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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта проектирования и реализации программы дополнительной специализации 
(майнор) по педагогике в классическом университете. Автор описывает организационно-педагогический и содержа-
тельный замысел майнора «Мастерство преподавания в цифровую эпоху». Предлагаемая модель дополнительного 
учебного цикла диверсифицирует возможности входа молодых людей в учительскую профессию, формирует базовый 
уровень педагогических компетенций для будущих учителей, вузовских преподавателей и научных сотрудников. 
В основе разработанной образовательной программы лежат идеи гуманитарно-личностного подхода к обучению, в 
рамках которого ведущая роль отводится образовательным событиями и разнообразным педагогическим практикам, 
а деятельность учения проектируется вокруг рефлексии обретаемого опыта овладения педагогическими техниками, 
приемами, навыками целеполагания и проектирования деятельности современного педагога. 
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MINOR IN THE TEACHER TRAINING SYSTEM

Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of designing and implementing the additional specialization 
program (“minor”) in pedagogy at a classical university. The author describes the organizational, pedagogical and 
informative plan of the minor “Teaching and learning in the digital Age”. The proposed model of an additional educational 
cycle diversifies the opportunities for young people to enter the teaching profession, forms the basic level of pedagogical 
competencies for future university teachers and researchers. The developed educational program is based on the ideas 
of a humanitarian approach to learning, in which the leading role belongs to educational events and various pedagogical 
practices, and the teaching activity is designed around the reflection of the acquired experience in mastering pedagogical 
techniques, techniques, goal-setting skills and instructional design. 
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Ситуация со старением педагогических кол-
лективов в нашей стране является общеизвест-
ной. Ряд исследований демонстрирует остроту 
проблемы с привлечением и удержанием моло-
дых людей в школах [1–3].

Представляется, что порождается такая ситу-
ация целым рядом объективных обстоятельств. 
С одной стороны, это институциональный тупик 
отечественной системы педагогического образо-
вания, подготовки кадров для системы образова-
ния [4], с другой – отсутствие системной работы 
по формированию интереса к педагогической де-
ятельности на ранних стадиях профессиональной 
ориентации и жизненного выбора, а также нере-
шенность комплексной задачи сопровождения 
личностно-профессионального развития моло-
дого специалиста в процессе его становления как 
педагога [5].

Реальное положение вещей в образовательных 
учреждениях лишь подтверждает подобные вы-
воды. Прежде всего, это обсуждаемая норма о не-
обходимости профессионального педагогическо-

го образования для трудоустройства учителем, 
которая стала руководством к действию для руко-
водителей школ. Кроме того, эмпирическим пу-
тем полученные данные свидетельствуют о том, 
что лишь 16 % начинающих учителей вовлечены в 
системную работу по личностно-профессиональ-
ному развитию. 

Мы видим, что десятилетие реализации про-
граммы модернизации педагогического образо-
вания, усовершенствовав механизмы первичной 
подготовки учителей, не затронуло сопряженные 
с этим сферы: проектирование и внедрение меха-
низмов сопровождения после трудоустройства, 
на начальном этапе карьеры, а также привлечение 
в профессию специалистов, получивших непе-
дагогическое образование или имеющих другой 
профессиональный опыт. Это способствует со-
хранению «институционального тупика», о кото-
ром писали исследователи.   

Развитие системы образования, расширение 
спектра решаемых школами задач, фактическое 
превращение их в учреждения полного дня обо-
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стряют потребность в квалифицированных ка-
драх, способных решать широкий диапазон про-
фессиональных и надпрофессиональных задач, 
выполнять разнообразные роли и функции. Для 
этого на уровне государственной политики все 
чаще звучит задача по привлечению в школу мо-
лодых учителей, создаются и реализуются про-
граммы «Земский учитель», «Учитель для России» 
[6], разнообразные региональные проекты. Одна-
ко ощутимых результатов они пока не приносят.  

Эти обстоятельства ставят задачу поиска не-
тривиальных решений для расширения возмож-
ностей привлечения молодых специалистов в 
систему общего образования, поиск новой инсти-
туциональной и педагогической модели профес-
сиональной ориентации молодежи для последую-
щего закрепления в сфере образования.  

