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В статье представлена модель углубленной профессионально-ориентированной 
практики магистрантов в условиях сетевого взаимодействия по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» (Учитель среднего общего образования), рас-
крывающая структуру, содержание и взаимосвязь внешнего и внутреннего аспектов 
практики, показано, как они влияют на результаты образовательного процесса в кон-
тексте модернизации педагогического образования.
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Повышение качества и эффективности образования — одна из ак-
туальных проблем современной образовательной политики Рос-
сии. В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 года подчеркивается, что возможность получения 
качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедли-
вости и политической стабильности. Решение этой проблемы идет по пути 
модернизации содержания образования, оптимизации форм, методов и тех-
нологий осуществления образовательного процесса и, конечно, переосмысле-
ния цели и результата образования. 

В общем контексте изменений, направленных на совершенствование оте-
чественной системы образования, профессиональная подготовка в области об-
разования является, на наш взгляд, одной из определяющих. В соответствии 
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с Постановлением Правительства РФ № 295 от 15 апреля 2014 г. «Об утвержде-
нии Государственной программы Российской федерации “Развитие образования” 
на 2013–2020 годы» в качестве приоритета государственной политики в сфере 
образования выделена «реализация целостной программы взаимосвязанных 
изменений системы педагогического образования, повышения квалификации 
работающих педагогов, процедур оценки квалификации и аттестации педагогов, 
условий оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях профессио-
нального стандарта педагога» [6]. 

Вводимые изменения сами по себе решаться не могут, только педагог, 
способный выполнять сложные современные профессиональные задачи, 
осознаю щий меру ответственности за качественную реализацию учебного 
процесса, обладающий высоким уровнем общих и специальных профессио-
нально-педагогических знаний, практических навыков, педагогической куль-
турой, эрудицией, является залогом успеха в достижении заявленных приори-
тетов развития отечественного образования. 

Модернизация педагогического образования, на наш взгляд, предпола гает 
прежде всего повышение управляемости процесса профессионализации пе-
дагога. Под профессионализацией мы понимаем многоэтапный и многоуров-
невый процесс, предполагающий: а) включение личности в профессиональ-
ную деятельность со специализацией в одном из ее направлений; б) наличие 
требований к профессиональному образованию и уровню квалификации пе-
дагога-супервизора и преподавателя вуза, курирующих развитие професси-
ональных трудовых действий обучающегося; в) наличие, с одной стороны, 
общественной потребности в повышении результативности деятельности, 
что отражается в профессиональных гарантиях, и, с другой стороны, наличие 
соответствующей личной потребности специалиста в профессиональном со-
вершенствовании, которая определяет цели, мотивы, удовлетворенность тру-
дом и формирует профессиональную позицию; г) наличие условий, способ-
ствующих формированию профессиональной культуры.

При этом каждый уровень образования должен содержать адекватный ему 
комплекс условий эффективной организации учебной деятельности обучающих-
ся. В частности, применительно к уровню магистратуры это означает разработку 
такой модели обучения, в которой исследовательский и профессионально-ориен-
тированный (практический) компонент является доминантой, позволяющей га-
рантировать в будущем инновационный характер практической деятельности вы-
пускника магистратуры по направлению «Педагогическое образование». 

Стремление организаторов образовательного процесса снабдить обучаемо-
го прежде всего когнитивным тезаурусом, не задумываясь о его постепенном 
превра щении в конструктивный, с нашей точки зрения, является одной из наи-
более серьезных проблем профессиональной подготовки магистрантов. Имеет-
ся в виду доминирование в процессах профессионализации передачи информа-
ции о деятельности, а не вовлечение непосредственно в эту деятельность. Что 
касается способов деятельности (умений), то если образцы профессионального 
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действия в какой-то мере осваиваются, то практически не уделяется внимания 
передаче образцов профессионального мышления и профессиональной ком-
муникации. Во многих учебных дисциплинах информация слабо организована 
и структурирована, что мешает ее системному освоению. В мировой образова-
тельной практике ярко выделяются тенденции большей интеграции содержания 
образования на основе модульного принципа и элективного подхода. 

