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Аннотация. В статье представлен опыт конструирования и реализации пилотной 
программы базового высшего образования «Русский язык, Литература и История» 
(44.03.01 Педагогические образование) в Институте филологии МПГУ. Основаниями 
разработки выступают ценностно-смысловая составляющая суверенной системы 
образования, отражающая концепцию России как самодостаточного государства-
цивилизации, и функционально-компетентностная модель многозадачной профессио-
нальной деятельности учителя в современных условиях. Конституирующей идеей об-
разовательной программы стал интегративный подход в подготовке учителей трех 
предметов, реализуемый в установлении эффективных меж- и метапредметных свя-
зей и профессиональных компетенций. Содержательная и методическая опора на вза-
имосвязь трех гуманитарных областей обеспечивает подготовку многопрофильного 
специалиста со сформированной гражданско-патриотической и профессиональной 
идентичностью, способного осуществлять профессиональную деятельность в различ-
ных типах образовательных учреждений (малокомплектные школы, школы с углублен-
ным изучением предметов, полиэтническим составом и т.д.). 
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Abstract. The article presents the experience of designing and implementing a pilot 
program of basic higher education “Russian Language, Literature and History” (44.03.01 
Pedagogical Education) at the Institute of Philology of Moscow Pedagogical State University. 
The foundations of the development are the value-semantic component of the sovereign education 
system, reflecting the concept of Russia as a self-sufficient state-civilization, and the functional-
competence model of multitasking professional activities of the teacher in modern conditions. 
The constitutive idea of     the educational program was an integrative approach to the training 
of teachers of three subjects, implemented in the establishment of effective inter- and meta-
subject connections and professional competencies. The substantive and methodological reliance 
on the interconnection of the three humanitarian areas provides training for a multidisciplinary 
specialist with a formed civil-patriotic and professional identity, capable of carrying out 
professional activities in various types of educational institutions (small schools, schools with 
in-depth study of subjects, multi-ethnic composition, etc.).
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Пилотный проект, направленный на совершенствование системы высшего об-
разования, предполагает апробацию нового типа образовательных программ 

высшего образования со сроком обучения шесть лет. Один из возможных принципов 
ее конструирования – совмещение трех специальностей. Он положен в основу об-
разовательной программы «Русский язык, Литература, История» по направлению 
Педагогическое образование.

Значимым аспектом в процессе проектирования становится усиление ценност-
но-смысловой составляющей педагогического образования в свете аксиологических 
модусов суверенных систем образования. В статье 3 Закона об образовании в числе 
основных принципов государственной политики указан «гуманистический характер 
образования в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными 
ценностями, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свобод-
ного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-
роде и окружающей среде, рационального природопользования» [1]. 

С этой точки зрения совмещение специальностей «Русский язык», «Литература» 
и «История» имеет как образовательные, так и общегуманитарные, культурно-исто-
рические предпосылки, которые укоренены в национальных традициях и многовеко-
вом российском опыте созидательной работы в сфере образования, просвещения, 
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духовного становления личности и общества [2]. В области гуманитарных школьных 
и вузовских предметов важнейшими ценностным основаниями выступают патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству.

Важнейшей методологической установкой разработки образовательной програм-
мы пилотного проекта по специальностям «Русский язык», «Литература», «Исто-
рия» становится концепция «России как самобытного государства-цивилизации, 
обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, сплотившей русский народ 
и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского 
мира» [3]. Существенным аспектом такого подхода видится представление о систе-
мообразующей роли русского языка и культуры, исторического опыта нашего Оте-
чества, осмысленного с гражданско-патриотических позиций, значимости культуры 
России в изменяющемся мире.

Актуальность образовательной программы пилотного проекта обусловливается 
и широтой запроса на подготовку учителей гуманитарных предметов. Так, по данным 
проведенного в октябре 2023 г. опроса РБК о потребности в педагогических кадрах, 
из 40 регионов, принявших в нем участие, 31 нуждается в учителях русского языка 
(78%), литературы – 24 региона (60%) [4]. Актуальность подготовки специалистов 
для регионов подтверждает и то, что в банке проекта «Земский учитель» на апрель 
2024 г. содержится более 1100 вакансий учителей русского языка, литературы, исто-
рии. Тем самым пилотные образовательные программы должны решать вопросы 
подготовки кадров, связанные со спецификой организации образовательного про-
цесса в различных регионах, в том числе с наличием малокомплектных школ, где 
востребованы многопрофильные специалисты. 