Однако это является лишь взглядом с позиции 
институционального контура системы образова-
ния и государственных задач в области обучения 
и воспитания. Если же посмотреть на ситуацию 
со стороны расширяющего сегмента частных об-
разовательных инициатив, значительных масшта-
бов неформального и информального образова-
ния, то задача по развитию кадрового потенциала 
образования как социального института стано-
вится еще более масштабной.  

Идея непрерывного образования, ставшая ре-
альностью наших дней, привела к тому, что все 
больше людей вовлекаются в различные образо-
вательные практики повсеместно, и постоянно, 
на всех этапах профессиональной деятельности, 
человек учится и переучивается. Для этого не-
обходимы подготовленные кадры, которые могут 
не только проектировать и реализовывать кон-
кретные учебные программы, но и обладающие 
широким взглядом на всю систему образования, 
готовые создавать решения для конвергенции 
различных видов и форм образования. 

Разнообразие и масштаб, который обретает 
сегодня постдипломное образование, далеко не 
всегда соотносятся с представлениями участ-
ников образовательного взаимодействия о его 
целях, направленности и качестве. Видится, что 
это может быть связано с отсутствием системной 
подготовки организаторов и преподавателей та-
кой системы [7].

Дополнительное образование на сегодняшний 
день далеко не всегда имеет утилитарную направ-
ленность на освоение элементов функциональной 
грамотности в той или иной сфере профессио-
нальной деятельности, чаще оно решает задачи 
формирования определенного типа и стиля мыш-
ления, развития системы ценностных отношений, 

присущих новым для взрослого человека сферам. 
Это означает, что специалисты в области 

постдипломного образования должны овладеть 
определенными андрагогическими компетенция-
ми, то есть способностью организовывать такую 
учебную деятельность слушателей, которая бы 
не только обучала, но и обеспечивала личност-
ный рост и в известной степени воспитание. Од-
нако необходимым для этого условием является 
сформированная у преподавателя система пред-
ставлений о видах образовательных результатов, 
разнообразии их спектра, механизмах, способах и 
средствах обучения взрослого человека, андраго-
гических диагностиках, методах и приемах орга-
низации андрагогического взаимодействия.    

Итак, мы обозначили два аспекта проблемы 
кадрового потенциала системы образования. Во-
первых, объективная необходимость привлече-
ния в школы учителей, обладающих необходимой 
предметной квалификацией, мотивированных к 
педагогическому труду, а также владеющих на-
выками современного педагога, широким круго-
зором в сфере образования. Во-вторых, задача 
обеспечения подготовленными специалистами 
сегмента неформального и информального обра-
зования, частного сектора в системе образования. 

Решение этих задач может быть объединено, 
при условии ведения определенной работы на на-
чальных этапах профессиональной подготовки в 
вузе в то время, когда у молодых людей только на-
чинает формироваться профессиональная иден-
тичность. 

Современные зарубежные исследователи в об-
ласти дизайна программ вузовской подготовки 
сходятся во мнении, что за период обучения необ-
ходимо освоить более широкий спектр компетен-
ций, нежели предлагает единичная сфера буду-
щей деятельности [8]. Для этого разрабатываются 
различные по своей архитектуре образователь-
ные программы: двухъядерные, вертикально и 
горизонтально интегрированные, свободно кон-
струируемые студентом [9–11]. Общим выводом 
для этих исследований является тезис о необхо-
димости гибкой адаптации образовательных про-
грамм высшего образования и профессиональной 
подготовки для более тесного взаимодействия об-
разования и рынка труда, развивающегося стре-
мительными темпами, опережающими скорость 
изменений в образовании.

В отечественной науке и образовательной 
практике задачи такого рода также становились 
объектом обсуждения [12–14]. В этих трудах под-
черкивается, как правило, общественная значи-
мость вводимых изменений и не подвергается 
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глубокому анализу педагогическая и методиче-
ская составляющаяся проектирования и реализа-
ции образовательных программ такого рода.    

