
103 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАТУРЫ,  

ИЛИ ВЫПУСКНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ЛОВУШКЕ СТАНДАРТОВ 
 

Ю.Ю. Бочарова 
 

Современные образовательные стандарты высшего образования для 

педагогических направлений подготовки еще не согласованы с требовани-

ями профессионального стандарта «Педагог», что осложняет проблему 

входа в профессию выпускников педагогических вузов. Педагогическая 

интернатура на вузовском этапе профессионализации будущих учителей 

может стать действенным средством усиления практической направленно-

сти обучения и социально-психологической адаптации к школьной реаль-

ности. Вопросу отбора планируемых результатов для программ педагоги-

ческой интернатуры и доказательству результативности ее в отношении 

формирования готовности у выпускников выполнять требования профес-

сионального стандарта «Педагог», а также влияния на намерения трудо-

устройства по направлению подготовки посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: педагогическое образование, интернатура, про-
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Педагогическая интернатура с момента опубликования Концепции 

поддержки педагогического образования и запуска Комплексного проекта 

модернизации педагогического образования стала сродни педагогической 

моде. Возникли попытки введения как вузовского, так и послевузовского 

ее вариантов [9, 11, 15]. В это же время в поле исследования попали ее за-

рубежные аналоги [5, 6, 10, 14, 18, 19]. 

Вызванная необходимостью преодолеть т.н. негативный отбор в 

профессию [20], повысить закрепляемость выпускников педагогических 

направлений подготовки в образовательных организациях, а также усилить 

практическую направленность основных профессиональных образователь-

ных программ УГСН «Образование и педагогические науки» [13, 21], пе-

дагогическая интернатура к настоящему моменту в большинстве моделей в 

России имеет следующие существенные характеристики: 

 интернатура представляет собой практикоориентированный мо-

дуль основной профессиональной образовательной программы (дополни-

тельной профессиональной образовательной программы), реализуемый в 

сетевом взаимодействии с образовательными организациями муниципали-

тета; 

 целевой компонент программы основан на профессиональных 

стандартах; 
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 содержание программы интернатуры представлено блоками 

предметно-методической и исследовательской подготовки при наставни-

честве со стороны опытных педагогов образовательных организаций и ру-

ководстве со стороны выпускающей кафедры вуза. 

При этом существенные характеристики зарубежных аналогов педа-

гогической интернатуры (интернатура в США, двухфазная подготовка во 

Франции и рефендариат в ФРГ) пока нормативно недоступны для реализа-

ции в российских условиях. Речь идет о статусе интерна как начинающего 

учителя с уменьшенным объемом часов преподавания, но при этом опла-

чиваемого соразмерно работающим учителям, а также доступа в профес-

сию через квалификационный экзамен. К тому же и руководство програм-

мой, как правило, осуществляется со стороны системы общего, а не выс-

шего образования (муниципалитетами, федеральными землями и пр.). 

Принятие Профессионального стандарта «Педагог» поставило перед 

профессионально-педагогическим сообществом задачу согласования ком-

петенций как планируемых результатов ФГОС ВО с трудовыми функция-

ми, трудовыми действиями профессионального стандарта. Расхождение 

стандартов вызывает множество споров о качестве подготовки выпускни-

ков бакалавриата педагогических направлений. В ситуации высокой рота-

ции молодых учителей, когда после первого года работы уходит половина 

вступивших в должность учителя, а через три года остается не более 35%, 

этот вопрос еще более обостряется. Заметим, что показатели ротации мо-

лодых учителей в России находятся на уровне статистики в европейских 

странах [7]. 

Нами также был проведен опрос работодателей о качестве подготов-

ки выпускников бакалавриата. На вопрос «Чего, по Вашему мнению, не 

хватает выпускам педагогических направлений подготовки?» 118 директо-

ров школ ответили следующим образом (могло быть несколько выборов): 

 готовности к практической деятельности – 66% 

 связи с реальными потребностями, пониманием актуальных задач 

и путей их решения, социальной и образовательной политики в целом – 

53% 

 самостоятельности, инициативы – 47% 

 базовых теоретических знаний по профессии – 29%. 