Модульная организация содержания образования открывает большие воз-
можности для индивидуализации образования, самостоятельных и поэтому 
более ответственных решений каждого обучаемого на различных этапах про-
фессионализации. Это прокладывает путь к самоуправлению профессиональ-
ным развитием, основанному на анализе, моделировании, оценке и корректи-
ровке. Превращение участников процесса профессионализации в свободных 
субъектов целеполагания и творчества предполагает существенное преобра-
зование форм организации всех процессов профессионализации и техноло-
гий, применяемых в этих процессах. 

Вышеизложенные приоритеты легли в основу разрабатываемой нами моде-
ли углубленной профессионально-ориентированной практики студентов в ус-
ловиях сетевого взаимодействия по программе магистратуры по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (Учитель среднего общего образо-
вания), содержащей описание: а) внешних факторов (факторов социально-про-
фессионального фона); б) внутрисистемных факторов; в) целей, задач и значе-
ния углубленной профессионально-ориентированной практики; г) структуры, 
содержания и этапов реализации; д) методов и форм реализации; е) ожидаемых 
результатов в условиях сетевого взаимодействия.

Переход системы образования на Федеральные государственные образо-
вательные стандарты среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС 
С(П)ОО), разработка профессионального стандарта педагога, вступление 
в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» задают новые требования к практической подготовке буду-
щего педагога и его профессиональной деятельности. В условиях российской 
нормативной базы, не предполагающей отдельного вида постдипломных об-
разовательных программ (интернатура) в сфере педагогического образования, 
целесообразно совмещение углубленной практической и исследовательской 
подготовки в ходе обучения будущих педагогов в специально разработанных 
основных образовательных программах уровня магистр.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования (далее — ФГОС ВО) по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» производственная практика является обязатель-
ной составной частью основной образовательной программы (ООП) магистрату-
ры. ФГОС ВО, в части требований к организации практик, определяет следую-
щие возможные их виды: производственная, в том числе преддипломная прак-
тика, предусматривающая выполнение выпускной квалификационной работы. 
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Производственная практика, следуя логике ФГОС ВО, проводится в следующей 
форме: практика по получению профессиональных умений в области педагоги-
ческой, научно-исследовательской, проектной, управленческой, методической 
и культурно-просветительской профессиональной деятельности.

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть 
в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установлен-
ным настоящим ФГОС ВО. Поскольку при разработке новых модулей основ-
ной профессиональной образовательной программы профессиональной (пе-
дагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (Учитель среднего общего образования) основными видами 
дея тельности выпускника были определены педагогическая, научно-исследо-
вательская, проектная, методическая и управленческая, то нами было выделе-
но несколько типов практик: учебно-ознакомительная, учебная (педагогиче-
ская) и стажировочная (преддипломная).

В рамках 1-го и 2-го года обучения студенты на базе отобранных и сер-
тифицированных образовательных организаций могут пройти специально 
организованные типы практик (учебно-ознакомительную и учебную (педа-
гогическую)), а на 2-м году — пройти стажировку (стажировочную практи-
ку) и освоить все необходимые профессиональные компетенции и трудовые 
действия, являющиеся основанием для успешного решения как типовых, так 
и нестандартных профессиональных проблем. Конкретные сроки проведения 
практики устанавливаются в соответствии с базовым учебным планом основ-
ной образовательной программы и рабочим учебным планом. 

Основным результатом образовательной деятельности в рамках данной мо-
дели должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а сфор-
мированные качества личности, включающие в себя практическую готовность 
к выполнению профессиональных функций и трудовых действий на основе 
субъектного опыта и наличия определенных личностно-ценностных качеств, 
которые обеспечат эффективность собственной педагогической деятельности, 
социальное благополучие выпускника, его плодотворное участие в работе про-
фессионального сообщества. Поэтому одна из главных целей разработанной 
модели углубленной профессионально-ориентированной практики — это спо-
собствование становлению профессиональной педагогической компетентности 
и формированию трудовых действий магистранта через приобретение, осмыс-
ление, структурирование и применение опыта педагогической и научно-педаго-
гической деятельности. 

Задачи углубленной профессионально-ориентированной практики: получе-
ние новых знаний о средствах обеспечения реализации ФГОС С(П)ОО, видах 
профессиональных трудовых действий, видах нагрузки педагогов; приобретение 
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опыта отбора содержания и построения занятий, разработки дидактических ма-
териалов; выработка собственного педагогического стиля; развитие умений са-
мостоятельно приобретать знания, применять их на практике, работать с инфор-
мацией; реализация научно-педагогических интересов и потребностей; развитие 
коммуникативных навыков и опыта сотрудничества, навыков рефлексии.