Этими факторами определяется еще одна методологическая установка формиро-
вания образовательной программы с тремя специальностями – создание такой мо-
дели, которая будет учитывать многозадачность профессиональной деятельности 
учителя. Данный подход открывает новые возможности для выпускников и отвечает 
современным векторам развития образовательной системы: «Возможность сочета-
ния нескольких специальностей, в том числе из разных направлений УГСН “Обра-
зование и педагогические науки”, установление разных сроков обучения позволяют 
поддержать вариативные траектории получения профессии, обеспечить индивидуа-
лизацию подготовки (для сельской малокомплектной школы, работы с одаренными 
детьми, сочетание разных педагогических квалификаций) и непрерывность педаго-
гического образования» [5, с. 412].

Подготовка учителя-словесника традиционно «двухпрофильная». Включение 
дополнительной смежной предметной области с целью расширения профессио-
нальных возможностей выпускника потребовало бы в программе пятилетнего бака-
лавриата исключения либо русского языка, либо литературы. Стоит заметить, что со-
четание профилей Литература и История, Русский язык и Иностранный язык и т.п. 
в недавнем прошлом пользовались спросом у абитуриентов. Однако эти программы 
не всегда и не в полной мере соотнесены с запросом образовательных учреждений 
(не столь часто требуется учитель только русского языка или только литературы). 
Вместе с тем очевидно, что в русском языке и литературе (как социокультурных фе-
номенах и как образовательных дисциплинах) сильны интегративные связи со смеж-
ными гуманитарными областями. Этот аспект акцентируется и в отношении обще-
го образования. Так, например, в федеральной рабочей программе «Литература» 
указывается на необходимость «межпредметных связей с русским языком, учебным 
предметом “История”» [6, с. 4]. Гуманитарные области «русский язык», «литерату-
ра» и «история» обладают общими соционаправленными векторами, что позволяет 
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актуализировать общее ценностно-смысловое содержание образования. Таким об-
разом, образовательный и социокультурный запрос связан с актуализацией задачи 
интеграции этих предметов. 

Поскольку важнейшими методологическими установками формирования и реа-
лизации образовательной программы являются представление о России как одном 
из суверенных центров мирового развития и концепция самодостаточности россий-
ской цивилизации, разработчики программы ориентируются на значимые, особенно 
актуальные сегодня идеи: 

 • исторической памяти, свободной от фальсификаций и преисполненной уваже-
ния к прошлому и настоящему Отечества; 

 • литературы как репрезентативного образа всей культуры России внутри нашей 
цивилизации и за ее пределами;

 • системообразующей роли русского языка для России и центростремительных 
по отношению к России культур.

Сочетанием этих концептуальных положений обусловливается потребность в фор-
мировании у будущих педагогов как мировоззренческих ориентиров, так и профес-
сиональных компетенций, следовательно, создание программ, в которых подготовка 
учителей русского языка и литературы сочеталась бы со смежной гуманитарной об-
ластью, а именно с историей. Принципы конструирования программ бакалавриата 
не позволяли в полной мере реализовать этот образовательный потенциал. 

Таким образом, сама специфика русского языка и литературы как гумани-
тарной области представляется релевантной образовательному потенциалу 
программ с шестилетним сроком обучения, подразумевающих совмещение со 
смежной специальностью гуманитарной направленности: в предлагаемой об-
разовательной программе это русский язык, литература и история. Целью 
ее реализации становится осуществление полноценной подготовки по трем 
предметным областями в контексте интегрированного подхода к профессио-
нальной деятельности.