Концепция обучения на первой ступени выс-
шего образования, принятая в Высшей школе 
экономики, предполагает возможность выбора, 
наряду с профессиональной подготовкой по про-
фильному направлению (Major, мейджер), до-
полнительного профиля (Minor, майнор). Май-
нор представляет собой учебный цикл в рамках 
образовательных программ бакалавриата НИУ 
ВШЭ, предоставляющий дополнительную обра-
зовательную траекторию для обучающихся сверх 
подготовки по основному образовательному на-
правлению. При этом оговоримся, что в рамках 
данной статьи мы рассматриваем майнор как об-
разовательную программу, обладающую всеми ее 
характеристиками – целеполаганием, педагоги-
ческим дизайном, содержательным наполнением 
и формами и механизмами контроля, диагности-
ками. С точки зрения основной образовательной 
программы, осваиваемой студентами, майнор 
относится к вариативной ее части и реализуется 
как выбор студентами ряда дисциплин (как пра-
вило, связанных друг с другом содержательно) 
[15, с. 124].

Собранные нами данные опроса студентов 1-го 
курса Высшей школы экономики демонстрируют, 
что около 40 % респондентов в качестве возмож-
ной карьерной траектории рассматривают обра-
зовательную деятельность (в школе, вузе, частных 
образовательных проектах). Однако к концу 4-го 
курса таких студентов остается лишь 7  %. Это 
может быть связано с тем, что имевшийся инте-
рес не был подкреплен какими-то специальными 
практиками, которые бы позволили трансформи-
ровать интерес в устойчивую мотивацию. 

Это открывает возможность для институцио-
нального развития педагогической траектории в 
классическом университетском образовании че-
рез создание дополнительного элективного цик-
ла в области педагогики, задачей которого будет 
формирование мотивации студентов к развитию 
карьеры в сфере образования, ценностных уста-
новок гуманитарного толка и базовых навыков, 
необходимых для начала осуществления профес-
сиональной деятельности в этой сфере. 

Приходится констатировать, что существую-
щие модели и формы педагогической подготов-
ки не выполняют данные задачи. Хотя педагоги-
ческая деятельность специалиста с классическим 
университетским образованием и рассматрива-
ется как возможная карьерная траектория, прак-
тически по всем направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования из учеб-
ных планов исключен курс педагогики и психо-
логии, специализированные магистерские про-
граммы в вузах ориентированы в основном на 
глубокое овладение определенной проблемати-
кой, дизайн программ профессиональной пере-
подготовки сводится к нормативно-правовому 
и инструментальному освоению сферы будущей 
деятельности.  

Дополнительные возможности разработки 
майнора в области образования заключаются в 
значительном его потенциале по развитию гиб-
ких навыков. Очевидно, что характер педагогиче-
ского труда предполагает масштабные и разнона-
правленные коммуникации, развитую проектную 
компетентность, целеполагание и планирование, 
критическое мышление, управление временем, 
эмпатию, многие другие качества, востребован-
ные практически в любой другой отрасли народ-
ного хозяйства. Это означает, что среди прочего 
такой майнор может быть полезен для личност-
ного развития студента вне зависимости от его 
дальнейших карьерных планов и траекторий. 

Более того, существуют основания полагать, 
что многие из выпускников классических вузов 
свяжут свою жизнь с работой, в которой подоб-
ного рода компетенции будут востребованы на-
прямую. Речь идет, например, о специалистах, 
которым придется заниматься внутрифирмен-
ным обучением, бизнес-тренингами, наставни-
чеством, консалтингом. Такие карьерные планы 
присутствуют у многих студентов классических 
вузов: от 18 % до 53 % в зависимости от направ-
ления подготовки. Именно поэтому важно, чтобы 
среди компетенций «универсального солдата» 
как специалиста будущего были сформированы 
базовые «педагогические» (в широкой трактов-
ке) компетенции, под которыми мы понимаем с 
профессиональной точки зрения способность и 
возможность грамотно организовать обучение, 
собственное и других людей, с личностной точки 
зрения – развитость навыков управления собой и 
взаимодействия с другими. 

Особенно важное значение развитие этих на-
выков имеет в процессе подготовки студентов 
1–2-х курсов, у которых не всегда на должном 
уровне сформированы навыки самоорганизации, 
коммуникации, сотрудничества и креативности. 
Решение задачи по их развитию позволит ком-
пенсировать отдельные дефициты общего обра-
зования, связанные как с его укладом, так и си-
стемой государственной итоговой аттестации. 