Так как предлагаемая модель реализуется в рамках модульного под-
хода к становлению профессиональной компетентности и опыта примене-
ния обучаю щимися трудовых профессиональных действий, то цели, задачи 
и содер жание каждого типа практики будут отражать как обобщенные, так 
и спе цифические аспекты содержательной, функциональной и результа-
тивной сторон разработанных модулей, которые будут представлены ниже 
в структурно-функциональной модели углубленной профессионально-ориен-
тированной практики студентов в условиях сетевого взаимодействия. 

В отечественной научной практике моделирование является важнейшим 
этапом исследования, в том числе и в педагогическом проектировании [2; 3; 9; 
10; 12]. А.Н. Дахин под образовательной моделью понимает «логически после-
довательную систему соответствующих элементов, включающих цели образо-
вания, содержание образования, проектирование педагогической технологии 
и технологии управления образовательным процессом, учебных планов и про-
грамм» [7]. Учитывая данный подход, в разработаной нами модели углублен-
ной профессионально-ориентированной подготовки магистрантов в условиях 
сетевого взаимодействия по направлению подготовки «Педагогическое обра-
зование» (Учитель среднего общего образования) раскрыты структура, содер-
жание и взаимосвязь внешнего и внутреннего аспектов практики, показано, как 
они влияют на результаты образовательного процесса (см. схему 1).

Раскроем смысл модели углубленной профессионально-ориентированной 
практики студентов в условиях сетевого взаимодействия.

Поскольку за основу нами было взято положение о том, что совершенство-
вание профессиональной подготовки в магистратуре должно идти по пути 
увеличения доли практико-ориентированного обучения, позволяющего со-
вершенствовать овладение компетенциями высококвалифицированного педа-
гогического труда, то в структуре разработанных модулей практики занимают 
значительную часть аудиторных часов.

Учебно-ознакомительная практика является обязательным разделом 
ООП магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на усиление практической направленности программ магистратуры 
на основе сетевого взаимодействия вуза с общеобразовательными организа-
циями, на развитие мотивационно-профессиональной сферы магистрантов 
и на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, ко-
торые охватывают ту часть содержательной области модуля, которая необхо-
дима для вхождения обучающихся в его содержательную и функциональную 
проблематику, в его базовые понятия и методы. 
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Результативно-целевой компонент практики связан с актуализацией и ос-
воением полученного нового опыта. Заключительной стадией данного вида 
практики является рефлексия собственной деятельности обучающихся, в ходе 
которой происходит первичное осмысление нового опыта.

 Практика проводится в течение 1 недели в начале изучения каждого мо-
дуля и на нее отводится 1,5 кредита (40 часов).

Учебно-ознакомительная практика открывает процесс профессионально-
го становления магистранта и формирует мотивационно-профессиональную 
направленность к самостоятельной педагогической деятельности по всем ее 
видам, предусмотренным ФГОС ВО, и относится к циклу дисциплин образо-
вательного модуля.

Поскольку основные учебные дисциплины модуля будут изучаться после 
прохождения данной практики, то акцент в ней делается на формирование об-
щекультурных компетенций и профессиональных компетенций, охватывающих 
ту часть содержательной области модуля, которая необходима для вхождения 
в ее проблематику, базовые понятия и методы. Дисциплины базовой части фор-
мируют базовые обобщенные знания по содержательной области модуля и зна-
комят с профессиональными педагогическими функциями и видами трудовых 
действий, вариативной части — углубляют содержательные, психолого-педаго-
гические аспекты базовой дисциплины, в том числе в плане профессиональных 
педагогических функций и трудовых действий на разных уровнях. 

Функционально-целевые особенности вариативных дисциплин и дисциплин 
по выбору, которые будут изучаться в модуле дальше, позволяют говорить о том, 
что закрепление и развитие компетенций и трудовых действий магистрантов, 
на которые они направлены, возможно и будет необходимо в таких последующих 
видах практики, как учебная (педагогическая) и стажировочная.