Возникла необходимость определения конкретных показателей 

практической готовности выпускников к профессиональной деятельности 

и, соответственно, усиления прикладной составляющей программ бака-

лавриата. Здесь ведущую роль, на наш взгляд, играет длительная стажи-

ровка старшекурсников на базе образовательных организаций и выполне-

ние выпускной работы по заказу работодателей – ключевые моменты реа-

лизуемой в Красноярском государственном педагогическом университете 

им. В.П. Астафьева педагогической интернатуры. 
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Педагогическая интернатура разворачивается в университете с 2013 

года как инновационный проект по повышению готовности выпускников 

бакалавриата к профессиональной деятельности, и к настоящему времени 

он вышел на этап оценки результативности апробации вузовской модели 

педагогической интернатуры. 

Реализация проекта педагогической интернатуры наталкивалась на 

нормативные ограничения и содержательно-смысловые проблемы взаимо-

действия субъектов интернатуры, как показал мониторинг проекта в 2014-

2016 гг. посредством анкетирования и проведения фокус-групп среди сту-

дентов, интервьюирования преподавателей и директоров школ. Норматив-

ные ограничения были связаны со статусом интерна и невозможностью 

самостоятельного практикования в педагогической деятельности, содержа-

тельно-смысловые проблемы – с пониманием субъектами педагогической 

интернатуры: преподавателями, наставниками на базах образовательных 

организаций, интернами, – смысловых и содержательных отличий педаго-

гической интернатуры от традиционной производственной практики, 

необходимости ее введения как обязательной для педагогических направ-

лений бакалавриата. Это тормозило развитие проекта. Как показал анализ 

данных мониторинга, требуется перевод управления проектом педагогиче-

ской интернатуры от целей к планируемым результатам. Согласно опреде-

лению OCED, таким может быть назван управленческий цикл, в рамках 

которого определяются целевые значения в области эффективности и ре-

зультативности [4]. 

Вопрос об эффективности был переведен в плоскость поиска опти-

мальной организационной модели по достижению планируемых результа-

тов. Организационно модель педагогической интернатуры в КГПУ им. 

В.П. Астафьева представлена на схеме (см. рисунок 1). 

На данный момент в проекте и в настоящей статье перед нами стоят 

три исследовательских вопроса: 

 что должно составлять инвариант программ педагогической ин-

тернатуры на разных профилях, или, иначе, каковы должны быть планиру-

емые результаты интернатуры, исходя из ситуации наличия двух несосты-

кованных стандартов ФГОС ВО и профессионального стандарта? 

 обеспечивает ли педагогическая интернатура готовность к вы-

полнению требований профессионального стандарта «Педагог» (т.е. к вы-

полнению трудовых действий) и формирует ли намерения трудоустройства 

по специальности, т.е. является ли педагогическая интернатура результа-

тивной? 

 каковы механизмы обновления программы педагогической ин-

тернатуры в области планируемых результатов? 
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Выпускной курс бакалавриата 

6 (8) семестр 7 (9) се-

местр 

8 (10) семестр 

Выбор обра-

зовательной 

организации, 

согласование 

индивидуаль-

ного плана 

интернатуры, 

оформление 

договора о 

целевом обу-

чении* 

Выполне-

ние обя-

занностей 

учителя / 

воспитате-

ля 2-3 дня 

в неделю 

под руко-

водством 

наставника 

Выполне-

ние обя-

занностей 

учителя/ 

воспитате-

ля 6 дней в 

неделю 

под руко-

водством 

наставника 

Трудовые про-

бы в режиме 

супервизии 

(при трудо-

устройстве*) 

Участие в фе-

деральном ин-

тернет-

экзамене бака-

лавров / Город-

ской квалифи-

кационный эк-

замен на готов-

ность выпол-

нять ключевые 

трудовые дей-

ствия (запуск в 

2016 году) 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

Учет резуль-

татов на гос-

ударственном 

экзамене 

Участие* в краевом конкурсе «Учитель, которого ждут», других про-

фессиональных конкурсах и т.п. 

Практический семинар на базе образовательной организации по актуаль-

ным вопросам методической подготовки, управлению дисциплиной в 

классе, ведению документации и т.п.  

Получение 

технического 

задания на 

ВКР 

 

Пред-

проектное 

исследова-

ние (кур-

совая ра-

бота), со-

гласование 

проекта 

ВКР 

Реализация проекта ВКР 

 

Защита проекта 

– основы ВКР 

перед пед. кол-

лективом обра-

зовательной ор-

ганизации (ОО) 

 

О
тзы

в
 н

а В
К

Р
 о

т О
О

. П
р
ед

защ
и

та 

Защита ВКР 

Научно-методический семинар на базе выпускающей кафедры  

Консультирование в Центре сопровождения трудоустройства и карьеры 

вуза, встречи с работодателями, выполнение условий договора о целевом 

обучении и т.д. 

