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Аннотация. В статье представлен опыт подготовки педагогов в Московском педа-
гогическом государственном университете (МПГУ) – старейшем профессиональ-
но-педагогическом учебном заведении России (являясь правопреемником Московских 
высших женских курсов, в 2022 г. вуз отметил свое 150-летие). Цель статьи – про-
анализировать модель подготовки педагогических кадров в МПГУ в рамках кла-
стера «Предпрофессиональное образование – среднее профессиональное образова-
ние – высшее профессиональное образование – дополнительное профессиональное 
образование» в аспекте непрерывности и преемственности профессионального 
развития педагогов, охарактеризовать стратегии реализации непрерывного пе-
дагогического образования (фундаментальность образования, интеграция, гума-
низация и аксиологизация образования, кооперация и партнерство, цифровизация 
образования). Осуществленный анализ модели подготовки педагогических кадров 
в МПГУ позволяет говорить о развитии ключевых идей концепции личностно-про-
фессионального развития педагога, разработанной В. А. Сластениным. Речь идет 
о сложившейся системе многоуровневой подготовки педагогов (от профильных пе-
дагогических классов средней школы до послевузовского и дополнительного образо-
вания), об опыте создания единого образовательного пространства для обеспече-
ния личностно-профессионального роста педагогов. Актуализация педагогического 
наследия, современная интерпретация методических концепций, теорий, подхо-
дов – важная составляющая подготовки педагогических кадров в МПГУ на всех 
этапах непрерывного педагогического образования.

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Феде-
рации по теме «Сравнительный анализ различных стратегий реализации непрерывного педагогического 
образования» – 122061400040-2 (2022 г.).
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П роблема непрерывного педагоги-
ческого образования в педагогике 

и образовании актуализируется не впер-
вые. Вызовы XXI в., о которых писал бо-
лее десяти лет назад академик РАО 
В. А. Сластенин, на современном этапе 
ставят новые цели и задачи перед си-
стемой подготовки педагогических кад-
ров. По словам ученого, «строение пе-
дагогического образования моделирует 
структурно-содержательные параметры 
всей образовательной системы, возмож-
ности ее функционирования и самораз-
вития». Поэтому, с его точки зрения, 
«судьба мирового сообщества и, преж-
де всего – России, зависит от того, ка-
ким будет Учитель – ключевая фигура 
XXI Века Образования» [1, с. 24].

В данной статье представлен со-
временный опыт подготовки педагогов 
в Московском педагогическом государ-
ственном университете (МПГУ), бази-
рующийся на лучших национальных 
традициях, многие из которых зарожда-
лись именно в этом учебном заведении, 
на достижениях научных школ МПГУ, 
прежде всего концепции личностно-
профессионального развития педагога 
В. А. Сластенина2. 

Цель статьи – проанализировать мо-
дель подготовки педагогических кадров 
в МПГУ в рамках кластера «Предпро-
фессиональное образование – среднее 
профессиональное образование – выс-
шее профессиональное образование – 
дополнительное профессиональное об-
разование» в аспекте непрерывности 
и преемственности профессионального 
развития педагогов, охарактеризовать 
стратегии реализации непрерывного пе-
дагогического образования. Для решения 
поставленной цели авторами использо-
вались разные методы исследования: 
 • анализ научных публикаций, отража-
ющих опыт непрерывного педагогиче-
ского образования в МПГУ; 

 • изучение официальных документов 
университета (Программы развития 
МПГУ; образовательных программ 
по УГСН 44.00.00 «Образование и пе-
дагогические науки» (по направлению 
подготовки «Педагогическое образо-
вание» (уровень бакалавриата, маги-
стратуры), «Образование и педагоги-
ческие науки» (уровень аспирантуры); 
дополнительных профессиональных 
программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции); а также рабочих программ от-
дельных дисциплин и практик. 
Анализ опыта подготовки педагоги-

ческих кадров в МПГУ осуществлялся 
на основе следующих параметров: 
 • миссия университета; 
 • организация допрофессиональной 
педагогической подготовки; 

 • подготовка педагога в рамках средне-
го профессионального образования; 

 • профессиональная подготовка педа-
гога на этапе высшего образования; 

 • послевузовский этап профессиональ-
ного и личностного развития педагога. 

Миссия МПГУ

Московский педагогический государ-
ственный университет – старейшее 
профессионально-педагогическое учеб-
ное заведение России (являясь право-
преемником Московских высших жен-
ских курсов, в 2022 г. вуз отметил свое 
150-летие). МПГУ позиционирует себя 
как ведущий российский педагогический 
университет, научно-образовательный 
центр непрерывного педагогического об-
разования. 

В настоящее время МПГУ – кандидат 
на участие в программе стратегическо-
го академического лидерства. В Про-
грамме развития МПГУ на 2021–2030 гг. 
сказано о миссии университета: подго-
товка учителя будущего, обладающего 

2 Сластенин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной под-
готовки. М.: Просвещение, 1976; Сластенин В. А. Профессиональное саморазвитие учителя. М.: Изд. дом 
МАГИСТР-ПРЕСС, 2000; и др. 
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инновационным мышлением, владею-
щего современными технологиями обу-
чения, воспитания и развития личности, 
ориентированного на решение в своей 
профессиональной деятельности задач 
формирования нравственной личности, 
патриота и гражданина, сознающего от-
ветственность за настоящее и будущее 
России, активного участника процесса 
достижения национальных целей раз-
вития Российской Федерации в услови-
ях системной трансформации общества 
и его цифровизации, изменения мира 
современного детства, носителя и про-
водника идей обновления и опережаю-
щего развития отечественного педагоги-
ческого и школьного образования3.

