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Ядро среднего профессионального педагогического образования 
в структуре подготовки педагогических кадров

Аннотация. В статье раскрывается актуальность разработки ядра среднего про-
фессионального педагогического образования как ответ на вызовы и проблемы нового 
технологического уклада цифрового общества. Решение задачи обновления модели 
подготовки педагогических кадров на основах преемственности уровней образования 
осуществляется путем соотнесения ядра среднего профессионального образования 
и ядра высшего образования при проектировании основных профессиональных обра-
зовательных программ. Сформулированы подходы к построению компетентностной 
модели подготовки педагога. 

Цель статьи заключается в трансляции современных подходов к подготовке 
педа гогов, опираясь на идеи непрерывности образования. 

Методологическую основу статьи составляют труды А. В. Репина, В. И. Блинова, 
А. И. Сатдыкова, И. С. Сергеева, Н. Ф. Родичева и др. В исследовании использованы 
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такие методы, как изучение и анализ научной литературы, обобщение и анализ педа-
гогического опыта.

Научная новизна заключается в том, что обозначены концептуальные подходы 
к подготовке педагогов на уровне среднего профессионального образования.
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компетенции; компетентностная модель выпускника; цифровые компетенции. 
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The core of secondary vocational pedagogical education  
in the structure of teacher training

Abstract. The article reveals the relevance of developing the core of secondary voca-
tional pedagogical education as a response to the challenges and problems of the new tech-
nological order of the digital society. The solution of the problem of updating the model 
of teaching staff training on the basis of the continuity of education levels is carried out 
by correlating the core of secondary vocational education and the core of higher education 
when designing basic professional educational programs. Approaches to the construction 
of a competency-based model of teacher training are formulated.

The purpose of the article is to translate modern approaches to the training of teachers, 
based on the ideas of continuity of education.

The methodological basis of the article is the works of A. V. Repin, V. I. Blino-
va, A. I. Satdykova, I. S. Sergeeva, N. F. Rodicheva, etc. The study used such methods 
as the study and analysis of scientific literature, generalization and analysis of pedagogical 
experience.

The scientific novelty lies in the fact that conceptual approaches to the training of teachers 
at the level of secondary vocational education are indicated.

Keywords: the core of secondary vocational pedagogical education; the main profes-
sional educational program; professional training; competencies; graduate competency 
model; digital competencies.
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Цели национального развития, приоритеты образовательной поли-
тики требуют новых решений в подготовке педагогических кадров. 
Сложившаяся система ведущих норм профессиональной педагоги-

ческой деятельности, отраженная в профессиональном стандарте «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [11], 
в настоящее время должна быть заложена в структуру подготовки педагоги-
ческих кадров. Новые подходы к разработке образовательных программ бази-
руются на преемст венности уровней образования, компетентностном подходе 
в подготовке специа листа среднего звена. Исследование системы подготовки 
специалистов на уровне среднего профессионального образования в субъек-
тах Российской Федерации, осуществленное В. И. Блиновым, А. И. Сатдыко-
вым, И. С. Сергеевым, Н. Ф. Родичевым, заложило теоретические основания 
для поис ка сущностных характеристик ядра среднего профессионального педа-
гогического образования как структурного элемента сценария развития СПО, 
в отношении вертикальной и горизонтальной интеграции экосистемы СПО [1].

Идея интеграции среднего профессионального и высшего образования, 
как отмечала А. В. Репина, возникла уже давно и может рассматриваться 
как на организационном, так и на содержательном уровне [12]. Актуальность 
интегративного подхода обусловлена идеей непрерывного образования, кото-
рая соответствует социокультурной ситуации современного общества и инно-
вационных процессов, происходящих в обществе [16]. Вопросам непрерыв-
ности системы профессионального образования посвящены исследования 
Ю. Н. Пет рова, В. А. Гусева, О. Л. Назаровой, Т. И. Остапенко [5, 7, 9]. Однако 
следует отметить, что исследований, касающихся непрерывности образования 
системы СПО и ВО в области подготовки педагогических кадров, крайне мало. 
Этот вопрос требует дальнейшего научного осмысления и организационно-
мето дического сопровождения. 

В настоящее время педагогическое образование находится в центре госу-
дарственного и общественного внимания. Формируется новая модель педа-
гогического образования, в основе которой — обеспечение преемственности 
уровней профессионального образования, усиление практической направ-
ленности, возвращение воспитательного аспекта, формирование единого прост-
ранства педагогического образования в Российской Федерации при условии 
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сохранения региональных особенностей подготовки педагогических кадров 
[2]. Задачи государственной политики, поиски ответов на современные и бу-
дущие вызовы для системы образования обусловили появление в ноябре 
2021 года консолидированных требований к подготовке кадров по программам 
педагогического бакалавриата («Ядро высшего педагогического образова-
ния», далее — Ядро ВО). Все это явилось причиной появления ядра среднего 
профессионального педагогического образования (далее — Ядро СППО). 
К разработке были привлечены ученые и практики: представители Ассоциа-
ции развития педагогического образования, Ассоциации педагогических кол-
леджей России, специалисты средних и высших учебных заведений, ведущие 
ученые Российской академии образования, Московского городского педагоги-
ческого университета, Института развития профессионального образования, 
члены ФУМО в системе среднего профессионального образования по укруп-
ненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки».