Трудоустрой-

ство  

(*) – по возможности 

 

Рис. 1 Организационно-деятельностная схема модели педагогической  

интернатуры КГПУ им. В.П. Астафьева 

 

Вопрос о планируемых результатах (инварианте) педагогической ин-

тернатуры решался нами через определение экспертами-работодателями 

списка необходимых и достаточных трудовых действий по профессио-

нальному стандарту, которые обеспечивали минимальную успешность и 
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«приживаемость» молодого учителя в школе (речь идет о выполнении 

ежедневных действий по преподаванию, организации класса во внеуроч-

ное время и взаимодействии с детьми, родителями, коллегами и админи-

страцией). При наложении списков таких трудовых действий от трех неза-

висимых групп экспертов в 2015 году (всего участвовали 42 работодателя: 

директора, заместители директора, представители территориальных управ-

лений образования), нами был получен инвариантный список планируе-

мых результатов педагогической интернатуры – ключевых трудовых дей-

ствий (см. таблицу 1). Для подтверждения ключевых трудовых действий 

как объективно необходимых молодым педагогам мы также учли данные 

исследования TALIS (2013) и Всероссийского исследования «Успешная 

адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов Российской 

Федерации», 2015 г. [16, 17]. 
 

Таблица 1 

Планируемые результаты интернатуры,  

согласованные с работодателями 

 

1 Обобщенная трудовая функция 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных организациях дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования 

1.1 Трудовая функция Общепедагогическая функция. Обучение 

1.1.1 Трудовое действие Планирование и проведение учебных занятий 

1.1.2. Трудовое действие Формирование УУД 

1.2. Трудовая функция Воспитательная деятельность 

1.2.1. Трудовое действие Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.) 

1.3. Трудовая функция Развивающая деятельность 

1.3.1. Трудовое действие Разработка (совместно с другими специалистами) и реа-

лизация совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

2. Обобщенная трудовая функция 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ (вариативно для каждой ОПОП) 

2.1. Трудовая функция Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования / основного общего образования 

2.1.1 Трудовое действие … (на выбор ОПОП в согласовании с работодателями)  

Другие 

характе- 

ристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профес-

сиональной этики 

 

Результативность программы педагогической интернатуры мы оце-

ниваем по двум критериям: 

 намерения и показатели трудоустройства выпускников по специ-

альности, 
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 готовность к выполнению трудовых действий согласно профес-

сиональному стандарту. 

С момента запуска проекта педагогической интернатуры в 2013 г. 

изменилась ситуация с намерениями трудоустройства и с реальными его 

показателями. Так, в 2014 году среди третьекурсников только 36% собира-

лись связать свою трудовую деятельность с получаемой профессией, а в 

2016 году доля таких выпускников составляла уже 56%, при этом пяти-

курсники с двойным профилем опережают четверокурсников с одинарным 

на 18%. 

В целом с момента запуска педагогической интернатуры идет поло-

жительная динамика трудоустройства по специальности: по данным Цен-

тра трудоустройства и карьеры выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева, в 

2013 году доля трудоустроенных по специальности составляла 35%, в 2014 

году – 42%, в 2015 году – 55%, на сентябрь 2016 г. – 57%. Официальные 

показатели трудоустройства по сведениям Пенсионного фонда РФ (соглас-

но данным сайта http://graduate.edu.ru) – 80% в 2013 и 2014 гг. при 70%-м 

трудоустройстве (за исключением магистров) в целом по вузу в 2014 г. и 

росте доли выпускников, оставшихся в регионе, с 80% в 2013 до 91% в 

2014 г.).  

Вопрос оценки результативности как формирования готовности вы-

полнять трудовые действия согласно требованиям профессионального 

стандарта сложен, т.к. прежде основные профессиональные образователь-

ные программы не были на него ориентированы. Нами был использован 

метод экспертной оценки в процессе наблюдения бакалавров на государ-

ственном экзамене (экспертами выступили в равной степени работодатели 

и преподаватели вуза, в анализе представлена обобщенная оценка). Пред-

метом оценки являлось качество решения ситуационных задач, входивших 

в процедуру междисциплинарного экзамена. 