Итак, проблемное поле нашего исследования 
определено следующими практическими зада-

Федоров О.Д. Майнор (дополнительный учебный цикл) в системе подготовки педагогов
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чами. Очевидно, что увеличивается запрос на 
системную подготовку специалистов для сферы 
образования, возрастает потребность в ранней 
профориентации студентов классических вузов 
в этом же направлении. Стало быть, необходим 
механизм, который позволил бы решить обе эти 
задачи.  

Вместе с тем это решение должно быть след-
ствием научно-педагогического моделирования, 
к которому относятся: 

• теоретическое обоснование педагогической 
модели программы майнора в области наук об об-
разовании; 

• разработка программы майнора с учетом за-
дач образовательной политики, запросов рынка, 
особенностей и контекста реализации программы; 

• экспериментальная проверка результатив-
ности разработанной модели;

• разработка вариантов тиражирования про-
веренных практик в системе высшего образования. 

Дизайн предпроектного исследования. Разра-
батывая программу дополнительного учебного 
цикла, необходимо было определиться с важны-
ми аспектами, определяющими ее содержатель-
ное наполнение. Прежде всего, на первом этапе 
следовало определить портрет абитуриента дан-
ной программы, выявить мотивы и интересы тех 
студентов, которые будут осваивать данную про-
грамму. Затем выявить профиль тех компетен-
ций, овладение которыми будет востребовано на 
рынке труда в частной и государственной сфере. 
На основании выявленных компетенций следова-
ло сформулировать образовательные результаты 
майнора в виде портрета выпускника. 

На втором этапе мы разработали деятельност-
ную модель движения студента, осваивающего 
данную образовательную программу, спроекти-
ровали не только серию учебных задач и образо-
вательных практик для обучающегося, но и систе-
му его сопровождения. 

Наконец, на заключительном третьем этапе 
в течение 2018–2021 гг. происходило внедрение 
майнора в учебный план Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа 
экономики», корректировались и уточнялись 
отдельные элементы и аспекты образовательной 
программы, совершенствовалось ее дидактиче-
ское и методическое наполнение. 

Методологические основы образовательной 
программы. С учетом того, что майнор по обра-
зованию нацелен, с одной стороны, на развитие 
мотивации студентов к профессиональной дея-
тельности в области образования, с другой – име-
ет цель сформировать готовность к этому, выра-

жающуюся в определенном наборе необходимых 
для такой деятельности компетенции, в качестве 
теоретических подходов были использованы сле-
дующие педагогические парадигмы. 

Во-первых, компетентностная модель образо-
вания, основы которой заложены И.А.  Зимней, 
В.А.  Болотовым, В.В. Сериковым и др., которая 
позволила проработать поэтапность в освоении 
необходимых компетенций [16, 17]. Например, 
компетенция педагогического целеполагания 
включала в себя следующий набор этапов: 

• рефлексия студентов собственного опыта уче-
ничества, выделение и осмысление образовательных 
целей, стоявших перед школьными педагогами; 

• анализ нормативных документов, регламен-
тирующих целеполагание в образовании, их со-
отнесение с запросами рынка труда общества и 
государства;

• практикум по операционализации целей, раз-
работка комплементарных по отношению друг к 
друг задач для организации процесса реализации 
цели. 

Во-вторых, личностно-деятельностная пара-
дигма образования, которая позволила объеди-
нить элементы личностного роста и профессио-
нального развития студента [17]. С учетом того, 
что любое действие в образовании опосредуется 
личностью педагога, преподавателя, важно соз-
давать такие условия подготовки специалистов, 
которые бы решали задачи развития комплексно, 
в единстве личностного, социального и профес-
сионального планов. 

В-третьих, это культурологическая концепция 
содержания образования, разработанная в отече-
ственной науке академиками М.Н. Скаткиным, 
И.Я. Лернером, В.В. Краевским [18]. Она предпо-
лагает следующие основополагающие измерения 
целевых ориентиров образования: 

• формирования системы профессиональных 
знаний; 

• формирование системы профессиональных 
способов деятельности (компетенций); 

• рефлексия обретаемого опыта профессио-
нальной деятельности;

• система ценностного отношения к професси-
ональной деятельности и ее результатам. 