Ядро СППО включает в себя следующие компоненты: пояснительную 
записку, компетентностную модель подготовки педагога, требования к содер-
жанию и структуре образовательных программ, требования к практической 
подготовке и воспитательной деятельности.

В Российской Федерации программы подготовки в рамках среднего про-
фессионального образования реализуют как колледжи, так и вузы. Согласно 
статистическим данным за 2021 год, обучение по педагогическим специально-
стям ведется в 486 профессиональных образовательных организациях и 72 ву-
зах различной ведомственной принадлежности и форм собственности. Общий 
контингент обучающихся по педагогическим программам СПО составляет 
197 735 человек. В 486 профессиональных образовательных организациях 
обуча ются 175 730 студентов (из них 134 054 студента — в 222 организациях 
педа гогического профиля, 41 676 — в 264 многопрофильных профессиональ-
ных образовательных организациях). 

Обозначим вызовы и факторы, которые оказывают влияние на систему 
развития как высшего педагогического, так и среднего специального педаго-
гического образования:

– вызовы нового технологического уклада и развитие процессов циф-
ровизации предъявляют новые требования к учителю, его готовности реали-
зовывать современные модели образовательного процесса с учетом реалий 
информационного общества;

– типовое разнообразие и многоукладность образовательных сред реали-
зации программ среднего педагогического образования требуют четкой регла-
ментации ресурсов и условий реализации программ для достижения задан-
ных образовательных результатов, обеспечения качества подготовки учителя 
в каж дой образовательной организации;

– требования рынка труда обусловливают развитие системы непрерывно-
го педагогического образования, в том числе преодоления разрывов среднего 
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профессионального и высшего образования, обеспечения преемственности 
и безболезненного перехода с одного уровня образования на другой.

Обозначенные вызовы и задачи были учтены при разработке Ядра СППО. 
При этом одной из ключевых позиций явилась констатация того, что в ор-

ганизациях среднего профессионального образования, так же как и в органи-
зациях высшего образования, готовят выпускника к выполнению профессио-
нальных функций педагога, связанных с обучением, воспитанием и развитием 
ребенка, с проектированием и реализацией общеобразовательных программ.

При проектировании основной образовательной программы среднего 
профессионального педагогического образования и определении образова-
тельных результатов выпускника необходимо учитывать не только требования 
ФГОС СПО по овладению общими и профессиональными компетенциями, 
но и требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в части овладения 
трудовыми действиями, знаниями и умениями. 

Анализ компетентностных образовательных результатов освоения обучаю-
щимися программ среднего профессионального педагогического и высшего 
педагогического образования позволяет говорить о сопоставимости форми-
руемых профессиональных умений и навыков будущего педагога на уровне 
СПО и ВО.

Данные позиции стали отправной точкой для проектирования компетент-
ностной модели образовательных программ подготовки педагога, которая 
включает в себя блоки общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), 
установленных ФГОС (и/или образовательной организацией), представленных 
по видам профессиональной деятельности, сформулированным на основе 
профес сионального стандарта «Педагог» [11].

В профессиональной подготовке будущего специалиста компетентностный 
подход имеет ключевое значение. Образовательными результатами при подоб-
ном подходе становятся уровень овладения общими и профессиональными 
компетенциями. Компетентностный подход сопровождается необходимостью 
изменений компонентов образовательного процесса, включая организацию, 
содержание, технологии обучения и воспитания, средства контроля. Важным 
показателем успешного получения профессионального образования становится 
желание и способность обучаться непрерывно и строить профессиональную 
карьеру, опираясь на новые достижения педагогической и психологической 
наук. Идеи компетентностного подхода отражены в работах Л. А. Юргиной, 
С. А. Воеводиной, Н. А. Глузман, А. Е. Мягченковой и др. [3, 4, 15]. Подготов-
ка педагога как на уровне среднего профессионального, так и на уровне выс-
шего образования опирается на формирование компетенций. Поэтому одной 
из ключевых позиций при разработке Ядра СППО явилась констатация того, 
что уровень среднего профессионального, как и уровень высшего образования, 
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предполагает готовность выпускника к выполнению профессиональных функ-
ций педагога, связанных с обучением, воспитанием и развитием ребенка, 
с проектированием и реализацией общеобразовательных программ. Анализ 
компетентностных образовательных результатов освоения обучающимися 
программ среднего профессионального педагогического и высшего педаго-
гического образования позволяет говорить о сопоставимости формируемых 
профессиональных умений и навыков будущего педагога на уровне среднего 
профессионального и высшего образования. 