Учебная (педагогическая) практика является обязательным разделом ОП 
магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» и пред-
ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на усиление практической направленности программ магистратуры на основе 
сетевого взаимодействия вуза с общеобразовательными организациями, в це-
лях формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций и трудовых действий обучающихся, приобретения ими 
профес сионально-педагогических навыков, опыта в области педагогической, 
проектной и методической деятельности, способности и готовности работать 
в условиях современных квалификационных требований к профессиональной 
деятельности учителя среднего общего образования. 

Практика проводится в течение 4 недель с отрывом от обучения, после 
завершения изучения всех дисциплин модуля, и на нее отводится 6 кредитов 
(216 часов).

Так как в рамках идеологии разработанных модулей профессионально-
ориентированная деятельность развивается и формируется у магистрантов 
в процессе изучения дисциплин вариативной части модуля, которые углубляют 
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педагогические, методические и проектировочно-управленческие виды про-
фессиональных трудовых действий и изучения дисциплин по выбору, кото-
рые направлены на формирование методических навыков, способов, приемов 
позна вательной и профессиональной деятельности, то особенностью учебной 
(педагогической практики) будет являться ее направленность на технологиче-
ский аспект деятельности.

В целом учебная (педагогическая) практика призвана повысить профес-
сионально-педагогическую и методическую культуру выпускника, способ-
ствовать формированию специализированных трудовых действий, повлиять 
на его мотивационно-профессиональную позицию и активизировать научно-
исследовательскую деятельность.

Стажировочная (преддипломная) практика является обязательным разде-
лом ООП магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на усиление практической направленности программы магистратуры 
на основе сетевого взаимодействия вуза с общеобразовательными организа-
циями, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций и трудовых действий обучающихся, позволяющих 
стажерам осуществлять рефлексивный анализ собственного инновационного 
опыта, развивать профессиональную компетентность в области проектиро-
вания и реализации конкретных практических ситуаций деятельности учи-
теля среднего общего образования, выполнение соответствующих трудовых 
действий на клинической базе практики в условиях супервизии, творчески 
решать профессионально-прикладные и научно-педагогические проблемы.

В соответствии с учебным планом этот вид практики проводится в четвертом 
семестре с отрывом от учебы в течение 6 недель в объеме 9 кредитов (324 часа).

Стажировочная практика завершает процесс профессионального станов-
ления магистранта и свидетельствует о готовности выпускника к самостоя-
тельной педагогической деятельности по всем задачам, предусмотренным 
ФГОС ВО и квалификационными требованиями профессионального стан-
дарта педагога. Поскольку учебные дисциплины модулей к этому времени 
уже изучены и в предыдущих видах практики сформирован определенный 
комплекс компетенций и трудовых действий, то основной акцент практики 
делается на формирование компетенций и трудовых действий, которые охва-
тывают все содержательные области программы подготовки в магистратуре, 
предусмотренные учебным планом.

Разработанная модель функционирует на социально-педагогическом, 
дидактно-методическом и личностно-деятельностном уровнях.

На социально-педагогическом уровне конкретизируются общие методо-
логические подходы, психолого-педагогические принципы и научно-методи-
ческие условия реализации углубленной профессионально-ориентированной 
практики. Одним из системообразующих факторов являются заложенные 
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в углубленную профессионально-ориентированную практику образователь-
ные результаты. 

На дидактно-методическом уровне представлены цели, мотивы, содер-
жание, формы и методы организации деятельности обучаемых, необходимые 
для достижения требуемых результатов. 

Личностно-деятельностный уровень раскрывает специфику практических 
действий педагога вуза, педагога-супервизора и обучающихся в процессе форми-
рования, усвоения и применения комплекса компетенций и трудовых действий. 

В основу модели были положены следующие подходы: компетентност-
ный и системно-деятельностный.

Суть компетентностной парадигмы состоит в формировании готовности 
и способности решать профессиональные проблемы и типичные профессио-
нальные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной пе-
дагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального 
и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [1]. 

Изучение опыта коллег [5; 8; 11; 14], работающих над выявлением и опи-
санием компетенций в различных отраслях знаний, позволило сформировать 
нам некую собственную оптику в рассмотрении и применении на практике 
компетентностного подхода при подготовке магистрантов по направлению 
«Педагогическое образование».

