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ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ, ИНТЕГРАТИВНОСТЬ, 
МОДУЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БВО 
(ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

А. В. Клименко, М. Л. Несмелова

Аннотация. В статье раскрываются принципы разработки многопрофильной обра-
зовательной программы базового высшего образования «История и Обществознание. 
Организация воспитательной деятельности» в рамках пилотного проекта МПГУ. 
Подчеркивается, что программа дает возможность подготовить будущих педаго-
гов к осуществлению многообразных видов профессиональной деятельности (препо-
давательской, культурно-просветительской, воспитательной, исторического просве-
щения), что особенно важно для кадрового обеспечения сельской и малокомплектной 
школы. Достижение запланированных результатов возможно только на основе ин-
теграции компонентов образовательной программы, образовательной среды и ши-
рокого социального взаимодействия, важнейшую системообразующую роль в таком 
взаимодействии выполняет аксиологическое ядро образовательной программы. Прин-
ципиально важное значение имеет глубокая научная подготовка будущего учителя, 
формирование его исследовательской культуры. Особенно значимой является задача 
фундаментальной подготовки будущих учителей в области социально-гуманитарно-
го познания, обеспечивающей высокий уровень социальной компетентности, устойчи-
вость мировозренческих и ценностных установок. 
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ядро программы, социально-гуманитарное познание, исследовательская культура, фун-
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Abstract. The article reveals the principles of developing a multidisciplinary educational 
program of basic higher education “History and Social Studies. Organization of educational 
activities” within the framework of the pilot project of the Moscow Pedagogical State 
University. It is emphasized that the program provides an opportunity to prepare future 
teachers to carry out diverse types of professional activities (teaching, cultural, educational, 
historical education), which is especially important for staffing rural and small schools. 
Achieving the planned results is possible only on the basis of the integration of the components 
of the educational program, the educational environment and broad social interaction, the 
most important system-forming role in such interaction is played by the axiological core 
of the educational program. Deep scientific training of the future teacher and the formation 
of his research culture are of fundamental importance. Of particular importance is the task 
of fundamental training of future teachers in the field of social and humanitarian cognition, 
ensuring a high level of social competence, stability of ideological and value attitudes.
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В рамках пилотного проекта МПГУ Институтом истории и политики разработана 
многопрофильная образовательная программа базового высшего образования 

«История и Обществознание. Организация воспитательной деятельности» с тре-
мя квалификациями выпускника: учитель истории, учитель обществознания, со-
ветник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
организациями. Срок освоения программы БВО – шесть лет – дает возможность 
основательно подготовить будущих педагогов к осуществлению многообразных 
видов профессиональной деятельности (преподавательской, культурно-просвети-
тельской, воспитательной, исторического просвещения). Такое расширение позво-
ляет оперативно решить задачи кадрового обеспечения в случае введения новой 
должности (в данной программе – помощник директора по воспитанию) за счет 
совмещения подготовки будущего специалиста с обучением по родственным спе-
циальностям. При этом базовое образование обучающийся получает один раз, 
не отрываясь в дальнейшем на освоение программ того же уровня для получения 
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новой квалификации, что экономит время и средства на подготовку. Модульное 
построение программы дает возможность получить дополнительные «мини-ква-
лификации» за счет сочетания базовых и элективных дисциплин и практик (на-
пример, для директора школьного музея: «Музейная педагогика», музейная прак-
тика). В результате набор нескольких педагогических квалификаций расширяет 
возможности специалиста и социально защищает его на рынке труда. В первую 
очередь такая модель подготовки предназначена для кадрового обеспечения сель-
ской и малокомплектной школы, в которой учитель должен быть готов к решению 
многообразных задач. 

При разработке предложенной педагогической модели подготовки специалиста 
решалась задача формирования комплекса компетентностных характеристик, от-
ражающих взаимосвязь развивающейся личностной структуры обучающегося с ос-
воением универсальных и предметных умений, формированием общегражданской 
идентичности и активной жизненной позиции, приобретением социального опыта 
и опыта коммуникаций в молодежной среде и других сегментах общества. 

Важно подчеркнуть, что достижение запланированных результатов возможно 
только на основе интеграции компонентов образовательной программы, образова-
тельной среды и широкого социального взаимодействия. Принципиально значимым 
фактором при реализации предложенной модели является сочетание уровневой, 
сетевой и сегментарной (модульной) организации образовательного пространства. 
Такая структура может обеспечить взаимосвязь инновационного обновления обра-
зовательного процесса с его системной целостностью и устойчивостью в условиях 
быстро меняющегося общественного контекста. Важнейшую системообразующую 
роль в таком взаимодействии выполняет аксиологическое ядро образовательной 
программы. Социальная адаптивность образования, учитывающая как инновацион-
ные формы общественного развития, так и фундаментальную роль ценностных им-
перативов общественного взаимодействия, является наиболее надежной гарантией 
суверенности российской системы образования и его качества. 