Организация допрофессиональной 
педагогической подготовки

Московский педагогический государ-
ственный университет сопровождает 
следующие модели предпрофессио-
нального образования:
 • профильная школа, осуществляющая 
обучение школьников на повышенном 
уровне по одному или нескольким 
профилям (включая предпрофильное 
обучение) для их ориентации на по-
строение успешной карьеры в раз-
личных областях социально-экономи-
ческой сферы;

 • школа с углубленным изучением от-
дельных предметов, которая ориен-
тирована на углубленную подготовку, 
развитие проектных умений обучаю-
щихся в определенных предметных 
областях учебного плана;

 • школа-лаборатория, организующая 
научно-исследовательскую деятель-
ность педагогов, преподавателей 
вуза, по проблемам эффективности 
современного образовательного про-
цесса (с привлечением организаций 
социальной сферы, ученых, препода-
вателей ведущих региональных уни-
верситетов);

 • школа при университете, имеющая 
многолетний опыт взаимодействия 
и использования образовательного 
потенциала региональных и феде-
ральных педагогических вузов, цен-
тров;

 • школа – ресурсный (сетевой) центр, 
обладающая потенциалом для про-
ведения консультаций, лаборатор-
ных и факультативных занятий с обу-
чающимися других школ, имеющими 
склонность к педагогической деятель-
ности, волонтерской деятельности;

 • смешанная модель, включающая 
в себя несколько вариантов представ-
ленных выше моделей.
Базовой экспериментальной площад-

кой модели профильного допрофессиио-
нального образования является Лицей 
МПГУ.

С 2019 г. МПГУ включен в проекты 
«Новый педагогический класс», «Педа-
гогический класс при МПГУ». Коорди-
нирует это направление деятельности 
Управление профессиональной ори-
ентации и содействия трудоустройству 
студентов. В их реализации активно уча-
ствуют преподаватели Института педа-
гогики и психологии. Системная работа 
включает в себя:

1) организацию программы профес-
сионально-ориентированных ме-
роприятий для обучающихся педа-
гогических классов;

2) повышение квалификации для  
учителей «Преподаватель педаго-
гического класса»;

3) разработку нормативной 
и методической документации 
для педагогических классов обра-
зовательных организаций общего 
среднего образования (программа 
«Педагогический класс. Введение 
в педагогическую профессию»; 
рабочие тетради по пропедев-
тическим курсам: «Педагогика 
10 класс», « Педагогика 11 класс», 

3 Программа развития МПГУ на 2021–2030 гг. в рамках программы «Приоритет–2030». URL: https://
priority2030.ru/analytics/yjotsrjyeq/program#item_0
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« Психология 10 класс», «Психоло-
гия 11 класс»; методические реко-
мендации учителям школ);

4) организацию работы сайта «Пе-
дагогический класс» с целью ока-
зания оперативной помощи прак-
тикам; 

5) организацию предпрофильного эк-
замена по психолого-педагогическо-
му профилю для выпускников обще-
образовательных школ [2, c. 104].

Согласно Программе для педагогиче-
ских классов, в учебный план школы вне-
сены: курс «Введение в педагогическую 
профессию. Саморазвитие»; проектная 
деятельность; психолого-педагогиче-
ский практикум. Программа «Введение 
в педагогическую профессию. Самораз-
витие» направлена на изучение основ 
педагогической профессии и содержит 
модули: «Педагогическая профессия: 
история становления и развития», «Об-
раз современного педагога», «Мой про-
фессиональный выбор». Программа пре-
дусматривает профессиональные пробы 
в учебном процессе (проектирование, 
организация и проведение мероприятий 
для младших школьников), защиту про-
екта «Моя будущая профессия», участие 
в работе профессиональных мастерских, 
участие в предпрофильном экзамене 
на базе университета. На основе рабо-
чей тетради «Педагогика: 10 класс» уча-
щиеся знакомятся с педагогическими 
профессиями, историей школы и об-
разования, нравственными и профес-
сиональными требованиями к личности 
педагога и его деятельности. Особое 
внима ние  отводится темам, ориенти-
рованным на организацию личностной 
рефлексии и развитие когнитивных, ком-
муникативных, организаторских и др. 
профессионально-значимых способно-
стей старшеклассников [2, с. 104].

В МПГУ организуются разнообраз-
ные конкурсы и проекты, рассчитанные 
на обучающихся педагогических клас-
сов, а также 10–11-х классов общеоб-
разовательных школ и средних профес-

сиональных учебных заведений. Укажем 
на междисциплинарный конкурс «Про-
ект по педагогике», в рамках которого 
участники готовятся к защите учебно-ис-
следовательских и проектных работ со-
циально-гуманитарной, педагогической 
направленности. Финалисты конкурса 
зарабатывают дополнительные баллы, 
которые учитываются в качестве индиви-
дуальных достижений при поступлении 
в МПГУ на программы по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование, 44.03.02 Психолого-педагоги-
ческое образование и 44.03.03 Специаль-
ное (дефектологическое) образование. 
В 2022 г. появился проект «Профнави-
гационная школа “Настоящее для бу-
дущего”», нацеленный на организацию 
образовательно-просветительских ме-
роприятий, способствующих осознанно-
му выбору профессии в педагогической 
или иных социальных сферах деятельно-
сти и расширению пространства самооп-
ределения обучающихся образователь-
ных организаций г. Москвы. 