Шестилетний срок подготовки наряду с многопредметностью позволяет учесть 
многозадачность видов деятельности учителя: просвещение, воспитание, уровне-
вый подход к изучению предметов, цифровизация образования; региональный за-
прос на специалистов. Последний аспект представляется важным в контексте задач 
Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 г.: 
«обеспечение включенности образовательных организаций, реализующих програм-
мы подготовки педагогических кадров, в федеральную и региональную образова-
тельную повестку» [7]. В программе расширяется спектр профессиональных воз-
можностей выпускников. Это не только обучение учителей отдельных предметов, 
но и, в частности, подготовка специалистов для малокомплектных школ, в которых 
востребованы педагоги, активно владеющие технологиями педагогической инте-
грации. Перспектива подобных программ – это результативное формирование спе-
циалиста, способного отвечать на быстро меняющиеся запросы образовательной 
среды, не нуждаясь при этом в дополнительной переподготовке. Такой подход, оче-
видно, повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Наконец, увеличение срока обучения ведет к снижению затрат ресурсов на базо-
вую подготовку специалиста. Сейчас для получения дополнительной специально-
сти необходимо пройти обучение по еще одной образовательной программе: второе 
высшее образование, магистратура, переподготовка. Шестилетняя же программа 
позволяет осуществить подготовку сразу по трем специальностям, исключая допол-
нительные временные и финансовые затраты. 
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Образовательная программа по русскому языку, литературе, истории имеет 
своей целью подготовку многопрофильного специалиста со сформированной 
гражданско-патриотической и профессиональной идентичностью, способно-
го осуществлять профессиональную деятельность в различных типах образо-
вательных учреждений. Этим определяется и ряд задач, реализуемых данным 
учебным планом:

 • формирование гибких профессиональных компетенций обучающихся с учетом 
разнообразных запросов образовательной среды;

 • актуализация ценностно-смыслового вектора образовательной программы 
на основе интеграции гуманитарных областей знания с учетом новых представ-
лений о цивилизационном суверенитете России;

 • актуализация видов деятельности, на которые направлена подготовка обучаю-
щегося. 

Такое назначение программы требует новых подходов к формированию учебного 
плана и внутренней организации образовательного процесса. Ввиду этого учебный 
план 2023 г. начала подготовки организован следующим образом. 

Обязательная часть «Блока 1. Дисциплины» структурирована с учетом «Ядра 
высшего педагогического образования». В нее включены общепрофессиональные 
модули, модули профессиональной подготовки, включая три предметно-методиче-
ских: «Русский язык», «Литература», «История». Они нацелены на основательное 
изучение лингвистических, литературоведческих и исторических дисциплин, мето-
дических модулей в органичном сочетании с разными видами практики. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений, модули обязательной 
части дополняются дисциплинами, направленными на освоение метапредмет-
ных компетенций (например, «Педагогическая риторика», «Читательские практи-
ки», «Текстология»), а также блоками дисциплин по выбору. Система элективных 
модулей, которые носят интегративный характер, имеет своей целью актуализа-
цию специализированных навыков: работы в малокомплектной школе или школе 
с углубленным изучением отдельных предметов; внеклассной работы, например 
«Литературное краеведение», «История и искусство: взаимодействие и взаимо-
отражение», «Литература народов России». В перспективе, учитывая культурно-
цивилизационное единство народов нашего Отечества, общность их исторической 
судьбы, целостность и богатство литературно-языковых и культурных практик, 
дисциплина «Литература народов России» может быть перенесена из элективных 
в обязательные дисциплины учебного плана.

Данная система обязательных и элективных дисциплин подкрепляется соответ-
ствующими практиками: практиками, направленными на различные аспекты педаго-
гической деятельности учителя (69 ЗЕТ), а также элективными практиками, расширя-
ющими профессиональные возможности выпускников (например, археологическая, 
архивная или музейная практики). 

Учебный план подразумевает и новый подход к государственной итоговой атте-
стации: проведение профессионального (демонстрационного) экзамена. Данная 
форма подразумевает презентацию обучающимися фрагмента учебного меропри-
ятия в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности. Де-
монстрационный экзамен уже апробируется в учебном процессе при участии неза-
висимых экспертов – представителей работодателей. По их мнению, такой экзамен 
более продуктивен, чем традиционные формы. Он позволяет более точно оценить 
уровень сформированности профессиональных компетенций посредством погруже-
ния студентов в моделируемую профессиональную среду. 
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Представленная структура учебного плана, как и содержание образователь-
ный программы в целом, обусловлены ее замыслом, охарактеризованным ранее. 
В этом отношении можно выделить ряд основополагающих принципов, обуслов-
ливающих внутренние взаимосвязи элементов программы «Русский язык, Лите-
ратура и История». 

