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Аннотация: В статье рассматривается федеральная инновационная площад-
ка как инструмент взаимодействия организаций высшего педагогического 
и общего образования на примере разработки компетенций учителя пред-
метно-методического модуля Основы духовно-нравственной культуры на-
родов России. Выделены основные направления взаимодействия школы и 
вуза: дидактическое, которое заключается в разработке нового содержания 
обучения; воспитательное, сущность которого проявляется в формировании 
творческих способностей и общественной активности учащихся; социально-
педагогическое, которое представлено в организации и проведении ряда 
совместных работ и мероприятий научного, методического и образователь-
ного характера. Структурированы основные векторы для вуза во взаимодей-
ствии со школой: развитие учительского потенциала через систему подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации; обновление содержания 
образования через экспертизу существующих и создание новых учебно-ме-
тодических комплексов; индивидуализация образовательного процесса и 
поддержка талантливых детей.
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Summary: The article examines the federal innovation platform as a tool 
for interaction between organizations of higher pedagogical and general 
education using the example of developing the competencies of a teacher 
of the subject-methodological module Fundamentals of the Spiritual and 
Moral Culture of the Peoples of Russia. The main directions of interaction 
between school and university are identified: didactic, which consists 
in the development of new learning content; educational, the essence 
of which is manifested in the formation of creative abilities and social 
activity of students; social and pedagogical, which is represented in the 
organization and conduct of a number of joint works and events of a 
scientific, methodological and educational nature. The main vectors for 
the university in interaction with the school are structured: development 
of teacher potential through a system of training, retraining and advanced 
training; updating the content of education through the examination of 
existing and creation of new educational and methodological complexes; 
individualization of the educational process and support for talented 
children.
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В последнее десятилетие система образования в Рос-
сии постоянно сталкивается с экономическими, по-
литическими и социальными вызовами, которые 

накладывают неоднозначный отпечаток как на саму 
систему, так и ее содержательные компоненты, что вы-
зывает необходимость поиска новых идей и подходов, 
которые позволили бы обеспечить более качественную 
основу в обучении подрастающего поколения. В услови-
ях модернизации и развития системы отечественного об-
разования идет процесс формирования инновационной 
инфраструктуры, включающей в себя федеральные и ре-
гиональные инновационные площадки, создаваемые на 
базе образовательных организаций, и реализующих ин-
новационные образовательные проекты [9, 11, 12].

Заявленная проблема весьма актуальна как с теоре-

тической точки зрения, так и практикоориентированной 
направленности, что обусловлено рядом факторов.

Во-первых, в настоящее время Россия решает важней-
шую задачу построения постиндустриального общества, 
что предусматривает глубокую перестройку всей систе-
мы российского образования. Общее образование – на-
чальная и важнейшая составляющая часть этой системы.

Во-вторых, механизмы взаимодействия школы и вуза 
рассматривались на различных уровнях и в различных 
плоскостях: теоретическом, методическом, методологи-
ческом; защищено огромное количество диссертаций 
по данной проблематике, что позволяет констатировать 
широкую теоретико-методологическую основу завялен-
ного проблемного поля.
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И в-третьих, что, наверное, больше всего вызывает 
практический интерес – это то, что с 2022 года кафе-
дра философии и культурологии Алтайского государ-
ственного педагогического университета реализует 
федеральную инновационную площадку (ФИП) по теме 
«Разработка модели профессиональных предметных 
компетенций учителя предметно-методического моду-
ля «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР)» [14]. И поэтому, фактически, большая 
часть работы сводится к непосредственному взаимодей-
ствию профессорско-преподавательского состава кафе-
дры с образовательными организация не только города 
Барнаула и края, но отдельных субъектов РФ.

В этой связи рационально будет остановиться на 
ключевых векторах взаимодействия школы и вуза в 
контексте реализации ФИП через призму методических 
приемов разработки предметных компетенций учителя 
основ духовно-нравственной культуры народов России.