Профессиональная подготовка учителя изначально предполагает восприятие сту-
дента в роли не только объекта педагогического воздействия, но и активного субъек-
та этого процесса: на всех этапах и в рамках всех компонентов обучения происходит 
преемственное формирование профессиональной и личностной культуры будущего 
учителя, достигается понимание системной логики современного образования, фор-
мирование представлений о вариативности его форм и методов. Тем самым подго-
товка учителя не может быть сведена к прикладному сегменту, связанному с освое-
нием методики преподавания тех или иных предметов в сочетании с теоретическими 
психолого-педагогическим дисциплинами. Она должна позволить интегрировать ос-
новы педагогической философии, эрудиции и рефлексии в личностную структуру 
будущего учителя. 

Принципиально важное значение имеет глубокая научная подготовка будущего 
учителя. Как минимум, речь идет о достаточном уровне научной эрудиции в рам-
ках предметной специализации. Однако этот аспект, по сути, можно считать при-
кладным с учетом быстрого изменения информационного пространства. Ключевое 
значение в перспективе профессионального развития имеет формирование ис-
следовательской культуры будущего учителя. Это имеет особое значение в свя-
зи с тем, что профессиональная деятельность учителя подразумевает владение 
уровнем научной информации, который не только соответствует задачам обще-
го образования, но и отвечает новейшим тенденциям развития соответствующей 
научной области. В этой связи новым компонентом образовательной программы 
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стал модуль, позволяющий подготовить выпускника к научно-исследовательской 
и проектной деятельности, в том числе к поступлению в аспирантуру по окончании 
программы БВО. 

Учитель истории и обществознания несет ответственность за выполнение за-
дач образования, связанных с воспитательным процессом и социализацией обу-
чающихся, формированием общероссийской гражданской идентичности и цен-
ностных ориентаций, соответствующих актуальным потребностям общества. 
Этот функционал является основным при подготовке специалиста по воспита-
нию. Следовательно, и сам выпускник должен в полной мере соответствовать 
этим требованиям, быть готовым к аналитическому восприятию любых сложных 
и противоречивых событий, компетентному обсуждению «важных вопросов», 
к историческому просвещению не только учеников, но также и их родителей, кол-
лег, общества в целом. Все это остро ставит вопрос о фундаментальной под-
готовке будущих учителей в области социально-гуманитарного познания. Такая 
подготовка позволит обеспечить высокий уровень социальной компетентности, 
устойчивость мировозренческих и ценностных установок. 

Реализация сформулированных выше принципов в рамках обучения учителей 
истории и обществознания имеет определенную специфику. В первую очередь это 
касается научной составляющей историко-обществоведческой подготовки будущих 
педагогов. 

Специфика развития современной исторической науки определяется влия-
нием существенно разных и даже разнонаправленных факторов. В наши дни 
историческая наука отражает многообразие классических, неклассических 
и постнеклассических парадигмальных подходов и исследовательских методик, 
дискурсивный характер научных репрезентации и коммуникаций, подчеркивает 
роль знаково-символических элементов картины мира (как коллективной истори-
ческой памяти), показывает растущую значимость образного мышления и эмо-
ционального интеллекта, социально-мировозренческой и ценностной рефлексии 
в профессиональной культуре историка [1, с. 282–310]. Все эти тенденции за-
ставляют признать, что подготовка современного педагога означает не широкую 
«предметную» эрудицию, а формирование особой когнитивной культуры и соот-
ветствующих личностных характеристик. Сочетание в рамках высшего педаго-
гического образования предметной исторической подготовки с формированием 
профессионально-личностной культуры учителя создает для этого особенно бла-
гоприятные условия. 