Рассматривая стратегические цели подготовки магистрантов не только 
в овладении ими совокупностью знаний, умений и навыков в профессиональ-
но-педагогической сфере, личностных ценностно-смысловых ориентиров, 
но и в развитии творческого потенциала, основанного в том числе на способ-
ности к научно-педагогическому исследованию, профессионально-педаго-
гическую компетентность магистра можно понимать как интегральную 
профессионально-личностную характеристику, включающую в себя практи-
ческую готовность к выполнению профессиональных функций и трудовых 
действий, а также и способность к осуществлению научно-педагогической 
деятельности, совместно обеспечивающих эффективность собственной про-
фессиональной деятельности.

Идентификация востребованных компетенций (целей, результатов обуче-
ния) потребовала изменений в содержании и технологиях образовательных 
программ с точки зрения их сфокусированности на потребителя, прозрачно-
сти целей, процессов и результатов.

Ориентация на потребителя сейчас является одним из ключевых направ-
лений развития системы образования: при разработке ФГОС ВО учитываются 
подготовленные профессиональными сообществами квалификационные тре-
бования к педагогу, заложенные в профессиональном стандарте педагога. 

Новая структура и процедура формирования стандартов делают образо-
вание открытым к инновациям, дают возможность гибко обновлять образо-
вательные программы, содержание и технологии обучения в соответствии 
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с динамично меняющимися запросами развивающейся системы отечествен-
ного образования.

Одним из таких запросов сегодня является реализация системно-деятель-
ностного подхода [4; 13; 15] в обучении. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положе-
ниях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина (психологическая теория 
деятельности); на исследованиях А.Г. Асмолова (системообразующим фактором 
деятельности является ее результат); П.К. Анохина и Н.А. Бернштейна (наличие 
обратной связи обеспечивает достижение результата); Г.П. Щедровицкого (харак-
тер и организация деятельности определяют со циальное развитие) и др. 

Анализируя преимущества системно-деятельностного подхода, нами 
была поставлена задача реализации этого подхода через нацеленность на ре-
зультат как системообразующего фактора деятельности в формировании клю-
чевых профессиональных компетенций и трудовых действий ма гистрантов. 
Реализуя системно-деятельностный подход, мы ориентированы прежде всего 
на выбор и применение определенных образовательных технологий в учеб-
ном процессе, осуществляющихся на основе учета специфики учебной дея-
тельности, ее практико-ориентированной основы и пред стоящих видов трудо-
вых действий, направленных на профессиональный рост и достижение успе-
ха, уверенности в себе и в собственной деятельности.

В ходе экспериментальной деятельности по реализации модели углублен-
ной профессионально-ориентированной практики студентов в программе 
магистратуры важным этапом явилось определение основных принципов 
организации образовательного процесса.

Выделим ключевые моменты и принципы, оказывающие существенное 
влияние на процессы, связанные с подготовкой будущих магистров педагоги-
ческого образования и заложенные в основу модели:

– принцип профессиональной направленности, предполагающий 
взаимо действие целей, содержания, форм, средств, результатов прохождения 
практики с целями и основными результатами образования, содержащимися 
во ФГОС ВО, в соответствии с требованиями ФГОС С(П)ОО, с характером 
и содержанием различных видов профессиональных трудовых действий, ко-
торые содержатся в профессиональном стандарте педагога;

– принцип социального партнерства, заключающийся в обеспечении 
равноправного участия образовательных организаций-партнеров в реализа-
ции программы магистратуры на основе сетевого взаимодействия;

– принцип непрерывности профессионального образования как фунда-
ментальный принцип стратегии развития, формирования и воспитания лич-
ности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями и воз-
можностями достичь успеха в профессии;

– социальная обусловленность обеспечивает признание приоритета со-
циально значимых требований к профессионально-педагогической подготовке 
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на основе учета идей модернизации образования, где основными критериями 
являются сформированные компетенции и трудовые действия; 

– нормативность как всеобщий принцип развития общества, произ-
водства, образования, обеспечивающий единство целей, методов, результатов 
в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и нормами;

– вариативность — принцип, конкретизирующий объекты, предметы 
и явления изучения в образовательной программе в соответствии со специфи-
кой образовательной организации, образовательными маршрутами, особен-
ностями учебных планов и программ дисциплин;

– инновационность — создание и поддержка системы педагогических 
инициатив в соответствии с этапами инновационного цикла (инициатива – 
локальный эксперимент – экспертиза – широкий эксперимент – экспертиза – 
нововведение – экспертиза).