Данные позиции стали отправной точкой для проектирования компетент-
ностной модели образовательных программ подготовки педагога, которая 
включает в себя блоки общих и профессиональных компетенций, установ-
ленных федеральным государственным образовательным стандартом, пред-
ставленных по видам профессиональной деятельности, сформулированным 
на основе профессионального стандарта «Педагог».

Ключевое значение имеет преемственность основной профессиональной 
образовательной программы в части общих и универсальных компетенций 
в целях проектирования сопряженных учебных планов среднего профессио-
нального и высшего образования, а также проектирования сетевых образова-
тельных программ. 

Говоря об общих компетенциях, необходимо отметить их неразрывную 
связь с переходом к экономике знаний и информационному обществу. Сквоз-
ные, гибкие, навыки (soft skills) и навыки работы с ИКТ являются не менее 
значимыми, чем профессиональные компетенции.

В национальной программе «Цифровая экономика в РФ» [10] определено 
понятие «базовая модель компетенций цифровой экономики», которое опреде-
ляет систему требований к формированию компетенций цифровой экономики 
на протяжении всей жизни. 

Приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 «Об утвержде-
нии методик расчета показателей федерального проекта “Кадры для цифровой 
экономики” национальной программы “Цифровая экономика Российской Феде-
рации”» [10] определен перечень ключевых компетенций цифровой экономики: 

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предпола-
гает способность человека в цифровой среде использовать различные цифро-
вые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей. 

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 
способность человека ставить себе образовательные цели под возни кающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе 
с использованием цифровых средств) других необходимых компе тенций. 

3. Креативное мышление. Компетенция предполагает способность чело-
века генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстра-
гироваться от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся способы 
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решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий в целях выра-
ботки новых оптимальных алгоритмов. 

4. Управление информацией и данными. Компетенция предполагает спо-
собность человека искать нужные источники информации и данные, восприни-
мать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученны-
ми из различных источников данными в целях эффективного использования 
полученной информации для решения задач. 

5. Критическое мышление в цифровой среде. Компетенция предпола-
гает способность человека проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающих информации 
и данных [13].

В свою очередь, навыки работы с ИКТ включают в себя навыки работы 
с цифровыми устройствами и контентом, тогда как компетенции цифровой 
экономики предполагают развитие мягких навыков, необходимых для работы 
в условиях нового технологического уклада. Вместе указанные умения фор-
мируют своеобразную рамку общих компетенций, необходимых специалисту 
в современном мире. Настоящие положения нашли отражение во ФГОС.

Таким образом, Ядро СППО является актуальным и эффективным инстру-
ментом подготовки квалифицированных кадров в условиях перехода к цифро-
вой экономике. 

Универсальные компетенции, отраженные во ФГОС высшего образования, 
соответствуют основным целям подготовки современного педагога и соот-
ветствуют требованиям к отбору ключевых компетенций будущего специали-
ста, которые сформулировали в своих исследованиях Д. Ричен и Л. Салганик. 
Среди требований были выделены их многофункциональность, комплексность, 
многомерность, высокий уровень умственной сложности [9]. Анализируя об-
щие компетенции, которыми должен овладеть обучающийся на уровне средне-
го профессионального образования, можно отметить, что они также в полной 
мере соответствуют этим требованиям. В Ядре СППО и в Ядре ВО показана 
возможность интеграции подготовки педагогов на уровне индикаторов до-
стижения общих и универсальных компетенций. Интеграция осуществляется 
в части освоения видов деятельности и достижения образовательных резуль-
татов, отраженных в индикаторах как на уровне среднего профессионального, 
так и на уровне высшего образования. 

Ключевое значение имеет преемственность ОПОП в части общих и универ-
сальных компетенций в целях проектирования сопряженных учебных планов 
СПО и ВО, а также проектирования сетевых образовательных программ. 

Таким образом, Ядро СППО определяет ключевые характеристики и пара-
метры ОПОП СПО, в которых отражены результаты подготовки будущих 
педа гогов, обязательный минимум содержания образования, что обеспечивает 
равное качество подготовки специалистов. 
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Ядро СППО определяет требования к структуре, объему и содержательно-
му наполнению отдельных компонентов программы; условиям ее реализации. 
Структура образовательной программы включает в себя дисциплины, модули, 
в которые входят междисциплинарные курсы и практика, государственную 
итоговую аттестацию. Содержание программы раскрывается в изучении сле-
дующих циклов: социально-гуманитарный; общепрофессиональный и про-
фессиональный. Каждый цикл программы состоит из нескольких дисциплин, 
профессиональных модулей, практики. 

