакалавров и ма-
гистров. Она представляет собой но-
вую концептуальную модель подготов-
ки специалистов высшего образова-
ния. Отличительными чертами подго-
товки бакалавров и магистров явля-
ется фундаментальная теоретическая 
подготовка, владение современными 
способами сбора, обработки и пред-
ставления научной информации, го-
товность к продолжению обучения на 
следующей образовательной ступени 
(магистратура) или к получению ква-
лификации по избранной специально-
сти. 

Если говорить о характерных осо-
бенностях многоуровневой системы, 
то они заключаются в ее открытости, 
целостности, адаптивности к изме-
няющимся условиям профессиональной 

деятельности, предполагающей само-
организацию и саморазвитие. 

В настоящее время в нашем уни-
верситете по направлению «Педагоги-
ка» реализуются 20 вариативных про-
филей подготовки бакалавров и 35 
программ подготовки магистров. 

Многоуровневая система позволяет 
на базе широкой фундаментальной 
подготовки получить уникальную про-
фессиональную специализацию через 
освоение вариативной профильной 
программы, создает благоприятные 
условия для построения собственного 
образовательного маршрута, обеспе-
чивает возможность оптимального и 
экономически эффективного «доучива-
ния» или переобучения путем освое-
ния других профильных программ. 

Профили открывают возможность 
для быстрого реагирования на новую 
социально-культурную ситуацию в ре-
гионе, на обусловленные временем 
потребности в подготовке конкрет-
ных, более узких специальностях. 

В основу формирования профилей 
по направлению «Педагогика» были 
заложены следующие принципы: непре-
рывный характер образования, вклю-
чающего в себя вузовскую и послеву-
зовскую подготовку; ориентация об-
разовательного процесса на учет ин-
дивидуальных возможностей, интере-
сов и способностей будущих педаго-
гов; фундаментальность образования, 
предполагающая освоение теоретиче-
ских основ психолого-педагогических 
наук как базу будущей профессио-
нальной деятельности педагога; ин-
тегративный характер образования, 
предполагающий освоение новых смеж-
ных областей научных знаний как ус-
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ловие формирования широко образо-
ванной уникальной личности; вариа-
тивность в выборе образовательно-
профессиональных программ как осно-
ва профессиональной и образователь-
ной подготовки специалиста; опере-
жающий характер образовательного 
процесса, ориентированный на пер-
спективный социальный заказ специа-
листов в области педагогики. 

Освоение фундаментальных дисцип-
лин общегуманитарного и социально-
экономиче-ского, естественно-
математического и общепрофессио-
нального блоков, а также дисциплин 
профильной подготовки обеспечивает 
готовность будущих педагогов к вы-
полнению разнообразных видов дея-
тельности в области образования: 
практической деятельности в качест-
ве педагога образовательного учреж-
дения, руководителя дошкольного об-
разовательного учреждения, воспита-
теля группы продленного дня, соци-
ального педагога, воспитателя, ра-
ботающего в детских исправительно-
трудовых учреждениях, детского 
практического психолога, специали-
ста в области художественной куль-
туры и т. д.; научно-
исследовательской деятельности в 
различных типах и видах образова-
тельных учреждениях; педагогической 
деятельности в роли консультанта, 
организатора, лектора по отдельным 
педагогическим проблемам (игровым 
технологиям дошкольного образова-
ния, начального образования, соци-
альным проб-лемам воспитания и раз-
вития детей, организации воспита-
тельной работы, домашнему образова-
нию и т. д.). 

Накопление профессиональных ком-
петентностей осуществляется также в 
процессе освоения дисциплин нацио-
нально-регионального компонента и 
курсов по выбору. Целевое назначе-
ние национально-регионального ком-
понента в цикле дисциплин направле-
ния можно рассматривать как расши-
рение предметного количества знаний 
дисциплин направления; введение 
прикладного аспекта в рассмотрении 
фундаментальности проблемы; сопря-
жение дисциплин направления и дис-

циплин, обозначенных в стандарте 
подготовки специалиста, для ликви-
дации академической разницы. 

Дисциплины по выбору целесооб-
разно ориентировать на расширение 
знаний в определенной предметной 
области, углублении и дополнении 
знаний, раскрытии междисциплинарно-
го (полидисциплинарного) знания. 

Образовательная стратегия подго-
товки бакалавров и магистров, ори-
ентирующаяся на становление и раз-
витие профессиональной компетенции 
будущего педагога, осуществляется 
через реализацию основной образова-
тельной программы. 