К условиям проведения практики, которые обеспечивают достижение 
эффективности образовательной деятельности, были отнесены следующие:

1) учет специфики образовательной среды сетевого партнера, 
то есть отбор образовательной организации в качестве возможного и равно-
правного партнера университета по реализации программы магистратуры дол-
жен быть направлен прежде всего на верификацию того, обладает ли образо-
вательная организация образцами тех профессиональных действий, которые 
необходимо сформировать у будущего педагога в рамках учебных задач опре-
деленного модуля (модулей) и углубленной практики;

2) учет требований к педагогу-супервизору, суть которых изложена в сле-
дующих позициях: критерии личностных качеств, психосоциальная и комму-
никативная компетентность, методологическая, дидактическая и методиче-
ская компетентность, заключающаяся в том числе и в способности осущест-
влять пролонгированное научно-методическое сопровождение деятельности 
магистрантов, понимании сущности оценки и показателей результативности 
деятельности магистрантов;

3) учет требований к педагогу вуза производится на основании баз дан-
ных образовательной организации, характеризующей условия и ресурсное 
обеспечение реализации ООП, согласно требованиям ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки;

4) цели и содержание предметной среды, которые исходят из разрабо-
танных подходов проектирования, где дидактическая цель модуля должна 
обеспе чивать теоретическое содержание его предметной области, а опера-
ционные цели — виды и задачи профессиональной деятельности, заложен-
ные во ФГОС ВО, а также профессиональные функции и трудовые действия, 
которые содержатся в профессиональном стандарте педагога; 

5) методика реализации конкретного типа практики в реальной педаго-
гической действительности должна быть направлена на формирование клю-
чевых профессиональных компетенций и трудовых действий магистрантов 
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с помощью современных форм и методов обучения, отвечающих поставлен-
ным задачам и требованиям времени. Это могут быть: проблемные и игровые 
технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, имитацион-
ные технологии, методы активного обучения, методы анализа конкретных си-
туаций, метод проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное 
обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, 
создание проблемных ситуаций и т. д.; 

6) место практики в программе магистратуры определяет ее цели, со-
держание, структуру и ожидаемые результаты. Каждый этап образования, вид 
и содержание деятельности на нем, с одной стороны, должен быть относи-
тельно завершенным, а с другой, должен реализовывать принцип преемствен-
ности, интегративности, когда изучаемый на предыдущем этапе материал, 
освоенные виды деятельности и трудовые действия становятся предметом 
изу чения и формирования на следующем уровне, но с новых позиций. 

Модель углубленной профессионально-ориентированной практики состав-
ляет диалектическое единство своих пространственно-предметных и социаль-
ных компонентов, тесно связанных между собой и взаимообусловленных. 

Цели и задачи отдельных видов практик формулировались на основе учета 
их места в программе магистратуры и важности соблюдения, с одной сторо-
ны, последовательности формирования заявленных образовательных резуль-
татов, а с другой — осуществления связи формируемых профессионально-
значимых качеств обучающихся на каждом этапе.

Цели организации углубленной профессионально-ориентированной прак-
тики включают предусмотренные учебные и практические профессионально-
ориентированные деятельностные процессы. Существенными чертами при их 
рассмотрении является логическая взаимосвязь между данными компонентами. 
Механизмы реализации взаимосвязи заложены и сформулированы относительно 
деятельности педагога-супервизора, обучающегося и педагога вуза. 

Так, основной задачей реализации мотивационного компонента модели 
для педагога вуза и педагога-супервизора является определение мотивацион-
ной детерминанты магистранта, вовлечение его в познавательную и практико-
ориентированную деятельность и обеспечение проявления самостоятельной 
познавательной активности через организацию разнообразных видов деятель-
ности, обучение с опорой на особенности базового образования магистранта 
и специфику образовательной среды стажировочной площадки. 

Содержательный компонент модели связан с целенаправленной деятель-
ностью педагога вуза и педагога-супервизора по подготовке учебных мате-
риалов, анализу и отбору содержания практик. 