В рамках образовательной программы выделяются обязательная и вариа-
тивная части, соотношение которых составляет 70/30. Благодаря вариативной 
части имеется возможность развития общих и профессиональных компетенций 
за счет расширения видов деятельности, введения новых профессиональных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпуск-
ника в соответствии с потребностями регионального рынка труда.

В качестве единого компонента для всех педагогических специально-
стей СПО рекомендован объем обязательной части образовательной програм-
мы в количестве 22 зачетных единиц: социально-гуманитарный цикл включает 
в себя 5 обязательных дисциплин в объеме 12 зачетных единиц и общепрофес-
сиональный цикл предусматривает изучение 7 обязательных дисциплин в объе-
ме 10 зачетных единиц. Таким образом, 22 зачетные единицы будут определять 
структурное и содержательное единство образовательных программ педагоги-
ческого СПО. Кроме того, это станет основой для дальнейшего развития непре-
рывного педагогического образования, будет решать проблему бесшовного 
перехода выпускников СПО на уровень ВО.

Особенностью образовательных программ среднего профессионального 
педагогического образования является их практикоориентированность: на-
личие большого объема практической подготовки; разнообразие видов пе-
дагогической практики; практико-ориентированное теоретическое обучение, 
в котором предпочтение отдается практическим заданиям, позволяющим орга-
низовать деятельность обучающихся по овладению необходимыми компетен-
циями и опытом педагогической деятельности. Практическая подготовка орга-
низуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ. В зависимости от особенностей реализации ОПОП рекомендуется 
соблюдать следующие объемы практической подготовки: при изучении со-
циально-гуманитарного цикла — до 40 %, общепрофессионального — до 80 %, 
профессионального — от 80 % и выше, что обеспечит практикоориентирован-
ность программ СПО.

Одной из обязательных характеристик подготовки педагога к выполне-
нию профессиональной деятельности является воспитательная работа, ко-
торая имеет свою специфику по специальностям педагогического профиля, 
что отражено в Ядре СППО. С учетом особенностей и задач образователь-
ного процесса в педагогическом колледже воспитание должно иметь ярко 
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выраженную профессиональную направленность, формировать устойчивый 
интерес к педагогической профессии. Будущие педагоги должны быть подго-
товлены к эффективной организации воспитательной работы с детьми, следо-
вательно, это требует самого высокого уровня присвоения общенациональных 
и общечеловеческих ценностей, освоения общих и профессиональных компе-
тенций, обозначенных во ФГОС [15]. Поэтому в программу воспитания вклю-
чены, помимо обязательных дескрипторов, еще ряд дескрипторов, которые 
отражают отраслевые требования к личностным качествам будущего педагога. 

Ядро СППО является документом, определяющим единые требования 
к подготовке выпускника педагогических специальностей по программам 
среднего профессионального образования, принципы актуализации ФГОС, 
подходы к организации практической подготовки и воспитательной работы, 
оценке качества подготовки через проведение государственной итоговой атте-
стации в форме защиты дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 

Значение Ядра СППО как регулятора требований к подготовке специалиста 
с квалификацией «учитель/преподаватель» определяет перспективы использо-
вания Ядра СППО для проектирования основных профессиональных образо-
вательных программ в рамках УГПС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 
53.00.00 «Музы кальное искусство», 54.00.00 «Изобразительное и прикладные 
виды искусств».

При организации практической подготовки обучающихся рекомендуется 
использовать технологии, направленные на формирование компетенций про-
фессиональной деятельности: кейс-технологию; технологии развития крити-
ческого мышления; технологии уровневой дифференциации; технологии дис-
танционного, активного, перевернутого, модульного, проблемного обучения; 
информационные, игровые, проектные технологии; образовательные стартапы; 
дискуссии и др.

Структура единых требований к подготовке педагогов в среднем профес-
сиональном образовании, построенная по принципу синхронизации и компе-
тентностного подхода, соответствует принципам непрерывного образования 
и вариативности, необходимым для формирования образовательных стандар-
тов нового технологического уклада, основой которого являются новые техно-
логии и создание уникальных решений. Соблюдение принципов вариативности 
и эксклюзивности возможно при интеграции знаний и технологий для созда-
ния гибких программных решений в образовании. В этой связи эффективное 
применение Ядра СППО возможно при условии создания соответствующего 
технологического решения. С этой целью планируется разработка цифрового 
образовательного контента дисциплин, составляющих Ядро СППО. Цифровой 
образовательный контент планируется с учетом применения блочно-модульной 
технологии обучения при организации урока с использованием от 4 до 8 элект-
ронных образовательных материалов различных типов (анимационные видео-
ролики, видеолекции, аудиофайлы, диагностические работы, домашние зада-
ния, изображения, интерактивные справочники и др.).
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