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В статье представлена инновационная модель проектирования образовательных 
модулей на примере построения программы профессиональной подготовки бака-
лавров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». Описаны 
практические шаги моделирования индивидуальных образовательных траекторий, 
что отвечает актуальным процессам модернизации педагогического образования. 
Раскрыта специфика профессиональных модулей в контексте построения програм-
мы на основе проектирования образовательных результатов.
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Одним из актуальных направлений модернизации педагогичес
кого образования на данный момент является разработка систе-
мы мероприятий, ориентированных на конструктивное обеспе-

чение вариативных траекторий подготовки педагогических кадров, гото-
вых к профессиональной деятельности в системе образования, культуры, 
социальной сфере. Такой подход позволяет привлекать к обучению и вос-
питанию подрастающего поколения наиболее подготовленные и мотиви-
рованные кадры. Расширение репертуара образовательных траекторий 
в системе подготовки специалистов обеспечит реализацию прав обучаю-
щихся на качественное образование и подготовку высококвалифицирован-
ных педагогов [5]. 

Подготовка педагогических кадров предполагает приведение образователь-
ных программ в соответствие с требованиями профессионального стандарта 
педагога. Деятельность педагога предполагает овладение профессиональными 
(трудовыми) действиями (описаны в профессиональном стандарте) и компетен-
циями, которые востребованы для их реализации. Профессионализация подго-
товки педагога предполагает внедрение модели практикоориен тированного 
обучения, где важнейшим образовательным результатом являет ся способность 
строить будущую профессиональную деятельность в соответствии с профес-
сиональным стандартом и ФГОС ВО [6]. Педагогическая профессия является 
образцом сложной комбинации различных социальных взаимодействий (пе-
дагог – обучающиеся, педагог – педагоги, педагог – родители обучающихся, 
педагог – администрация). В процессе обучения студентов предполагается 
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вхождение их в профессиональное сообщество и погружение в профессиональ-
ноличностное ментальное пространство. 

В контексте модернизации педагогического образования совершенно 
необ ходимым является пересмотр требований, предъявляемых к учителю 
современной школы: 

1. Сформированность коммуникативной компетентности как показате-
ля общей и профессиональной культуры. Учитель должен быть готов к осу-
ществлению педагогической поддержки и сопровождению ученика на пути 
личностного и профессионального становления. Ключевые позиции: сотруд-
ничество учителя и учащихся, овладение конфликтологической культурой, 
позитивная практика педагогического влияния.

2. Сформированность профессиональноэтической компетентности учи-
теля. Учитель должен демонстрировать способность к личностнопрофессио
нальному самоопределению и установлению ценностноориентационного 
единства с учениками. Ключевые позиции: учитель — моральный наставник; 
учитель — нравственный эталон.

3. Сформированность основных профессиональных компетенций, в част-
ности это — информативная ценность учителя для учеников. Ключевые позиции: 
учитель — носитель целостной структурированной системы знаний в данной 
предметной области, учитель — технолог формирования у учеников систематизи-
рованных знаний.

4. Способность к эмпатии и рефлексии. Ключевые позиции: рефлексив-
ный педагог; педагог, готовый к сопереживанию и к пониманию ученика.

5. Способность к осуществлению трансляции культуры. Ключевые позиции: 
учитель — медиатор между культурой и личностью познающего субъекта.

6. Сформированность направленности на формирование творческого 
отношения к профессиональной педагогической деятельности. В процессе 
педагогической деятельности учитель модифицирует формы, средства, мето-
ды и приемы, выбирает продуктивные способы деятельности, разрабатывает 
новые технологии и др., анализирует педагогические проблемы. Ключевые 
позиции: учитель — преобразователь достижений человеческой культуры 
в процессе обучения и воспитания.

7. Способность к самообразованию и саморазвитию. Учитель должен 
быть ориентирован на перспективу в педагогической профессии. Ключе-
вые позиции: учитель — исследователь; переход от решения чисто исполни-
тельских задач в профессиональной деятельности к задачам созидательного 
характера. 

8. Сформированность профессиональной духовности учителя, отра-
жающей как ценностносоциальные, так и ценностнопрофессиональные 
смыслы. Ключевые позиции: соединение личного и профессионального 
начала учителя.

9. Способность к разработке и реализации инновационных программ 
и технологий. Ключевые позиции: инновационные программы и техноло-
гии — основа профессиональных достижений учителя. 
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10. Наличие стремления к самоактуализации. Ключевые позиции: содер-
жательная подготовка будущего учителя и его дальнейшая профессиональная 
деятельность как путь к реализации собственных смыслов жизни.

11. Владение политическими и социальными компетенциями. Ключевые 
позиции: принятие ответственности, участие в принятии групповых решений, 
конструктивное разрешение конфликтов, участие в поддержании и улучше-
нии демократических институтов.

12. Способность к регулированию межкультурных отношений. Ключевые 
позиции: учитель — проводник и регулятор жизни в поликультурном обществе.