Во-первых, необходимость равнозначно наполненной качественной подготовки 
по всем трем предметным областям. Этим определяется ориентация на предметно-
методические модули «Ядра высшего педагогического образования». Данный подход 
обусловлен несколькими причинами. Выпускникам будут присвоены три квалифи-
кации, следовательно, они должны владеть компетенциями для осуществления 
профессиональной деятельности во всех трех областях. Вместе с тем «владение 
материалом» – необходимая основа для последующего освоения дисциплин, форми-
рующих метапредметные компетенции. В некотором отношении учебный план стро-
ится по принципу усложнения задач для обучающихся: движение к овладению навы-
ками построения междисциплинарных моделей гуманитарного знания и осознанию 
их методологической роли. Ввиду этого в учебном плане выстроена система обяза-
тельных и элективных дисциплин. Подготовка по предметно-методическим модулям 
начинается с младших курсов, а курсы интегративной направленности (методические 
и теоретические) в рамках блоков по выбору включаются на старших курсах. 

Во-вторых, цель образовательной программы подразумевает введение дисцип-
лин, обеспечивающих освоение интегративных подходов в профессиональной дея-
тельности. В исследованиях отмечается, что «в практическом (технологическом) 
плане педагогическая интеграция предполагает установление межпредметных свя-
зей с последующим исследованием эффективных методов преподавания данных 
дисциплин» [8]. Исходя из этого, в учебном плане присутствуют как междисципли-
нарные по своему содержанию курсы, так и выделенные в рамках методик препода-
вания разделы, нацеленные на освоение интегративных технологий в образовании. 
Их задача – дать модели взаимодействия знаний различных предметных обла-
стей и сформировать компетенции в области их системного применения в про-
фессиональной деятельности.

Интегративный подход в образовательной программе реализуется на нескольких 
уровнях, таких как:

1) состав дисциплин учебного плана;
2) содержание рабочих программ дисциплин, практик;
3) планирование междисциплинарной синхронизации учебной работы в конкрет-

ном семестре;
4) внутренняя реструктуризация курсов методики преподавания.
Как уже было сказано, преимущественно на старших курсах запланировано не-

сколько блоков дисциплин интегративного характера. Содержательно они демон-
стрируют различные аспекты взаимодействия изучаемых предметных областей. 
К числу таких курсов относятся «Текстология», «Литературное краеведение», 
«Историческое краеведение», «Социально-исторические контексты русской лите-
ратуры», «Лингвопоэтика» и т.д. Отбор дисциплин определяется и формировани-
ем междисциплинарного контента, который впоследствии может быть использован 
в профессиональной деятельности, например при реализации проектно-исследо-
вательской работы в школе, организации внеурочной работы в области музейной, 
экскурсионной деятельности, создании школьного театра. 

Обоснованной представляется реализация данных элективных дисциплин 
параллельно или после освоения курсов методики преподавания. Уже владея 
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 основными умениями в области методической работы, студенты смогут выпол-
нять задания, связанные с практическим применением междисциплинарных ком-
петенций в профессиональной деятельности. Деятельностный подход отражается 
и во включении соотнесенных с данными дисциплинами практик. Например, Лите-
ратурное краеведение / Историческое краеведение / История и искусство: взаимо-
действие и взаимоотражение → Производственная практика (музейная практи-
ка); Фольклор – фольклорная практика, История древнего мира – археологическая 
практика, Диалектология – диалектологическая практика; Текстология → Произ-
водственная практика (текстологическая).

Второй уровень интеграции – координация рабочих программ дисциплин, отно-
сящихся к разным предметным областям. Изучение курсов в их сопряжении ори-
ентировано на формирование целостной системы профессионально значимых зна-
ний и соответствующих им компетенций, что в свою очередь позволит более полно 
реализовать потенциал этих областей знания в будущей профессиональной дея-
тельности. Этот подход реализуется во взаимосвязи теоретических, историко-лите-
ратурных и лингвистических курсов; исторических и литературных курсов; курсов ме-
тодики преподавания и др. Например, отчетливо это проявляется в синхронизации 
курсов «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История России 
(XVIII – начало XX в.) и «История русской литературы XI–XIX вв.», «Новейшая оте-
чественная история» и «История русской литературы XX–XXI вв.». 