Наблюдение и оценка экспертами проходили на 4 подгруппах по 12 

человек в каждой, две из которых включали выпускников бакалавриата, 

прошедших интернатуру, две – имеющих традиционную практику. Основ-

ные профессиональные образовательные программы отличались не только 

длительностью пребывания бакалавров на базах образовательных органи-

заций (интерны имели возможность до непрерывной производственной 

практики, одинаковой по длительности на всех программах (ноябрь-

февраль), посещать два раза в неделю базу практики в сентябре-октябре и 

далее – в марте-апреле). Программы, имевшие в своей структуре интерна-

туру, включали также поддерживающие курсы по выбору, которые прово-

дились во время рассредоточенной интернатуры, согласованные со школой 

выпускные квалификационные работы, а также проводимые преподавате-

лями с разной степенью интенсивности рефлексивные встречи с интерна-

ми по решению возникающих у последних проблем как в методической, 

так и в психолого-педагогической плоскости. 
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При анализе ситуационных задач, выносимых на междисциплинар-

ный экзамен разными образовательными программами бакалавриата, были 

отобраны типичные задачи (встречающиеся во всех профилях), и выделе-

ны общие критерии оценки их решения выпускником, соотнесенные с тре-

бованиями профессионального стандарта педагога (см. таблицу ниже), Ре-

зультаты экспертной оценки, таким образом, представляют собой анализ 

частоты проявления способности к выполнению трудового действия вы-

пускниками при решении той или иной ситуационной задачи. 

Интерес представляет не только объективно более успешное реше-

ние профессиональных задач выпускниками-интернами, но и само каче-

ство решения ситуационных задач: выпускники, не прошедшие интернату-

ру, редко воспринимали задачу как реальность, в которой надо действо-

вать, поэтому, видимо, их ответы носили формальный характер, например, 

«надо убедить/замотивировать/организовать детей, чтобы слушали». 

Таким образом, результативность педагогической интернатуры под-

тверждается сравнительно более успешным решением ситуационных задач 

на готовность выполнять трудовые действия, динамикой намерений трудо-

устройства, косвенно – ростом трудоустройства (могли быть и иные факто-

ры роста трудоустройства выпускников по специальности последних лет, 

например, кризис в секторе обслуживания – банках, туристическом бизнесе, 

где выпускники педагогических направлений высоко востребованы). 
 

Таблица 2 

Частота проявления способности к выполнению трудовых действий  

при решении ситуационных задач на государственном экзамене 

 

Критерии Ключевое трудовое 

действие (ТД) / ха-

рактеристика трудо-

вой деятельности 

Выпускники, 

прошедшие педа-

гогическую ин-

тернатуру 

Выпускники, не 

прошедшие педа-

гогическую ин-

тернатуру 

ОПОП1 ОПОП2 ОПОП3 ОПОП4 

Способен составить 

урок в соответствии с 

требования ФГОС 

начального общего 

образования / основ-

ного общего образо-

вания 

Планирование и про-

ведение учебных за-

нятий, формирование 

универсальных учеб-

ных действий 

12/12 6/12 2/12 1/12 

Способен разработать 

тактику организации 

индивидуального 

подхода в рамках 

преподаваемого 

предмета для кон-

кретного обучающе-

гося в соответствии с 

особенностями его 

Разработка (совмест-

но с другими специа-

листами) и реализа-

ция совместно с ро-

дителями (законными 

представителями) 

программ индивиду-

ального развития ре-

бенка 

8/12 7/12 5/12 2/12 
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развития  

Владеет достаточным 

диапазоном паттернов 

профессионального 

поведения, чтобы ре-

шать проблемы дис-

циплины на уроке 

Реализация воспита-

тельных возможно-

стей различных ви-

дов деятельности ре-

бенка (учебной); Со-

блюдение правовых, 

нравственных и эти-

ческих норм, требо-

ваний профессио-

нальной этики 

10/12 4/12 1/12 0/12 

Владеет предметным 

содержанием и мето-

дикой преподавания, 

не допуская грубых 

ошибок 

ТД в рамках трудо-

вой функции «Педа-

гогическая деятель-

ность по реализации 

программ начального 

общего образования / 

основного общего 

образования» 

9\12 10\12 12\12 12\12 

 

Рост учительских вакансий в образовательных организациях региона 

(на момент написания статьи – более 700) и изменения приоритетов в вос-

требованных компетенциях выпускников, связанные с увеличением в кон-

тингенте обучающихся доли детей с ОВЗ, наверняка потребуют обновле-

ния программ интернатуры как в организационно-правовом аспекте, так и 

в области планируемых результатов и содержания подготовки для их до-

стижения.  