Основная образовательная про-
грамма — совокупность (системность, 
целостность) учебных дисциплин раз-
личного статуса (обязательных, фа-
культативных, элективных курсов), 
их учебно-методическое сопровожде-
ние, основные виды учебной и педа-
гогической деятельности субъектов 
образовательного процесса, удовле-
творяющие целевым, содержательным, 
структурным, временным характери-
стикам образовательного стандарта и 
направленные на его реализацию в 
конкретных условиях образовательно-
го учреждения с учетом типа, вида, 
категории, академических традиций и 
особенностей образовательного учре-
ждения. 

Целевой ориентацией образова-
тельной программы является государ-
ственный образовательный стандарт, 
выполнение требований которого за-
дается в учебном плане. 

Структура основной образователь-
ной программы (ООП) включает в себя 
следующие компоненты: пояснительная 
записка; учебный план и пояснение к 
нему; программы учебных дисциплин; 
программы практик; программы итого-
вой аттестации; учебно-методическое 
(информационно-методиче-ское) обес-
печение ООП; материально-тех-
ническое оснащение ООП; кадровое 
обеспечение ООП; программа оценки 
качества освоения ООП. 

Остановимся на некоторых состав-
ляющих основной образовательной 
программы, прежде всего, на про-
граммах учебных дисциплин. Они 
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должны включать в себя четко обо-
значенные цели, обеспечивающие ста-
новление компетентности; ожидаемый 
результат, отражающий вклад учебной 
дисциплины в формирование умения 
решать профессиональные задачи; 
способы оценки результата; указание 
на организацию освоения содержания 
учебной дисциплины; задания для са-
мостоятельной работы студентов; 
список основной и дополнительной 
литературы. 

Следует обратить внимание еще на 
один очень важный компонент основ-
ной образовательной программы — 
итоговую государственную аттестацию 
бакалавров и магистров. С позиций 
компетентностного подхода программа 
государственной аттестации призвана 
оценить уровень компетентности вы-
пускника через оценочные материалы, 
включающие в себя набор различных 
видов деятельности, позволяющих 
сделать вывод об уровне сформиро-
ванности компетенций обучающегося. 
Это может быть экспертная оценка, 
портфолио или защита проектного ре-
шения профессиональной задачи, за-
щита результатов проведенного ис-
следования. 

Проектирование основной образо-
вательной программы подготовки ба-
калавров или магистров осуществля-
ется на основе отбора профессио-
нальных задач, направленных на ста-
новление профессиональных компе-
тентностей. Многочисленными научны-
ми исследованиями доказано, что 
развитие интегративных педагогиче-
ских способностей наиболее успешно 
осуществляется в процессе решения 
пяти групп профессиональных задач, 
составляющих базовую компетентность 
учителя: видеть ребенка в образова-
тельном процессе; строить образова-
тельный процесс, направленный на 
достижение определенной ступени об-
разования (дошкольного, начального, 
среднего и т. д.); устанавливать 
взаимодействие с субъектами образо-

вательного процесса; создавать и 
использовать образовательную среду 
для решения профессиональных задач; 
проектировать и осуществлять про-
фессиональное самообразование. 

Опыт решения профессиональных 
задач является источником профес-
сионального роста будущего учителя, 
образует главное содержание его 
профессиональной подготовки, разви-
тие способностей проектировать и 
осуществлять профессиональное само-
образо-вание. 

Компетентностный подход, реали-
зуемый в подготовке бакалавров и 
магистров, строится в логике стра-
тегического проектирования, реали-
зующегося через модульное построе-
ние учебных дисциплин, обеспечиваю-
щее накопление опыта решения опре-
деленных задач и развития соответ-
ствующих компетентностей (ключевых, 
базовых, профессиональных); через 
практикоориентированное модульное 
обучение, позволяющее объединять 
модульные дисциплины из разных цик-
лов ООП в единый модуль, облегчаю-
щее процесс установления и усвоения 
междисциплинарных знаний и настраи-
вающее обучающихся на овладение до-
полнительными модулями; через нако-
пительную систему оценки, отвечаю-
щей индивидуально-личностным осо-
бенностям студентов и темпам их 
обучения; через организацию парт-
нерского взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, активно 
содействующего профессиональной 
компетенции будущих педагогов. 

Разработка основной образова-
тельной программы в логике компе-
тентностного подхода позволяет дос-
тичь главную цель профессиональной 
подготовки — помочь каждому студен-
ту осознать свои способности, по-
нять основной смысл и назначение 
педагогической деятельности: под-
держивать, сопровождать, помогать в 
развитии своим воспитанникам. 
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