Отметим также проведение Олимпи-
ады «Педагогическое будущее России» 
среди учащихся 10–11-х классов школ 
Москвы и регионов РФ, ориентирован-
ных на получение педагогического обра-
зования. Олимпиада входит в Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, меро-
приятий Министерства просвещения 
на 2022–2023 гг. 

В организации допрофессиональной 
подготовки в МПГУ, таким образом, соче-
таются традиционные, прошедшие про-
верку временем формы работы, и инно-
вационные форматы.

Подготовка педагога 
в рамках среднего 

профессионального образования

В структуру МПГУ входит Колледж, 
в котором реализуется образователь-
ная программа педагогического профи-
ля 44.02.02 Преподавание в начальных 
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классах с присвоением квалификации 
«Учитель начальных классов» на базе 
основного общего образования (9 клас-
сов) и на базе среднего общего образова-
ния (11 классов), очная форма обучения. 

В соответствии с ФГОС СПО про-
грамма предусматривает освоение 
общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и об-
щего естественнонаучного; профессио-
нального учебных циклов. В программу 
подготовки входят две производствен-
ные практики: методическая работа 
учителя начальных классов и предди-
пломная практика. Государственная 
аттестация включает демонстрацион-
ный экзамен и защиту дипломного про-
екта (работы). Приведем примеры тем 
дипломных работ: «Проектная дея-
тельность как средство формирова-
ния читательских интересов младших 
школьников», «Развитие воображения 
младших школьников в процессе вне-
урочной деятельности по литератур-
ному чтению», «Дидактическая игра 
на уроках математики как средство 
развития логического мышления млад-
ших школьников» и др.

В 2022 г. состоялся первый выпуск 
по программе «Преподавание в началь-
ных классах» на базе среднего общего 
образования (11 классов), очная форма 
обучения. Выпустилось 33 человека. 
Из них 10 человек продолжили образо-
вание в МПГУ по следующим направле-
ниям подготовки: 44.03.01 Педагогиче-
ское образование (профиль «Начальное 
образование»), 44.03.02 Психолого-пе-
дагогическое образование (профили 
«Психология начального общего об-
разования», «Психология детско-роди-
тельских отношений», «Прикладная пси-
хология в инклюзивном образовании», 
«Психология и педагогика дошкольного 
образования»), 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование (про-
филь «Логопедия»). Высок показатель 
трудоустройства по специальности вы-
пускников 2022 г.: 26 человек из 33. 

В целях обеспечения непрерывно-
го педагогического образования Кол-
ледж активно сотрудничает с Инсти-
тутом детства, Институтом педагогики 
и психологии, Институтом филологии, 
факультетом дошкольной педагогики 
и психологии. Основные формы сотруд-
ничества традиционны: проведение ве-
бинаров, научно-практических конфе-
ренций, встреч с обучающимися и др. 

Профессиональная 
подготовка педагога 

на этапе высшего образования

Московский педагогический государ-
ственный университет реализует основ-
ные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования:
 • программы бакалавриата по направ-
лениям подготовки: 44.03.01 Педаго-
гическое образование, 44.03.02 Пси-
холого-педагогическое образование, 
44.03.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование, 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя про-
филями подготовки);

 • программы магистратуры по на-
правлениям подготовки: 44.04.01 Пе-
дагогическое образование, 44.04.02 
Психолого-педагогическое образова-
ние, 44.04.03 Специальное (дефекто-
логическое) образование;

 • программы подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспиран-
туре по следующим научным спе-
циальностям: 5.3.4 Педагогическая 
психология, психодиагностика обра-
зовательных сред, 5.8.1 Общая педа-
гогика, история педагогики и образова-
ния, 5.8.2 Теория и методика обучения 
и воспитания (дошкольное образова-
ние; русский язык; литература; русский 
язык как иностранный; иностранный 
язык; изобразительное искусство; 
география; музыка; химия; биоло-
гия); 5.8.3 Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
 олигофренопедагогика и  логопедия), 
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5.8.7 Методология и технология про-
фессионального образования.
Руководство МПГУ, директора инсти-

тутов/деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, известные ученые принима-
ют деятельное участие в модернизации 
профессиональной подготовки, преж-
де всего, в обновлении ее содержания 
и структуры. Так, в 2021 г. МПГУ участво-
вал в работе над концепцией «Ядро пе-
дагогического образования» (согласован-
ной, инвариантной части педагогического 
образования) [3]. Разработка и реализа-
ция данной концепции – один из ощути-
мых результатов выполнения программы 
развития МПГУ на 2021–2030 годы в рам-
ках программы «Приоритет–2030». 

В университете реализуется широ-
кий спектр образовательных программ 
по направлению «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями под-
готовки). Среди профилей есть редко 
встречающиеся (или не встречающиеся) 
в опыте региональных вузов, например: 
«История и Воспитательная работа», 
«Обществознание и Дополнительное 
образование (культурно-досуговая дея-
тельность)», «Право и Иностранный 
язык (английский)», «Литература и Исто-
рия», «Физическая культура и Допол-
нительное образование (спортивная 
подготовка)», «Иностранный язык (ан-
глийский) и Информационные техно-
логии в образовании», «Математика 
и Дополнительное образование (инфор-
матика и робототехника)», «Мировая 
художественная культура и Дополни-
тельное образование (журналистика)», 
«Начальное образование и История». 
Новаторской является программа бака-
лавриата «Прикладная психология в ин-
клюзивном образовании». 