В содержательной схеме углубленной профессионально-ориентирован-
ной практики должно прослеживаться несколько линий:

– учебно-ознакомительная практика формирует целостную, обобщен-
ную картину содержательной области модуля, формирует проблемный взгляд 
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на динамику развития предназначенных для освоения знаний, методов и спо-
собов деятельности, а также синтезирует в себе особенности актуализирован-
ных трудовых действий;

– учебная (педагогическая) практика направлена на технологический 
аспект профессионально-педагогической деятельности, углубляя психолого-пе-
дагогические особенности содержания модулей в плане освоения магистрантами 
трудовых действий со смещением акцентов на управление педагогом учебно-вос-
питательным процессом, на участие в управлении качеством образования, на осу-
ществление проектировочно-методической деятельности и т. д.;

– стажировочная практика призвана синтезировать в себе особенности 
всех предыдущих практик и предоставить возможность решать специфиче-
ские задачи, направленные на реализацию профессионально-прикладных 
видов деятельности, позволяя реализовать педагогические, научно-исследо-
вательские, проектные, методические и управленческие потребности и инте-
ресы магистрантов.

Этапы реализации углубленной профессионально-ориентированной 
практики представлены в процессуальном компоненте модели. Каждый вид 
практики содержит в себе несколько последовательных этапов: ориентиро-
вочный, проектировочный, содержательно-операционный, заключительный. 
На ориентировочном этапе происходит решение организационных вопросов. 
Проектировочный этап заключает в себе составление и утверждение инди-
видуального плана, графика и перечня видов педагогической деятельности. 
На содержательно-операционном этапе осуществляются запланированные 
виды профессиональной педагогической деятельности. 

Заключительный этап — подготовка и представление результатов про-
веденной работы по всем видам деятельности.

Технологический компонент модели углубленной профессионально-
ориен тированной практики определяется выбором форм, средств и методов 
организации деятельности и включает инвариантные и вариативные задания, 
ориен тированные на исходный уровень компетентности магистрантов при ор-
ганизации практики, их интересы и потребности, а также на актуализирован-
ные в программе практики трудовые действия. 

Основой деятельностного подхода будет являться формат интерактивно-
сти, диалогизации учебно-воспитательного процесса, определяющего субъект- 
субъектное взаимодействие студента, педагога-супервизора, преподавателя вуза, 
самоактуализацию и самопрезентацию личности будущего учителя. Педагог-су-
первизор и преподаватель вуза не только демонстрируют образцы трудовых дей-
ствий, но и стимулируют студента к общему и профессиональному развитию, 
создают условия как для его самодвижения, так и для ситуаций профессионально-
го успеха на основе непосредственного включения магистранта в реальный учеб-
но-воспитательный процесс на базе практики. Такой комплекс педагогических 
средств условно можно разделить на три группы:
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– организационно-подготовительные: проведение мастер-классов пе-
дагогами-супервизорами; организация и проведение профессиональных пе-
дагогических семинаров и конференций для студентов; проведение круглых 
столов с участием работодателей, педагогов школ и вуза; участие в исследова-
тельских педагогических проектах в рамках работы школы и вуза и т. д.; 

– технологические: проектирование и моделирование традиционных 
и инновационных форм, методов и технологий обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся средней школы (проекты уроков/занятий, модели монито-
ринга, комплексы дидактических средств, материалов и т. д.), траекторий их 
личностного и профессионального развития; организация реального учебно-
воспитательного процесса на базе практики от идеи до конечной его реализа-
ции с получением конкретного результата — выполнения профессиональных 
трудовых действий и пр.; 

– оценочно-рефлексивные: само- и взаимооценка результатов педаго-
гической деятельности студентов в условиях производственной практики че-
рез подготовку протоколов наблюдения и анализа образцов выполнения тру-
довых действий педагогом-супервизором, студентами, самоанализа собствен-
ной деятельности, участия в ситуационных тренингах и позиционных семи-
нарах; подготовку отчета по практике и пр. Рефлексивные средства должны 
применяться как промежуточные на протяжении всего периода практики. За-
дача педагога-супервизора и педагога вуза — побуждение студентов к реф-
лексии, то есть к анализу собственной деятельности, оценке деятельности 
других участников практики, ее результатов, а также перенос приобретенных 
знаний, ценностей, умений, трудовых действий на основе свободного выбора 
в реальную жизненную ситуацию. Поэтому здесь важно побуждение студен-
тов к проявлению умения высказывать и аргументировать свою точку зрения, 
к выработке своей профессиональной позиции, отстаиванию ее в жизненных 
ситуациях и в соответствии с этой позицией умению нести ответственность. 
Такая установка должна обеспечивать гармоничное осознанное встраивание 
обучающегося в самостоятельную профессиональную деятельность на ос-
нове творческого переосмысления знаний, выработки собственной позиции, 
адекватной само- и взаимооценки. Особо важным здесь будет являться реа-
лизация возможности для обучающихся обмена личностно-значимой для них 
профессионально-педагогической информацией, проявления личной пози-
ции, тренинга уверенности и личностно-значимых профессиональных ка-
честв, творческих способностей и навыков коммуникации. 