Учитель истории предстает перед необходимостью выстраивания максимально 
убедительной, аргументированной и достоверной картины прошлого, формирова-
ния такого «профессионального арсенала», который бы позволил активно вклю-
чаться в общественную полемику, образовательную и просветительскую деятель-
ность, связанную с защитой исторической правды. Для реализации этой задачи 
в рамках образовательной программы выстраивается сбалансированная система 
предметной подготовки, которая включает преемственные курсы Отечественной 
и Всеобщей истории, охватывающие все этапы всемирно-исторического процесса 
от первобытной эпохи до современности, обеспечивающие приоритетную роль изу-
чения истории России с отказом от нарочитого «европоцентризма» и выстраивани-
ем синхронных курсов истории стран Запада (Европы и Америки) и Востока (Азии 
и Африки). Не меньшее значение имеет включение в систему подготовки учителя 
истории специальных исторических дисциплин (источниковедение и историогра-
фия), а также курсов, позволяющих сформировать представления о  современной 
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исторической науке. Особо следует отметить значимость полномасштабного вне-
дрения современных образовательных технологий в рамках такой модели пред-
метной подготовки, обеспечения высокого уровня интерактивности всех форм 
учебной деятельности студентов, широкого использования элементов исследова-
тельского подхода, проектных методик и творческих заданий. Все это не только 
позволяет избежать чрезмерного преобладания теоретического компонента под-
готовки, но и учитывает специфику когнитивной культуры современных студентов 
[2, с. 18–29].

В свою очередь, подготовка учителя обществознания также имеет свою специ-
фику. Системный подход в рамках этой подготовки реализуется при освоении сту-
дентами комплекса социально-гуманитарных дисциплин, таких как «Политология», 
«Экономика», «Правоведение», «Культурология», «Религиоведение», «Социоло-
гия», «Этика», «Этнология и социальная антропология», «Логика». Современное 
социально-гуманитарное познание является междисциплинарным по своей пара-
дигмальной направленности и исследовательским моделям, поэтому предметная 
подготовка учителя обществознания может и должна быть построена именно в меж-
дисциплинарном ключе, а формируемые профессиональные компетенции учителя 
обществознания по большей части являются метапредметными. С этой точки зре-
ния полидисциплинарность подготовки учителя обществознания является фактором 
укрепления фундаментальности образования и явным преимуществом по сравне-
нию с более «узкой» предметной подготовкой. 

Принципиально важным ориентиром для проектирования предметной подго-
товки учителя обществознания является начавшаяся реформа предмета «Об-
ществознание» в рамках общего образования. Поставлена задача отказаться 
от традиции изучения «основ наук» в рамках обществоведческой подготовки 
школьников, перенести акцент на формирование комплексных представлений 
о специфике современного российского общества, в максимальной степени учи-
тывая историческую природу соответствующих общественных институтов, про-
цессов и практик. За счет сокращения трудоемкости учебного предмета «Обще-
ствознание» предполагается ввести историко-регионоведческие курсы. В таких 
условиях при подготовке учителя обществознания необходим межпредметный 
историко-обществоведческий синтез [3, с. 365–371]. Примерами реализации 
такой модели являются дисциплины «Основы российской государственности» 
и «Современная история». Ориентация содержания рабочих программ вузовских 
дисциплин и практик на обновленное содержание школьного образования стало 
одним из важных изменений в подготовке специалистов.

Особое значение для реализации ОП БВО имеет направленность всех ее 
компонентов на обеспечение профессиональной готовности к воспитательной, 
просветительской деятельности и к работе с молодежными организациями. Вы-
пускник пилотной программы призван играть ключевую роль в решении задач 
по формированию у обучающихся общероссийской гражданской идентичности 
и активной жизненной позиции, закреплению ценностных императивов, способ-
ствующих духовно-нравственной консолидации социума, социализации моло-
дежи с учетом реалий современного российского общества и особенностей его 
исторического пути [4, с. 2598–2608]. Тем самым от самого специалиста требу-
ется социальная компетентность, устойчивость мировозренческих и ценностных 
установок, высокий уровень психолого-педагогической подготовки к работе с раз-
ными сегментами молодежной аудитории. Академические формы образователь-
ного процесса не могут в полной мере обеспечить решение такой задачи. В ходе 
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реализации программы развитие получат многообразные формы гражданской 
активности обучающихся (от волонтерского движения и до студенческих научных 
обществ), поддержка таких инициатив, как «Всероссийская школа вожатых», сту-
денческое военно-патриотическое движение, объединение школьников – юных 
историков «Сила – в правде», поисковые отряды, этнографические олимпиады 
и олимпиада «Великая Победа» [5, с. 188]. Актуализация этой сферы как пол-
ноценного компонента образовательного процесса является важным фактором 
обеспечения качественной подготовки специалиста, профессиональная деятель-
ность которого связана с воспитательной работой, историческим просвещением 
и взаимодействием с детскими общественными организациями. 
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