В МПГУ разработана инновационная 
модель реализации учебной дисциплины 
«Речевые практики», включенной в об-
разовательные программы бакалавриата 
по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование и 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подго-

товки) всех профилей. Данная дисципли-
на базовой части учебного плана направ-
лена на формирование коммуникативной 
компетенции будущих педагогов в акаде-
мической и профессиональной (педаго-
гической) речевой среде.

Наблюдение за коммуникативным 
поведением студентов-первокурсников 
МПГУ, анализ их диагностических и те-
кущих работ позволяют сделать следую-
щие выводы: 
 • студенты испытывают затруднения 
в различных ситуациях устного и пись-
менного академического общения;

 • не владеют умением создавать тек-
сты, относящиеся к жанрам академи-
ческого дискурса;

 • не способны анализировать соб-
ственное коммуникативное поведе-
ние в ситуации академического взаи-
модействия.
Возникла задача теоретически осмыс-

лить это явление и разработать конкрет-
ные меры для преодоления коммуника-
тивного разрыва между педагогическим 
(школьным) и академическим (универ-
ситетским) дискурсами, для коммуника-
тивной адаптации студентов в условиях 
нового для них дискурса. Школьный дис-
курс характеризуется статусно-ролевы-
ми позициями «учитель» – «учитель», 
«учитель – ученик», «ученик – ученик», 
«учитель – родитель» и др.; коммуни-
кативной целью – адаптацией человека 
к жизни в обществе; концептом – «обу-
чение»; приоритетными ценностями, 
связанными с овладением знаниями 
и умениями, совершенствованием на-
выков и др. «Признаки вузовского дис-
курса: 1) специфическая цель общения, 
заключающаяся в социализации но-
вых членов общества; 2) обстоятельст-
ва общения, происходящего в рамках 
высшего учебного заведения, и выте-
кающие отсюда официальность стиля, 
заданность тематики, наличие институ-
циональных символов; 3) характеристи-
ки участников общения, выступающих 
в статусно-ролевой функции; 4) тексты, 
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содержащие знаки принадлежности 
к социальному институту; 5) сложивши-
еся жанры в рамках определенного типа 
дискурса (экзаменационная ведомость, 
зачетная книжка, квалификационная 
работа, диплом и т. д.)» [4]. Субъектив-
ные причины существующего разрыва: 
квазинаучная (квазиисследовательская) 
деятельность, зачастую организуемая 
в системе общего образования. 

Были определены планируемые ре-
зультаты обучения, среди которых: уметь 
реализовывать различные виды речевой 
деятельности в учебно-научном обще-
нии, создавать речевые высказывания 
в соответствии с этическими, коммуника-
тивными, речевыми и языковыми норма-
ми, создавать тексты различных учебно-
научных жанров; владеть мастерством 
публичных выступлений в учебно-науч-
ных ситуациях общения. 

Практико-ориентированный и интегра-
тивный характер курса (практика чтения, 
практика создания устных и письменных 
текстов, практическая грамотность) по-
требовали кардинального пересмотра 
принципов его реализации: 
 • усиление деятельностного и практи-
коориентированного подходов в пре-
подавании; 

 • принципиальное изменение коммуни-
кативного пространства вуза:

 • открытое коммуникативное простран-
ство каждой кафедры, преодоление 
традиционной информационно-ком-
муникационной отгороженности ка-
федр друг от друга;

 • децентрация с прагматичных соб-
ственно-кафедральных задач на до-
стижение цели создания культурно-
развивающей речевой среды универ-
ситета;

 • пересечение и расширение комму-
никативных пространств кафедр 
на основе конструктивного профес-
сионального диалога;

 • интеграция реального и виртуально-
го академического коммуникативного 
пространства. 

Презентация плодотворного опыта 
реализации данной дисциплины осущест-
влялась на международных и всероссий-
ских научных конференциях, вебинарах, 
в рамках повышения квалификации ву-
зовских преподавателей [5]. В первый год 
реализации данной дисциплины было 
организовано внутривузовское повы-
шение квалификации преподавателей, 
ведущих занятия по данной дисциплине 
(в рамках программы «Корпоративный 
университет»). Коллективом кафедры ри-
торики и культуры речи Института фило-
логии подготовлено учебное пособие [6]. 

В образовательные программы, раз-
работанные на основе концепции «Ядро 
высшего педагогического образования», 
включен Модуль воспитательной дея-
тельности, в содержание которого вхо-
дит дисциплина «Основы вожатской дея-
тельности». В течение многих лет в МПГУ 
апробировалась модель «Подготовка 
вожатских кадров как основа подготовки 
педагогических кадров к воспитательной 
работе с детьми» (с 2017 г. велась систем-
ная работа по включению модуля «Основы 
вожатской деятельности» в основные об-
разовательные программы УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки»). 
Специалисты рассматривают вожатскую 
подготовку будущих педагогов к воспита-
тельной работе с детьми, к созданию вос-
питывающей среды в образовательных 
организациях, организациях отдыха и оз-
доровления как уникальную возможность 
формирования метапредметных компетен-
ций будущих учителей через реализацию 
дисциплины «Основы вожатской деятель-
ности» и педагогическую (вожатскую) прак-
тику [7]. В научных публикациях раскрыва-
ются возможности применения вожатской 
практики для поддержки деятельности 
государственно-общественного объедине-
ния «Российское движение школьников» 
(РДШ) как во время смен РДШ в пришколь-
ных и загородных лагерях, так и в течение 
учебного процесса в общеобразователь-
ных организациях, работающих по направ-
лениям деятельности РДШ [8].
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Тиражируется опыт построения пред-
метно-методических модулей (ПММ), 
определяющих профильную специфи-
ку программ бакалавриата. Структура 
и содержание ПММ обусловлены целевой 
установкой – формированием у обучаю-
щихся компетенций в конкретной предмет-
ной области и готовностью использовать 
полученные результаты обучения при ре-
шении разных типов задач профессио-
нальной деятельности (педагогического, 
культурно-просветительского, проектного 
и т. д.). Содержательное наполнение ПММ 
отражает ключевые разделы предмета 
в соответствии с ФГОС основного общего 
и среднего образования, что обеспечивает 
единство подготовки педагогов. Методи-
ческая часть направлена на формирова-
ние компетенций в сфере методики обу-
чения, средств оценивания результатов 
обучения, современных образовательных 
технологий. Обязательным компонентом 
ПММ являются практики: учебная (ознако-
мительная / археологическая / архивная / 
музейная и др.) и производственная (пе-
дагогическая).