Так, в первом – втором семестре изучается дисциплина «История России (с древ-
нейших времен до конца XVII в.)», параллельно во втором семестре – «История 
русской литературы XI–XIX вв.» (раздел «Древнерусская литература»). В первом се-
местре параллельно осваиваются «История Древнего мира» и «История зарубежной 
литературы» (раздел «История античной литературы»). Синхронизация изучения 
разделов дисциплин позволяет создавать прочную историческую основу для изуче-
ния литературных произведений; рассматривать историческое сознание через его 
воплощение в художественных явлениях; формировать навыки контекстного анали-
за исторических и художественных процессов; эффективно использовать техноло-
гии опережающего обучения. Таким образом, начиная с первого курса у студентов 
формируются умения систематизированно использовать сведения смежных дисцип-
лин. Возможность подобной синхронизации должна учитываться и при разработке 
учебного плана в распределении контактных часов и самостоятельной работы. 

Координация содержания рабочих программ дисциплин определяет третий 
уровень интеграции – планирование содержания занятий, фондов оценочных 
средств в каждом семестре. Необходимо определить и конкретизировать опти-
мальное соотношение содержания лекционных и практических занятий в рамках 
«синхронизированных» дисциплин с учетом учебного расписания. С этой целью 
организована совместная работа преподавателей по разработке плана учебной 
работы на семестр, корректировка форм и сроков текущего контроля, в том чис-
ле с включением интегративных и практикоориентированных заданий на уровне 
межкафедрального взаимодействия. Подобный подход в целом видится одной 
из концептуальных основ развития образовательной системы: «Масштабность 
и разноплановость задач, которые призван решать современный учитель, требу-
ет эффективных организационно-структурных решений для оперативного реаги-
рования на меняющиеся запросы общего образования, востребован программно-
проектный способ организации подготовки будущего учителя, предполагающий 
внутри- и межкафедральное, межфакультетское, а также межвузовское сете-
вое взаимодействие» [9, с. 39]. Подобная координация может осуществляться 
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как внутри одной предметной области, так и между различными сферами науч-
ного знания. Ниже приведены примеры заданий (табл. 1), актуализирующих меж-
дисциплинарные связи изучаемых студентами курсов.

Таблица 1

Примеры фондов оценочных средств
История России (с древнейших времен 

до конца XVII в.)
История русской литературы XI – XIX вв. 

(раздел «Древнерусская литература»)
Задание для собеседования Задание для коллоквиума

Сравните схемы формирования «Повести временных 
лет» в концепциях А. А. Шахматова и Л. В. Черепнина.

Раскройте особенности содержания и формы 
«Повести временных лет» как летописного 
свода. Какие отрывки из произведения изуча-
ются в школе и почему?

История русской литературы XI–XIX вв.» (раздел 
«История русской литературы XIX в.»)

История зарубежной литературы (раздел 
«История зарубежной литературы XIX в.»)

Задание для коллоквиума Задание для коллоквиума
Печорин и рефлектирующие герои французского 
«исповедального романа» («Рене» Ф.-Р. Шатобриана, 
«Адольф» Б. Констана и Октав из «Исповеди героя 
века» А. де Мюссе): основные точки соприкосновения 
и отличия. Сравните два эпизода из «Героя нашего 
времени» и «Рене» (герои получают прощальные 
письма от своих возлюбленных – Амели и Веры – 
и стремятся догнать их) и сделайте вывод о диалек-
тике противоречий (добра и зла, чувства и рассудка) 
в характере «героев века». Чем печоринская диалек-
тика принципиально отличается от диалектики Рене? 
Сделайте вывод о функции иронии в мировоззрении 
Печорина: чем она напоминает романтическую иро-
нию, а чем существенно отличается от нее?

Особенности французского исповедального 
романа романтизма

Как видно из приведенных примеров, задания могут носить разный характер: ана-
лиз явления с позиции исторической науки и литературы; сопоставление сходных 
процессов в различных национальных контекстах и т.д. Система «перекрестных» 
заданий и форм работы позволяет сформировать системный взгляд на историко-
культурный процесс, что составляет прочную основу для овладения навыками прак-
тического применения знаний, в том числе в сфере интегрированного образования, 
а также формирует навыки функциональной грамотности. 