Таким образом, все содержание майнора мо-
жет быть представлено как обретаемый опыт в 
единстве предметного содержания, известных и 
типичных способов деятельности, творческой ра-
боты и эмоционального ценностного отношения 
к действительности. 

В-четвертых, фундаментальной основой, на 
которую опирается вся методическая система 
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майнора, является гуманитарно-аксиологическое 
понимание природы образования. Проявления-
ми принципа гуманитарности в содержании об-
разования, на наш взгляд, могут быть следующие 
компоненты: интегрированность знаний о чело-
веке во все курсы учебного плана, аксиологич-
ность, субъектоориентированность, диалектич-
ность и полисемичность знания, проблемность и 
диалогичность преподавания, осмысленность об-
ретаемого образовательного опыта, стимулиро-
вание рефлексивной активности, эмоциональная 
окрашенность знания [19, c. 10–11]. 

Цели и образовательные результаты майнора. 
Вслед за А.Г. Каспржаком мы полагаем, что наи-
более значимая задача в области дизайна образо-
вательных программ кроется в целеполагании и 
подборе соответствующих организационно-педа-
гогических условий для достижения целей: «об-
разовательная программа <…> представляет со-
бой совокупность планируемых образовательных 
результатов, совокупность умений (компетент-
ностей), которыми будет обладать успешно окон-
чивший образовательное учреждение выпускник 
(что он будет уметь делать по окончании полного 
цикла обучения), а также форм организации об-
разовательного процесса, которые обеспечат до-
стижение этих результатов, и инструментов, по-
зволяющих сформированные компетентности 
студентов обнаружить [20, c. 91]. 

Мы исходили из концепции единства следу-
ющих типов образовательных результатов. Во-
первых, профессиональная позиция будущего 
специалиста, которая «представляет собой устой-
чивую систему отношений к определенным сто-
ронам действительности, проявляющаяся в соот-
ветствующем профессиональном поведении» [21, 
с. 19]. Иными словами, под профессиональной 
позицией мы будем понимать образовательные 
приоритеты в педагогической деятельности учи-
теля, осознаваемые им самим. Во-вторых, лич-
ностная позиция, которую можно определить, 
как «совокупность свойств и качеств его лич-
ности, мотивов и ценностей при осуществлении 
его профессиональной деятельности». В-третьих, 
основы профессионализма, которые воплощают-
ся в «синтезе духовной и интеллектуальной куль-
туры, и профессиональной реализации знаний в 
практической деятельности, то есть фактически 
способность специалиста трансформировать 
собственную компетентность в образовательные 
результаты обучающихся» [22].

Эти направления позволили сформулировать 
следующие параметры портрета выпускника, 
успешно освоившего образовательную программу. 

Во-первых, выпускник сможет формулировать 
и объяснять собственную профессиональную по-
зицию в отношении поставленных им целей того 
или иного образовательного события, им орга-
низованного. То есть фактически речь идет не 
только о том, что студент овладевает навыком 
целеполагания, но сделает это не формально, ме-
ханически, а с учетом собственных представле-
ний о значении образования в жизни человека 
и общества, его сверхзадачах. Переводя на более 
формальный язык, выпускник сможет самосто-
ятельно ставить образовательные цели, диффе-
ренцируя их на базовый и повышенный уровень, 
источником целеполагания при этом будет разде-
ляемая образовательная парадигма, философская 
концепция образования.   

Во-вторых, выпускник сможет создавать обра-
зовательный продукт в логике гуманитарно-лич-
ностной парадигмы образования. Это означает 
способность выпускника конструировать такой 
процесс обучения, его содержательное наполне-
ние, которое бы было ориентировано на гармо-
ничное и целостное развитие личности, ее смыс-
лообразование и рефлексию. 

Наконец, в-третьих, выпускник, успешно ос-
воивший образовательную программу, овладеет 
достаточным методическим и технологическим 
инструментарием, необходимым для проектиро-
вания и реализации современного обучения на 
основе современных моделей педагогического ди-
зайна и актуальных образовательных технологий. 