Основными направлениями взаимодействия являются:
 — дидактическое, которое заключается в разработ-
ке нового содержания обучения и организацион-
ных форм обучения;

 — воспитательное, сущность которого проявляется 
в формировании творческих способностей и об-
щественной активности учащихся, а также повы-
шение мотивации учебной деятельности;

 — социально-педагогическое, которое представле-
но в организации и проведении ряда совместных 
работ и мероприятий научного, методического и 
образовательного характера [3, 5, 6].

Не будет преувеличением отметить, что основной 
интеллектуальный потенциал сосредоточен в системе 
высшего образования, поэтому вузы могут и должны сы-
грать существенную роль в реализации ключевых стра-
тегий в области образования. При этом основными на-
правлениями усилий для вуза является: 

1. развитие учительского потенциала через систему 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации, куда мы относим и свой модуль; 

2. обновление содержания образования через экс-
пертизу существующих и создание новых учеб-
но-методических комплексов, а также через раз-
работку и внедрение новых систем учебного 
оборудования. В данном случае речь идет о ме-
тодическом обеспечении учителей, реализующих 
ОДНКНР; 

3. индивидуализация образовательного процесса и 
поддержка талантливых детей в первую очередь 
через систему дополнительного образования.

Стандарты нового поколения основного общего об-
разования определяют обязательной дисциплиной «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России». 

Во многом данная тенденциозность объясняется рядом 
факторов. 

Во-первых, предметная основа модуля целостно на-
правлена на формирование и актуализацию ценностных 
категорий личности: доброта, порядочность, честность. 

Во-вторых, дисциплина аккумулирует в себе идейную 
основу формирования духовно-патриотических начал 
человека, т. е., то, что крайне необходимо в современной 
действительности, а также это является базисом лич-
ностного становления.

В-третьих, предмет позволит расширить комплекс-
ное понимание культуры народов России как многона-
циональной страны и заложить потребности в развитии 
культурных ценностей и понимания данных категорий. В 
целом, все это направлено на развитие целостной и гар-
монично развитой личности, способной к саморазвитию 
и саморефлексии.

Дисциплина «Основы духовно-нравственного раз-
вития культуры народов России» является уникальной, 
так как интегрирует в себе комплекс историко-обще-
ствоведческих знаний и опирается на ранее изученный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКиСЭ). Во многом данная преемственность позволя-
ет учащимся легче воспринимать материал, осознавая и 
понимая его сущность.

Педагогическое ядро высшего образования опреде-
ляет предметно-методический модуль «Основы духов-
но-нравственного развития народов России», заклады-
вая профессиональные компетенции педагога: 

 — способность осваивать и использовать теорети-
ческие знания и практические умения и навыки 
в предметной области при решении профессио-
нальных задач (ПК-1); 

 — осуществлять целенаправленную воспитатель-
ную деятельность (ПК-2); 

 — формировать развивающую образовательную 
среду для достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения средства-
ми преподаваемых учебных предметов (ПК-3), что 
раскрывается индикаторами достижения компе-
тенций [4].

В то же время, основываясь на содержание курса, 
особенности его «подачи» и идеологическую важность 
тематических разделов, представляется необходимым 
разработать предметные компетенции педагога, кото-
рые позволят на более качественной основе подходить 
к реализации данного предмета, донося до учащихся 
ключевые проблемы разделов в контексте объектив-
но-действительных происходящих событий, формируя 
гражданскую позицию личности.
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На сегодняшний день процесс формирования ком-
петентного специалиста является одной из проблем не 
только педагогики, но и психологии, методики предмет-
ной области [1, 2, 7, 8]. Научная проблема разработки 
компетенций имеет свою историю изучения как с науч-
ного ракурса, так и учебно-методического. Так, пробле-
мы теории и методологии формирования и разработки 
компетенций рассматривали И.А. Зимняя, А.В. Хутор-
ской, уделяя внимание ключевым компетенциям как 
компоненту личностно-ориентированной парадигмы [8, 
15]. Отдельные аспекты формирования компетенций пе-
дагога представлены в исследованиях Г.У. Карпыковой, 
Е.А. Боярского, И.Г. Липатниковой [4, 10, 13]. Основной 
акцент авторы делали на процесс подготовки будущего 
учителя в профессиональной образовательной органи-
зации, где, собственно, и шел процесс формирования 
профессиональных компетенций. В то же время вне сфе-
ры научного интереса осталась проблема, касающаяся 
разработки предметных компетенций для учителя пред-
метно-методического модуля «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России». В этой связи нами 
определены подходы к разработке предметных компе-
тенций педагога, в контексте взаимодействия школа-вуз, 
с учетом научно-методической проработки проблемы и 
ее практической направленности.