Цель образовательной программы определяет необходимость реструктуриза-
ции содержания дисциплин «Методика преподавания русского языка», «Методи-
ка преподавания литературы», «Методика преподавания истории». Данные курсы 
представлены в учебном плане в достаточно большом объеме. Количество учеб-
ного времени, отведенное на эти курсы, определяется и многозадачностью видов 
деятельности учителя. У обучающегося должны быть сформированы, во-первых, 
компетенции преподавания каждого отдельного предмета в разных условиях, 
во-вторых, навыки, необходимые с учетом специфики работы в малокомплект-
ных школах, школах с углубленным изучением гуманитарных предметов, работы 
в поли культурной среде. 

Сохранение «линейной» структуры методических курсов соответствует специфи-
ке образовательного процесса в малокомплектной школе. В исследованиях отмеча-
ется, что «нестандартные уроки и уроки, интегрированные “вертикально”, наиболее 
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эффективны для достижения конечных результатов: качества знаний, познаватель-
ной активности, развития творческих умений и навыков» [10]. «Вертикальная» ин-
теграция подразумевает объединение в рамках урока разновозрастных групп уча-
щихся. В этом отношении студент должен получить и специфичные методические 
навыки параллельной реализации задач изучения одного предмета в разных клас-
сах, чему в РПД отведено отдельное место. 

Наряду с этим достаточно эффективной считается и «горизонтальная» интегра-
ция, когда в рамках одного урока совмещаются разные предметы одной образова-
тельной области. Ввиду этого данный аспект также должен быть актуализирован 
в рамках методических дисциплин. В перспективе данный аспект предлагается 
выделить в отдельную дисциплину, что учтено уже при формировании учебного 
плана 2024 г. начала подготовки («Изучение гуманитарных предметов в малоком-
плектной школе»). 

Таким образом, интегративный подход лежит в основе содержания дисциплин, 
практик, их планирования и реализации. Это требует совместной работы предста-
вителей различных кафедр и, возможно, создания межкафедральных методических 
объединений, которые не только будут взаимодействовать на уровне реализации 
дисциплин, но и примут участие в организации внеучебной деятельности студентов, 
их практик и т.д. Интегративность, как одна из основ образовательной программы, 
в большой степени позволяет обогатить знаниевый фонд обучающихся и трансфор-
мировать методический инструментарий, обратив подготовку выпускников к запросу 
учебных учреждений разных типов. 

Следующий аспект, связанный с изменением подхода к подготовке обучающих-
ся, – осуществление практической подготовки. Практическая подготовка обучающих-
ся начинается с первого семестра и реализуется как в рамках аудиторных занятий, 
во время разных видов практик, так и во внеучебной деятельности. 

В рамках практических занятий студентам предлагаются направленные на фор-
мирование профессиональных компетенций задания. Прежде всего, микромодели-
рование элементов учебных занятий с привлечением изучаемых материалов (на-
пример, уже приведенное задание «Раскройте особенности содержания и формы 
“Повести временных лет” как летописного свода. Какие отрывки из произведения 
изучаются в школе и почему?»). Магистральной задачей становится последователь-
ное погружение студентов в профессиональную среду. 

Во внеучебной деятельности реализуется установка на школоцентричность. 
С этой целью организована система встреч обучающихся с представителями про-
фессиональных сообществ (проект «Держим курс на школу»). Начиная с первого 
курса студенты знакомятся с реальным опытом работы в образовательных учрежде-
ниях. Так, была проведена встреча с С. В. Валюгиным, победителем конкурса «Учи-
тель года Москвы 2023», учителями московских школ К. А. Сидорской, Е. В. Митю-
ряевым и др. Важными представляются встречи студентов с молодыми учителями, 
которые рассказывают о проблемах адаптации к работе в школе, преодолении стра-
ха перед началом профессиональной деятельности и т.д. Подобные мероприятия 
способствуют актуализации профессиональной направленности учебного процесса 
и росту профессиональной мотивации обучающихся.