Выбор форм, методов и технологий реализации углубленной профессио-
нально-ориентированной практики определяется педагогической целесоо-
бразностью и зависит от внешних и внутренних факторов: вида практики, 
целей, задач и заявленных результатов ее прохождения, этапов практики, лич-
ного профессионального опыта обучающихся, возможностей образователь-
ной среды базы практики, уровня профессионализма педагога-супервизора 
и т. д. Таким образом, суть разработанной модели состоит в повышении 
эффективности обучения и улучшении динамики формируемых компетенций 
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и трудовых действий магистрантов посредством углубленной профессио-
нально-ориентированной практики студентов в условиях сетевого взаимо-
действия. Происхо дящие изменения, обоснованность и эффективность при-
менения разработан ной модели углубленной профессионально-ориентиро-
ванной практики необходимо проверять на основе учета достижений магист-
рантов по нескольким критериям: 1) владение проектировочными действия-
ми; 2) владение информационно-коммуникативными действиями; 3) владение 
научно-исследовательскими действиями; 4) владение профессионально-педа-
гогическими действиями; 5) полнота и качество выполнения действий. 

Такой подход определил содержание результативно-оценочного компо-
нента разработанной модели. При этом личностными результатами, на ко-
торые направлена модель, являются: уровень сформированности ключевых 
компетенций и ценностно-смысловых ориентиров, мотивации к самообразо-
ванию и совершенствованию; способность осуществлять выбор; ответствен-
ность за результат собственных действий и обучения; личностный рост; адек-
ватная само- и взаимооценка. К профессионально-значимым результатам 
относятся: сформированность профессиональных трудовых действий, приоб-
ретенный опыт сотрудничества, развитие педагогического мышления, комму-
никативных качеств, педагогической культуры в целом.

Процесс реализации представленной модели потребует мобилизации уси-
лий всех участников профессионально-педагогического пространства. 

В перспективе это позволит: 
– обеспечить равноправный диалог, партнерство образовательных ор-

ганизаций высшего и среднего общего образования по ключевым вопросам 
развития образовательной практики в области педагогического образования, 
невозможных без свободного доступа к образовательным услугам;

– способствовать вертикальной и горизонтальной профессиональной 
мобильности, выявлению и учету интересов каждой группы специалистов 
на всех уровнях профессионально-педагогического пространства;

–  ускорить модернизацию и обеспечение инновационного развития сети 
образовательных организаций путем внедрения и распространения новых 
профессионально-ориентированных технологий углубленной практики сту-
дентов, реализации механизмов сетевого партнерства, содействия иннова-
ционной деятельности школ, колледжей, вузов; 

– повысить эффективность и конкурентоспособность образовательных 
организаций, в том числе путем роста производительности труда, расши-
рения ассортимента предоставляемых образовательных услуг и продуктов, 
освоения новых технологий, создания новых практико-ориентированных 
форм организации образовательных услуг;

– актуализировать психолого-педагогические и смежные исследования, 
методические разработки сути и подходов к целевой, содержательной и ор-
ганизационной сторонам углубленной профессионально-ориентированной 
практики при кардинальном повышении их результативности. 
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Modeling Extended Professional-Oriented Practice of Magistrants 
in Conditions of Modular Training and Networking Interaction 

in Direction of Training «Pedagogical Education»

The article presents a model of extended professional-oriented practice of magistrants 
in conditions of networking interaction in direction of training «Pedagogical Education» 
(Teacher of secondary general education), revealing the structure, content and interrela-
tion of external and internal aspects of the practice. It is shown how they affect the results 
of the educational process in the context of the modernization of pedagogical education.

Keywords: professional standard of a teacher; magistracy; extended professional-
orien ted practice; modular training; Network partnership; teacher-supervisor.