Педагогическая интернатура, по сути, становится сетевой програм-

мой подготовки выпускников бакалавриата педагогических направлений к 

выполнению требований профессионального стандарта педагога и закреп-

ления будущих педагогов в образовательных организациях региона. При 

этом уже на уровне финансирования программы должны произойти изме-

нения со стороны основных стейкхолдеров: 

 муниципалитета, заинтересованного в сокращении вакансий и за-

креплении молодых учителей, за счет стипендий, гарантий жилья, оплаты 

проезда к месту интернатуры, оплаты обучения (программ дополнительно-

го образования в т.ч.) и прочих социальных гарантий в рамках договоров о 

целевом обучения. Заметим, что опыт проекта TEACH FOR AMERICA по 

привлечению на конкурсной основе и альтернативной подготовке учите-

лей для школ со сложным в социальном плане контингентом мог бы по-

служить примером для муниципалитетов по поиску и закреплению вы-

пускников университетов еще на этапе вузовского обучения через допол-

нительные стипендии, оплату обучения, а главное – профессиональное 

наставничество на месте, и, возможно, оплату дополнительной квалифика-

ции [8, 19]; 
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 директоров школ, изыскивающих возможности трудоустройства 

интерна до окончания вуза на должности, не требующие оконченного 

высшего педагогического образования, предлагающих гарантированное 

трудоустройство и иные социальные гарантии в рамках договоров о целе-

вом обучении; 

 интернов, вкладывающихся в получение дополнительной квали-

фикации, если это востребовано организацией, заключившей договор о це-

левом обучении; 

 вуза, заинтересованного в таком показателе эффективности, как 

трудоустройство, использующего возможности учебного плана (и феде-

ральных субсидий), а также привлекающего внебюджетные средства для 

дополнительной оплаты руководителям программ интернатуры и руково-

дителям ВКР интернов, вкладывающимся в разработку курсов повышения 

квалификации для наставников от школ. 

В связи с прогнозируемым лавинообразным ростом вакансий учите-

лей средней школы уже через 3-5 лет в регионе потребует разрешения во-

прос о возможности трудоустройства старшекурсников на период интерн-

ской стажировки. Такой опыт описан М. Ю. Забродиным [11], когда вы-

пускники МГПУ и МГППУ направлялись в образовательные организации 

г. Москвы с нагрузкой от половины до полной ставки [15]. Как показывает 

наш опыт, в ситуации вакансий, особенно в сельской местности, админи-

страция школ принимает на работу старшекурсников для выполнения обя-

занностей учителя на должности вожатого, лаборанта и т.д., в отдельных 

случаях и учителя, используя п. 9 Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» (с из-

менениями и дополнениями): «Лица, не имеющие специальной подготовки 

или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», 

но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, вы-

полняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке ис-

ключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как 

и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы» [2]. 

При этом согласно ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ» «Право на заня-

тие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам» [1]. В связи с этим невозможно обеспечить 

самостоятельную профессиональную деятельность интерну с полной от-

ветственностью за жизнь и здоровье детей и за результаты преподавания. 

Обсуждаемый в общественно-профессиональной дискуссии статус «асси-

стент/ помощник учителя» мог бы стать выходом из сложившейся ситуации, 

но он не подкреплен в настоящий момент нормативным введением данной 
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должности в квалификационный справочник, а квалификационные требова-

ния к уровню образования для нее даже в имеющихся публикациях также 

отмечаются на уровне не ниже среднего профессионального [12, с. 69]. 

В содержательном плане необходимо, опережая события, вводить в 

программу педагогической интернатуры мастер-классы, стажировки по 

разработке адаптивных образовательных программ, индивидуальных 

маршрутов обучения, использования образовательных онлайн-платформ, 

ресурсов социокультурной среды города, села для детей с ОВЗ (особенно 

для детей с интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистиче-

ского спектра), одаренных школьников, детей из семей со сложными соци-

альными условиями. 

Все это должно помочь молодому профессионалу, находясь между 

различными по требуемым результатам стандартами, сформировать инди-

видуальный стиль профессиональной деятельности и войти в профессию. 
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