В процессе проектирования рабочих 
программ предметно-методических мо-
дулей разработчики решали актуальные 
задачи: обеспечения гармонизации пред-
метной и методической подготовки, ба-
ланса теоретической и практической под-
готовки; продуманного отбора оценочных 
средств для текущего и промежуточного 
контроля; реализации сквозной траекто-
рии формирования исследовательских 
компетенций обучающихся и др.

Предметом повышенного внимания 
является проектирование содержания 
учебных и производственных практик 
в аспекте преемственности и с учетом 
цифровой трансформации образования. 
Так, будущие учителя-словесники в пе-
риод педагогической практики обраща-
ются к образовательному интернет-ре-
сурсу «ЯКласс», участвуют в обучающих 
мастер-классах Методического центра 
«ЯКласс», вебинарах и круглых столах 
с участием экспертов и педагогов, ис-

пользующих цифровые образователь-
ные ресурсы. В 2022–2023 учебном году 
для студентов, обучающихся в Инсти-
туте социально-гуманитарного образо-
вания, на географическом факультете 
и факультете дошкольной педагогики 
и психологии, педагогическая практи-
ка была организована на платформе 
«Сферум» (заказчик исследований – 
ООО «Цифровое образование», разра-
ботчик платформы). 

В рамках реализации стратегического 
проекта МПГУ «Гуманитарно-просвети-
тельская миссия педагога» разработан 
инновационный проект «Студенческая 
академия “Будь профи!”», предоставля-
ющий студентам очной формы обучения 
возможность получения на бесплатной 
основе дополнительной квалификации 
во время обучения по основным про-
граммам высшего образования. Студен-
ты могут выбрать одну из предложенных 
программ профессиональной перепод-
готовки: «Специалист в области воспи-
тания (советник по воспитанию)», «Пе-
дагог дополнительного образования», 
«Тьютор дистанционного образования», 
«Прикладное программирование в обра-
зовании». Разработаны также програм-
мы профессионального обучения. 
Назовем те, которые связаны с педаго-
гической деятельностью: «Помощник 
воспитателя», «Младший воспитатель», 
«Специалист по присмотру и уходу 
за детьми раннего и дошкольного воз-
раста (помощник воспитателя, няня)».

Многие выпускники программ педа-
гогического бакалавриата продолжают 
обучение в магистратуре. Образователь-
ные программы педагогической маги-
стратуры сориентированы на развитие 
творческого потенциала педагогов: спо-
собностей к самостоятельному получе-
нию и интерпретации профессиональных 
знаний, готовности к самообразованию, 
саморазвитию, овладению современ-
ными способами трансляции знаний. 
Представим оригинальные магистер-
ские программы, реализуемые в МПГУ: 
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«Менеджмент цифрового образования», 
«Электронные образовательные техно-
логии», «Сквозные технологии в образо-
вании», «Проектирование образователь-
ного опыта», «Современные стратегии 
филологического образования», «Педа-
гогическое проектирование в филологи-
ческом образовании», «Педагогика тек-
ста в цифровой образовательной среде», 
«Формирование функциональной гра-
мотности», «Непрерывное литературное 
образование», «Госпитальная педагоги-
ка», «Историческая наука и историческое 
просвещение», «Музейная педагогика 
и историческое регионоведение» и др.

При проектировании образователь-
ных программ магистратуры учитыва-
ется необходимость преемственности 
в развитии академической культуры пе-
дагогов. Эта задача решается в процес-
се реализации базовой учебной дисцип-
лины «Академическая риторика». 

Не секрет, что в сфере науки и высшего 
образования отношение к «академическо-
му» и «функциональному» зачастую пря-
мо противоположное: одобрение первого 
и скепсис в адрес второго (практико-ори-
ентированные курсы часто считают умест-
ными лишь в системе среднего специ-
ального образования). Однако мы видим 
взаимосвязь функциональной и акаде-
мической грамотности, преемственность 
между способностью применять тексто-
вые умения для решения жизненных за-
дач и академической культурой [5]. 

Назовем основные тематические бло-
ки программы: 1) блок «Университетская 
коммуникативная среда», включающий 
такие содержательные аспекты, как ака-
демическая грамотность магистранта, 
культура научной речи, речевой эти-

кет академического взаимодействия; 
2) блок «Конференция – важнейшее 
речевое событие в процессе научной 
коммуникации», в рамках которого сту-
денты осваивают законы академической 
риторики и их реализацию в ситуации 
научной конференции, особенности ака-
демического красноречия, риторический 
канон, жанры академического взаимо-
действия; 3) блок «Академическое об-
щение в современном коммуникативном 
пространстве», предполагающий изуче-
ние медиавзаимодействия в академиче-
ской среде, овладение медиажанрами 
научного общения. При освоении про-
грамм бакалавриата и магистратуры 
обеспечивается преемственность в фор-
мировании и развитии академической 
культуры будущих педагогов («Речевые 
практики» – в программах бакалавриата, 
«Академическая риторика» – в програм-
мах магистратуры).