Первое с чего мы начали – разработка перечня ком-
петенций учителя, куда отнесли когнитивные, функцио-
нальные и личностные. Именно когнитивная компетент-
ность позволит достичь эффекта и успеха на протяжении 
всей жизни человека. Она ведет к личностному и про-
фессиональному росту. Исходя из данного утверждения, 
можно определить когнитивную компетентность как 
совокупность навыков критического, системного, стра-
тегического, креативного мышления, а также умения 
проектировать индивидуальные образовательные тра-
ектории в предметной области [6].

К категории функциональных компетенций мы от-
носим способность субъекта вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро адаптироваться 
и функционировать в ней.

За основу личностных компетенций были взяты клю-
чевые идеальные черты. Педагог, как транслятор знания 
должен быть самостоятельным, свободным творцом в 
развитии. Ключевыми категориями качества личности 
выступают объективность, внимательность, адекват-
ность самооценки, настойчивость, трудолюбие [5]. В це-
лом, основными ориентирами разработки перечня ком-
петенций в данном случае являются образовательные 
стандарты общего среднего образования и профессио-
нальный стандарт педагога.

В процессе выборки компетенций было привлечено 
более 100 педагогов и 30 завучей с целью разработки и 

ранжирования, что позволяет говорить о репрезента-
тивности формируемых данных. Вовлечение учителей 
школ позволяет объективно формировать матрицу ком-
петенций, отражающую специалиста предметного моду-
ля ОДНКНР.

Сформированность профессиональных предметных 
компетенций учителя позволит на основе культуро-
логического подхода сформировать у учащихся нрав-
ственный идеал, гражданскую идентичность личности и 
воспитать патриотические чувства к Родине, сформиро-
вать историческую память. Модель профессиональных 
предметных компетенций послужит основой для про-
ектирования содержания образовательного процесса, 
технологий обучения и оценки образовательных резуль-
татов подготовки учителя предметного модуля «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».

Направленность разработанных компетенций бу-
дет способствовать учителям адекватно и объектив-
но воспринимать происходящие события в России в 
контексте традиционных духовно-нравственных цен-
ностей, а, следовательно, их и доносить до учащихся, 
согласно Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

К тому же, данная модель компетенций будет иметь 
практикоориентированную направленность, что будет 
заключаться в следующем:

 — разработке и реализация курсов повышения 
квалификации для учителей, реализующих пред-
метно-методический модуль «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» с це-
лью совершенствования их профессионального 
мастерства и формирования профессиональных 
компетенций; 

 — учебно-методического сопровождения учителей 
в реализации модели профессиональных пред-
метных компетенций; 

 — подготовке и проведении семинаров, конкурсов, 
круглых столов, связанных с разработкой и ис-
пользованием профессиональных предметных 
компетенций для педагогов, реализующих пред-
метно-методический модуль ОДНКНР [14].

Таким образом, можно отметить, что разработанная 
и реализованная модель профессиональных предмет-
ных компетенций учителя в рамках реализации ФИП 
в контексте взаимодействия школа-вуз, позволит на 
качественно новой основе подходить к изложению и 
подаче учебно-методического модуля «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России». Развитие 
предметной компетентности во многом будет опреде-
лять качество работы педагога, а сформированные зна-
ния у учащихся будут иметь практикоориентированную 
направленность.
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