Второй аспект привлечения представителей работодателей к реализации учебно-
го процесса – проведение мастер-классов и проектных мастерских. Непосредствен-
но методические дисциплины обучающиеся начнут осваивать на старших курсах. 
Однако с самого начала обучения у студентов должно формироваться представле-
ние об образовательном потенциале изучаемых ими дисциплин. 
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Так, уже во втором семестре первого курса запланировано проведение встречи 
с молодыми учителями. Данное мероприятие включает две формы работы. На пер-
вом этапе приглашенные учителя предлагают студентам примеры использования 
только что полученных ими знаний по фольклору, истории зарубежной литературы 
и т.д. На втором уже сами обучающиеся проектируют модели применения знаний 
в школьной практике. Студентам необходимо чувствовать сопряжение теории и прак-
тики, непосредственной связи их обучения с будущей профессиональной деятель-
ностью. В данном проекте они под руководством действующего учителя проводят 
своеобразный мозговой штурм: что из изученных материалов они могли бы пред-
ложить школьникам. Тем самым в образовательном пространстве актуализируется 
деятельностный подход. 

В программе пилотного проекта изменена в определенной мере структура педа-
гогической практики. По сравнению с пятилетним учебном планом она начинается 
на семестр позже. Такой подход позволяет адаптировать студентов к образователь-
ному процессу, создать теоретическую базу для осознанного ведения профессио-
нальной деятельности, посредством микрозаданий ввести студентов в профессио-
нальную среду. Практика должна быть осознанной. Шестилетний план усложняет 
задачу: студент должен уже на младших курсах вникать в суть многопрофильной 
работы. Но формирование навыков интегративной работы как дополнительного про-
фессионального инструментария, очевидно, требует дополнительных трудозатрат. 
Отсюда и изменение сроков практики, последовательное подведение студентов к ее 
комплексной форме. В плане базового высшего образования она будет реализовы-
ваться в течение пяти семестров (один семестр учебной практики и четыре семестра 
производственной). 

В ходе реализации пилотного проекта постоянно отслеживаются его результаты. 
По итогам первого года можно сделать некоторые промежуточные выводы. Студен-
ты, обучающиеся по программам пилотного проекта, имели высокий средний балл 
ЕГЭ при поступлении на бюджетные места. Данный факт указывает, в том числе, 
на интерес к проходящему эксперименту. Это подтверждается и опросом обучаю-
щихся относительно мотивации выбора ими образовательной программы. Вместе 
с тем можно отметить и высокую учебную мотивацию обучающихся, их активность 
во внеучебной деятельности. Так, по итогам промежуточной аттестации обучающие-
ся по пилотной программе показали более высокие результаты как абсолютной, так 
и качественной успеваемости. В первом семестре 2023/2024 уч. года проводился 
мониторинг мнения обучающихся о реализации пилотного проекта. В целом про-
грамма базового высшего образования получила положительные оценки. 

Уже имеющийся опыт реализации программы позволяет увидеть сложные мо-
менты и наметить перспективы развития эксперимента. Возникает необходимость 
модернизации подходов к организации образовательного процесса, в частности 
в аспекте межкафедрального взаимодействия; обновления форм практической под-
готовки и фондов оценочных средств. В переходный период важно методическое со-
провождение не только студентов, но и преподавателей, реализующих дисциплины 
данной ОП, оперативный анализ и корректировка учебного процесса, организация 
повышения квалификации. 

В образовательной программе 2024 г. начала подготовки проведены некоторые 
изменения. В действующих федеральных образовательных программах, образова-
тельных стандартах достаточно четко прописаны планируемые результаты освоения 
программы по каждой дисциплине. Соответствующими видами деятельности сту-
денты должны овладеть за время своей подготовки. 
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Отсюда и еще большая актуализация аспектов их методической подготовки: ра-
бота на углубленном уровне изучения предмета, в малокомплектных школах, поли-
культурной среде, реализация воспитательного потенциала гуманитарных предметов. 
Учебный план должен содержать дисциплины, непосредственно обращенные к тра-
диционным российским ценностям в преподавании гуманитарных предметов, нацио-
нально-культурным традициям и цивилизационным основам российского общества. 

Представленные ценностно-смысловые, методологические принципы и органи-
зационно-методические решения, которые воплощаются в рамках программы пи-
лотного проекта с тремя специальностями, могут быть масштабированы и учтены 
при подготовке и реализации иных образовательных программ высшего образова-
ния по УГСН Образование и педагогические науки, формирующих суверенную мо-
дель отечественного высшего образования.
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