Особенности магистерской подго-
товки связаны с ее направленностью 
на формирование педагога-исследова-
теля, развитие готовности к собственной 
научно-исследовательской деятельности 
и руководству исследовательской рабо-
той школьников. Процесс формирования 
педагога-исследователя осуществляется 
в контексте традиций и современных на-
правлений деятельности научных школ, 
сложившихся на кафедрах МПГУ, кото-
рые принимают участие в реализации об-
разовательных программ бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры (научные 
школы В. А. Сластенина, В. С. Мухиной, 
А. В. Мудрика, Т. И. Шамовой, В. В. Голуб-
кова, Т. А Ладыженской, А. Д. Дейкиной, 
Э. Б. Абдуллина, С. П. Ломова, П. С. Но-
викова и др.)4. 

4 См.: Методология педагогики музыкального образования. Научная школа Э. Б. Абдуллина: колл. моногр. / 
под науч. ред. Э. Б. Абдуллина. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГРАФ-ПРЕСС, 2009; Научная школа В. В. Голуб-
кова: история и направления исследований: монография / под ред. В.Ф. Чертова. М.: Экон-Информ, 2018; 
Педагогическое наследие В. А. Сластенина: проблемы воспитания, личностного и профессионального 
развития / отв. ред. Л. С. Подымова, Н. А. Подымов. М.: МПГУ, 2020; Янченко В. Д. Путь длиной 40 лет: 
научная школа «Аксиологическая лингвометодика: мировоззренческие и ценностные аспекты в школьном 
и вузовском преподавании русского языка» // Наука и школа. 2019. № 1. С. 189–192 и др.
Библиотека МПГУ реализует проект, посвященный 150-летию МПГУ: «150 ученых МПГУ: труды из коллек-
ции библиотеки вуза», в рамках которого на Канале МПГУ (https://www.youtube.com/user/mpguedu) разме-
щаются научно-популярные видеоролики о выдающихся деятелях науки и образования, преподававших 
в МПГУ в разные периоды его истории. 
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В МПГУ апробируются разнообраз-
ные модели реализации принципа ин-
дивидуализации при формировании 
у обучающихся готовности к научно-
исследовательской деятельности [9]. 
Перед молодыми исследователями 
открыт широкий выбор возможных на-
правлений научно-исследовательской 
деятельности и форм участия в ней: 
членство в Научно-педагогическом об-
ществе (например, «Клио»), Студенче-
ском научном обществе; участие в ра-
боте Школы молодого ученого, научных 
лабораторий («Музейная педагогика» 
и др.), семинара исследовательской 
группы по изучению наследия А. Ф. Ло-
сева, в мероприятиях Центра поисковой 
работы и историко-культурного туризма 
и др. Отметим также Всероссийскую на-
учную олимпиаду «Золотые страницы 
отечественной методики», всероссий-
ские и международные научные конфе-
ренции: «O tempora! O mores!», «Фило-
логическая наука в ХХI веке. Взгляд 
молодых», видеоконференция «Ма-
гистр – науке и образованию: Актуаль-
ные проблемы современного литератур-
ного образования», «Педагог-словесник 
XXI столетия» и др. 

Выпускники магистратуры, среди кото-
рых подавляющее большинство – моло-
дые исследователи, продолжают обуче-
ние в аспирантуре, являющейся важным 
компонентом непрерывного педагоги-
ческого образования. Специальное ис-
следование было посвящено изучению 
представлений аспирантов МПГУ об об-
разе преподавателя высшей школы [10]. 
Респонденты отнесли к числу наибо-
лее профессионально значимых лич-
ных качеств педагога ответственность 
(38,75%), доброжелательность и эмпа-
тию (25,00%), креативность, умение им-
провизировать (25,00%). В результате 
другого исследования были определены 
уровни значимости факторов творческо-
го саморазвития педагогов высшей шко-
лы по четырем группам: социальных, 
организационно-педагогических, психо-

лого-педагогических, психологических 
(личностных) и барьеров саморазвития 
[11]. Подчеркнем, что подготовка педаго-
гических кадров высшей квалификации 
в университете осуществляется на осно-
ве богатых традиций авторитетных науч-
ных школ МПГУ [12; 13], с учетом принци-
пов персонализации, индивидуализации 
и дифференциации при проектировании 
индивидуальных планов аспирантов. 

В процессе подготовки педагогов 
на этапе высшего образования суще-
ственную роль играет университетская 
среда, создаваемые условия для лич-
ностного и профессионального разви-
тия. Выделим деятельность уникального 
Центра в структуре МПГУ – Учебно-на-
учного корчаковского центра воспита-
ния детей и молодежи, деятельность 
которого основана на гуманистических 
принципах и идеях Я. Корчака и концеп-
туальных положениях научной школы 
Л. И. Новиковой. 

Заслуживает внимания колоссаль-
ный опыт научно- и культурно-просве-
тительской деятельности, накоплен-
ный в МПГУ. Прежде всего, назовем 
проекты, широко известные профес-
сиональному сообществу: «Универси-
тетские субботы», «От учителя – к учи-
телю: университетская среда в МПГУ», 
«Россия: единство в многообразии», 
«Москва – столица многонациональной 
России», ректорский кинолекторий «По-
нимание с любовью». Отметим и новые 
проекты: «Слово учителя: о России, 
во имя России. МПГУ – педагогам», «На-
учные субботы» и др. 