Организационный замысел программы. Учеб-
ный план. Ограничением дополнительного учеб-
ного цикла (майнора) в Вышей школе экономи-
ки является то, что реализуется он в течение 3–6 
учебных семестров, состоит из 4 дисциплин по 
5 зачетных единиц каждая. Ориентируясь на эти 
ограничения, мы определили дисциплины учеб-
ного плана. 

В рамках первой учебной дисциплины необ-
ходимо решить задачу по формированию обще-
го профессионального языка педагогики и других 
наук об образовании, сформировать целостное 
представление о значении образования в раз-
витии личности, жизни современного общества, 
провести картирование педагогических концеп-
ций и парадигм. 

Второй учебный курс имеет, главным обра-
зом, инструментальный характер, в рамках него 
студенты овладевают моделями современного пе-
дагогического дизайна, проектируют конкретные 
образовательные программы и учебные курсы, 
содержательно ориентированные на их основную 
специализацию. 

Федоров О.Д. Майнор (дополнительный учебный цикл) в системе подготовки педагогов
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Дисциплина «Возрастная психология и раз-
витие человека» ориентирована на овладение 
студентами навыками профессионально-педаго-
гического наблюдения за процессом обучения в 
разные периоды жизни человека, а также разви-
тие представлений о ключевых стратегиях обуче-
ния в разные возрастные периоды. 

Таблица 1
Дисциплины учебного плана майнора

Дисциплина

Количество 
часов

теоретических 
занятий

Количество 
часов

практиче-
ских занятий

Современное обра-
зование: подходы и 
концепции 

16 38

Дизайн учебных курсов 
и образовательных 
программ 

12 40

Возрастная психология 
и развитие человека 18 36

Лучшие практики 
современного образо-
вания 

2 52

Квалификационная 
работа в виде педа-
гогического проекта 
(учебного курса, обра-
зовательной програм-
мы, образовательного 
ресурса) 

Наконец, завершающая дисциплина предпо-
лагает знакомство, анализ и осмысление лучших 
практик преподавания, знакомство с различными 
образовательными программами и продуктами в 
частной и государственной сфере. 

В логике теоретической рамки образователь-
ного результата, описанного выше, каждая дис-
циплина майнора включает в себя следующие 
компоненты: аксиологический (формирование 
гуманистической парадигмы образования), ин-
струментальный (освоение конкретных инстру-
ментов образовательной деятельности), концеп-
туальный (расширение границ представлений о 
возможных способах решения образовательных 
задач).

Наиболее типичные примеры реализации это-
го подхода к проектированию программы майно-
ра приведены в таблице 2.  

Завершает обучение защита проекта, кото-
рый выполнялся при освоении всех дисциплин 
учебного цикла. В проект включены разделы о 
философско-методологических основаниях его 
разработки, профиле адресата, портрете выпуск-
ника, организационно-педагогическом замысле и 
содержательном наполнении проектируемого об-
разовательного продукта.  

Как мы уже отмечали выше, ведущая идея в 
обучении на майноре заключается в сопровожде-
нии студентов в процессе овладения ими спосо-
бами профессиональной деятельности. На прак-
тике это означает, что они учатся осуществлять 
все компоненты образовательного действия 
(целеполагание – планирование – проектирова-
ние  – реализация проекта – контроль – коррек-
ция – рефлексия), которые непрерывно рефлек-
сируются индивидуально, с преподавателем и в 
режиме «равный – равному» (peer-to-peer). Это 
идея реализует два концептуальных положения – 
обучение через практику и развитие через реф-
лексию. 