Значимы также системная работа 
по развитию культуры чтения и культу-
ры речи будущих педагогов, постоян-
ный мониторинг состояния молодежной 
культурно-речевой среды, исследование 
читательских предпочтений студентов 
(в том числе в магистерских диссер-
тациях). В год 150-летия университета 
библиотекой МПГУ создан читатель-
ский клуб «ПоЧитатели Герье». В об-
разовательные программы подготовки 
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педагогов разных профилей включены 
дисциплины по выбору «Чтение в циф-
ровую эпоху» / «Чтение в информацион-
ном обществе». Указанные направления 
деятельности в области чтения реали-
зуются при участии важных партнеров 
МПГУ: Департамента образования и на-
уки г. Москвы, Русской ассоциации чте-
ния, Межрегионального центра библио-
течного сотрудничества и др.

Послевузовский этап 
профессионального 

и личностного развития педагога

В МПГУ сложились прочные традиции 
в осуществлении поддержки и научно-
методического сопровождения педаго-
гов на послевузовском этапе профес-
сионального и личностного развития. 
В университете реализуются программы 
дополнительного образования (профес-
сиональной переподготовки, повышения 
квалификации), нацеленные на осво-
ение новых компетенций, повышение 
профессионального уровня в рамках 
имеющихся квалификаций. 

С конца 2021 г. в структуре МПГУ 
появился Научно-методический центр 
сопровождения педагогических ра-
ботников с целью обеспечения фор-
мирования и развития системы со-
провождения педагогических и управ-
ленческих кадров общего и педагогиче-
ского профессионального образования. 
Основные направления деятельности 
центра: 1) научно-методическое сопро-
вождение содержания и методик общего 
образования; 2) научно-методическое 
сопровождение воспитания в структу-
ре экосистемы подготовки педагога; 
3) психолого-педагогические инст-
рументы инклюзивного образования. 
Осуществ ляется консультационно-ме-
тодическое сопровождение общеобра-
зовательных организаций, в том числе 
через систему вебинаров. Так, в 2022 г. 
были проведены летняя (июнь) и зимняя 
(декабрь) сессии вебинаров «Стратегии 

преодоления профессиональных де-
фицитов педагогов», в работе которых 
участвовали ведущие ученые МПГУ, 
представители субъектов единой феде-
ральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работни-
ков и управленческих кадров. Были за-
регистрированы участники из более чем 
50 регионов Российской Федерации. 

В целях реализации задач МПГУ 
как базовой организации СНГ по под-
готовке педагогических кадров в МПГУ 
создан Международный центр педагоги-
ческого образования (МЦПО). Функцио-
нируют Центры, деятельность которых 
в той или иной мере связана с оказа-
нием содействия в осуществлении на-
учно-исследовательской, проектной, 
культурно-просветительской деятельно-
сти как будущих учителей, так и учите-
лей-практиков, преподавателей образо-
вательных организаций СПО и высших 
учебных заведений: Центр педагогиче-
ского сетевого взаимодействия, Центр 
развития открытого образования.

С учетом поставленных в МПГУ 
стратегических целей внедряются 
как традиционные, так и новые форма-
ты и проекты (в том числе предполага-
ющие сетевую форму реализации обра-
зовательных программ), направленные 
на повышение профессионального ма-
стерства педагогов средней и высшей 
школы. В частности, речь идет о воз-
рождении института наставничества. 
В 2022 г. на географическом факультете 
МПГУ запущен проект «Школьные учи-
теля – студентам географического фа-
культета МПГУ».

Отдельно отметим успешный проект 
«Корпоративный университет», в рам-
ках которого реализуются программы 
повышения квалификации преподава-
телей МПГУ, например: «Технологии 
использования цифровой среды обуче-
ния научно-педагогическими работни-
ками образовательных организаций», 
«Использование ЭИОС в образова-
тельном процессе и административной 



116 Наука и Школа / Science and School  № 4’2023

Актуальные проблемы педагогического образования

деятельности МПГУ», «Защита обучаю-
щихся от неконструктивного интернет-
контента» и др. 

Таким образом, модель МПГУ отра-
жает специфику каждого этапа непре-
рывного педагогического образования, 
обусловливающую выбор форм науч-
но-методического сопровождения про-
фессионального и личностного разви-
тия педагога в соответствии с задачами 
разных этапов (допрофессиональная 
подготовка; СПО; высшее образование; 
послевузовский этап). 

Презентация опыта МПГУ включает 
также характеристику наиболее перспек-
тивных стратегий реализации непрерыв-
ного педагогического образования.

Стратегия фундаментальности 
образования реализуется в процессе 
освоения образовательных программ 
бакалавриата (в том числе обновлен-
ных программ), нацеленных на фор-
мирование единых профессиональных 
компетенций, не заданных во ФГОС, 
программ педагогической магистратуры 
и аспирантуры. Ректор МПГУ А. В. Луб-
ков справедливо отмечает, что «важней-
шей стратегической задачей становится 
фундаментальная методологическая 
и содержательная подготовка педаго-
га, творчество которого будет основой 
строительства общества будущего» [14, 
с. 40]. Приоритеты профессиональной 
подготовки связываются им с формиро-
ванием фундаментальных системных 
знаний и практико-ориентированных 
умений [14, c. 47]. 