Таблица 2
Матрица образовательных практик в дисциплинах майнора

Дисциплины майнора Аксиологический Инструментальный Концептуальный

Современное образова-
ние: подходы и концеп-
ции

Сюжетно-ролевая игра «саммит 
образовательных практик» 

Конкурс разработок учеб-
ных занятий по любимому 
школьному предмету

«Backside сессия по истории 
образования» – как во време-
ни менялись представления о 
ребенке и его обучении

Дизайн учебных курсов 
и образовательных про-
грамм

SWOT-анализ современных 
теорий обучения (бихевиоризм, 
конструктивизм, социокон-
структивизм, деятельностная 
теория обучения» 

Разработка учебного курса 
на платформе «Moodle»

Опыт освоения курсов, осно-
ванных на различных подхо-
дах – рефлексивное эссе

Возрастная психология 
и развитие человека

Запись видеоинтервью с пред-
ставителями разных возрастов

Проведение мини-занятий 
для людей различного воз-
раста

Профессиональный батл 
«Возрастные психологи vs 
педагогические психологи» / 
«Выготский против Пиаже» 

Лучшие практики совре-
менного образования

Проведение студентами глубин-
ных интервью с обучающимися 
в организациях-партнерах 

Портфолио «Лучшие об-
разовательные идеи»

Разработка концепции соб-
ственной образовательной 
организации «От яслей до 
серебряного университета»
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Поскольку важнейшей задачей майнора яв-
ляется приобретение различного опыта, то оце-
ночная деятельность обретает еще и отдельное 
звучание в этом контексте. Студенты майнора 
должны на практике обрести опыт деятельности 
как субъекта, так и объекта оценочной деятель-
ности. Это привело к проектированию оценоч-
ной деятельности в виде формирующей обратной 
связи, на основе проработанной критериальной 
базы. Практики оценивания должны обязательно 
включать не только оценку преподавателем, но и 
взаимную оценку, а также «клиентскую оценку» в 
соотношении один к одному (то есть по 33 % каж-
дый). Такие практики развивают осознанность и 
ответственность студентов, что важно в условиях 
современной специфики границ возрастных пе-
риодов жизни. 

Нами были проведены 2 полных цикла майнора 
(120 выпускников), третий завершается в текущем 
учебном году (60 студентов). Среди выпускников 
наметалась тенденция выбора программ магистра-
туры в области наук об образовании (19 выпуск-
ников), начала педагогической деятельности (7 вы-
пускников), а также ориентация на карьеру в сфере 
высшей школы (29 выпускников). 

Мы полагаем, что принципиальный харак-
тер для разработки подобного рода программы 
в классическом университете имеют следующие 
методологические основания.   

Во-первых, важнейшей формой организации 
обучения является сопровождение пробного 
профессионального действия (например, целепо-
лагание, проектирование, оценка и др.). В каждой 
дисциплине студенты должны иметь спектр про-
фессиональных задач, которые решаются в ходе 
освоения дисциплины с рефлексией и разноо-
бразными формами оценки. 

Во-вторых, ключевым принципом обучения 
является единство содержательной и процес-

суальной части образования. Это означает, что 
обучение применению кейс-метода основано на 
групповом кейсе с последующей рефлексией не 
только предметно-содержательной, но и обсуж-
дения применявшегося способа деятельности. 
Аналогично построено обучение и другим обра-
зовательным технологиям. 

В-третьих, культура взаимодействия с людьми 
строится на объективной и адекватной по фор-
ме обратной связи. Пробное профессиональное 
действие (осуществляемое студентами майнора) 
имеет своего адресата (чаще другого студента), 
реакция и обратная связь которого важна для со-
вершенствования обучающего. 

В-четвертых, практическая полнота майнора 
достигается за счет включения всех професси-
ональных действий в спектр пробных на дисци-
плинах майнора. Студенты на практике пробуют 
осуществить все операции, которые характерны 
для преподавателя цифровой эпохи, с каким бы 
возрастном он ни работал, – целеполагание – пла-
нирование –проектирование и т. д. 

В-пятых, сочетание научных подходов в об-
учении с азами положения о преподавании как 
искусстве. Студенты получают возможность нау-
читься выполнять не только теоретически фунди-
рованные действия, но и то, что есть «на кончиках 
пальцев» у преподавателя-мастера. Это видится 
принципиально важным, поскольку спор о том, 
что есть обучение – технология или искусство – в 
обозримой перспективе не будет разрешен. 

Мы полагаем, что тиражирование описанно-
го опыта в других классических или технических 
университетах позволит диверсифицировать 
спектр возможностей входа молодежи в педаго-
гическую деятельность, а также готовить ква-
лифицированные кадры для расширяющегося в 
последнее время сегмента частного образования, 
негосударственных образовательных инициатив. 
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