Во всех стратегических докумен-
тах МПГУ (программах, в том числе 
программах воспитательной деятель-
ности, проектах и др.) представлен 
ценностно-смысловой подход к профес-
сиональной подготовке обучающихся 
(стратегии гуманизации и аксиоло-
гизации образования). Формированию 
у них нравственных ценностей, углуб-
лению гуманитарной составляющей 
в их подготовке способствует включение 
в образовательные программы педаго-

гического бакалавриата всех профилей 
подготовки дисциплин по выбору соци-
ально-гуманитарного модуля. В реко-
мендуемый перечень вошли, к примеру, 
такие дисциплины: «Русская литература 
в социально-историческом контексте», 
«Всемирная литература», «История 
русской философии», «Национально-
культурные традиции России», «Чтение 
в цифровую эпоху», «Цивилизационное 
наследие России и современные куль-
турные практики» и др. 

Стратегия интеграции связы-
вается прежде всего с трансляцией 
результатов научной и образователь-
ной деятельности на систему общего, 
среднего профессионального, высше-
го и дополнительного профессиональ-
ного образования, а также интеграцией 
деятельности психологических, педа-
гогических, методических и предмет-
ных кафедр и др.

Удачными примерами реализации 
стратегий кооперации и партнерства 
служит разработка концепции «Ядро 
педагогического образования»; опыт 
апробации студентами МПГУ, Волго-
градского государственного социально-
педагогического университета и Ураль-
ского государственного педагогического 
университета рабочей программы пе-
дагогической практики по классному 
руководству, тьюторству, воспитатель-
ной работе в образовательной органи-
зации, разработанной Министерством 
просвещения РФ совместно с Институ-
том изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образова-
ния; совместное участие в организации 
практической подготовки обучающихся 
на платформе SIBEGE с Томским госу-
дарственным педагогическим универ-
ситетом, Новосибирским государствен-
ным педагогическим университетом; 
реализация образовательных про-
грамм, в том числе дополнительного 
образования, на основе партнерства; 
апробация сетевых программ дополни-
тельного профессионального образова-
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ния, например, программы повышения 
квалификации «Универсальные педа-
гогические компетенции: методология 
и технологии подготовки учителя буду-
щего» совместно с ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, НГПУ им. К. Минина и др.; осу-
ществление научно-исследовательской 
деятельности (написание монографий/
научных статей/пособий; проведение 
научных конференций и пр.).

Накопление опыта освоения цифро-
вых образовательных ресурсов и со -
держания образования в смешанном 
формате, включение в программы подго-
товки педагогических кадров цифрового 
контента свидетельствуют об успешной 
реализации стратегии цифровизации 
образования. В 2018 г. создан Институт 
развития цифрового образования, вне-
дряющий различные программы по по-
вышению уровня информатизации обра-
зовательных, научно-исследовательских, 
управленческих процессов в МПГУ. 
В мае 2022 г. создана кафедра цифро-
вого образования, реализующая допол-
нительную профессиональную програм-
му профессиональной переподготовки 
«Прикладное программирование в обра-
зовании». Интересный опыт сотрудниче-
ства в области цифрового образования 
и владения цифровыми инструментами 
представляют магистранты программы 
«Электронные образовательные техно-
логии» ИФТИС МПГУ – организаторы 
и модераторы состоявшейся 10–14 ок-
тября 2022 г. XII Международной науч-
но-практической интернет-конференции 
«Виртуальная реальность современного 
образования» (руководитель проекта – 
профессор М. Е. Вайндорф-Сы соева). 
Важно отметить, что МПГУ – участ-
ник проектов «Цифровые кафедры», 
«Медиа-класс в московской школе» 
и «Медиавертикаль в московской шко-
ле», направленных на предпрофессио-
нальную подготовку в области медиа. 

В 2022 г. открыт Технопарк универсаль-
ных педагогических компетенций МПГУ 
в рамках программы комплексной модер-

низации материально-технической базы 
педагогических вузов «Учитель будущего 
поколения России». В настоящее время 
на базе Технопарка реализуется про-
ект «Детский Университет: от молекулы 
до Вселенной», программы для школь-
ников г. Москвы «Проектирование вир-
туальной реальности», «Реверс-инжини-
ринг и прототипирование», «От рентгена 
до нано-биотехнологий». В 2023 г. в МПГУ 
планируется создание Педагогического 
технопарка «Кванториум».

Анализ стратегий реализации не-
прерывного педагогического образо-
вания позволяет выявить следующие 
тенденции:
 • полипарадигмальность как совокуп-
ность теоретико-методологических 
и практико-ориентированных кон-
цепций; 

 • фундаментальность и технологич-
ность; 

 • ориентация на ресурсность сетевых 
моделей; 

 • гармонизация целей участников не-
прерывного педагогического образо-
вания; 

 • адресность в целеполагании обра-
зовательных программ, в сопрово-
ждении и поддержке профессиональ-
ного и личностного самоопределения 
и развития педагога. 
Осуществленный анализ модели под-

готовки педагогических кадров в МПГУ 
позволяет говорить о сложившейся си-
стеме многоуровневой подготовки педа-
гогов (от профильных, педагогических 
классов средней школы до послевузов-
ского и дополнительного образования), 
об опыте создания единого образова-
тельного пространства для обеспечения 
личностно-профессионального роста 
педагогов. Актуализация педагогическо-
го наследия, современная интерпрета-
ция методических концепций, теорий, 
подходов – важная составляющая под-
готовки педагогических кадров в МПГУ 
на всех этапах непрерывного педагоги-
ческого образования.
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