13. Владение устной и письменной коммуникацией. Ключевые позиции: 
учитель, владеющий устной и письменной коммуникацией, эффективен в со-
циуме и образовательной среде. 

14. Владение информационными технологиями. Ключевые позиции: ин-
формационные технологии — основа социальной мобильности и методиче-
ской грамотности учителя.

В вышеуказанных требованиях фактически отражено компетентностное 
поле, причем профессионализация педагогических программ предполагает 
изменение требований к результатам обучения путем анализа и соотнесения 
осваиваемых компетенций со списком компетенций, определенных профес-
сиональным стандартом. Важнейшей задачей является изменение структуры 
программы: от дисциплинарного типа построения к модульному принципу. 
Именно модуль становится комплексной научнопрактической дидактической 
единицей, направленной на формирование определенного набора профессио-
нальных действий, соответствующих профессиональному стандарту педагога. 

Можно сослаться на несколько определений понимания модуля. Модуль — 
целостная, логически завершенная единица ИОТ, наполненная образователь-
ными событиями и направленная на достижение измеряемых образователь-
ных результатов. Модуль — это кластер или связка учебных мероприятий, 
которые посвящены определенной теме или содержанию. Это учебная це-
лостность или блок. Модуль — это завершенный цикл соподчиненных собы-
тий и мероприятий, ориентированных на прогнозируемый образовательный 
результат (ОР), предполагающий построение альтернативных образователь-
ных траекторий. Модуль — относительно законченный этап образовательного 
маршрута, представленный в виде событий, направленных на формирование 
измеряемых результатов. В модуль могут быть включены дисциплины, прак-
тики, мероприятия, события. События — это то, что происходит со студентом. 
Мероприятия — это то, что планирует педагог [4].

Обязательным элементом модуля является отработка необходимых методов 
и приемов в условиях специально организованной учебнолабораторной сре-
ды. Предполагается моделирование профессионального действия (имитацион-
ные или реальные условия). Ресурсы программы должны быть перераспределе-
ны в пользу увеличения практики. Такое смещение акцентов с репродуктивного 
слушания составляет основу профессионализации подготовки бакалавров.
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Практикоориентированное обучение не исключает академической под-
готовки специалистов. Предполагается включение в модуль научноисследо-
вательской работы студентов. Таким образом, строится единое пространство 
образовательной программы (модуля). 

В числе прочих в некоторой реорганизации нуждается и система подго-
товки бакалавров по направлению «Специальное (дефектологическое) об-
разование». Существующая парадигма подготовки педагогических кадров 
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) долж-
на быть переориентирована на вариативный перечень образовательных моду-
лей, в рамках которых предполагается создание условий для академической 
мобильности студентов и получения широкого спектра компетенций. Совре-
менная подготовка бакалавров по направлению «Специальное (дефектологи-
ческое) образование» ведется с прицелом преимущественно на систему спе-
циального образования для лиц с ОВЗ. В то же время в рамках психологопе-
дагогического направления в ряде вузов осуществляется обучение студентов 
для работы в условиях инклюзивного образования. Достаточно остро стоит 
проблема подготовки специалистов, готовых работать в разных образователь-
ных условиях и с различными категориями детей. При этом важнейшей зада-
чей системы специального и инклюзивного образования является формирова-
ние гибкой образовательной среды и реорганизация учебновоспитательного 
процесса для включения в него лиц с ОВЗ. Многочисленные запросы рабо-
тодателей и обсуждение вопросов кадровой политики с профессиональным 
сообществом подтверждают необходимость пересмотра ключевых позиций 
в подготовке бакалавров по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» [1].

На базе Нижегородского государственного педагогического универси-
тета имени К. Минина и вузовпартнеров (НГПУ — Новосибирск; РГПУ 
им. А.И. Герцена, МГПУ — Москва) с 2014 года начата разработка и апро-
бация модульной программы «Педагогика и психология потенциальных воз-
можностей» в рамках государственного заказа Министерства образования 
и науки РФ «Проектирование и реализация основных образовательных про-
грамм бакалавриата по укрупненной группе специальностей “Образование 
и педагогика” (направление подготовки — Специальное (дефектологическое) 
образование), предполагающих академическую мобильность студентов в ус-
ловиях сетевого взаимодействия». 

Проектирование данной программы было начато с анализа потребностей 
рынка труда и личных запросов потенциальных студентов, которые были 
определены в качестве адресной группы. Программа «Педагогика и психоло-
гия потенциальных возможностей» рассчитана на студентов 3–4 курсов бака-
лавриата непедагогических специальностей педагогического вуза, желающих 
получить дополнительные профессиональные компетенции по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование». 
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Студенты сначала выступали в роли «покупателя» модуля, а затем — 
в роли обучающихся. Поэтому разработчики должны учитывать при проек
тировании наиболее часто задаваемые студентами вопросы относительно 
содержания образовательных программ (модулей, дисциплин), например:

– Что я буду уметь делать и где мне это пригодится?
– Интересно ли мне будет учиться?
– Трудно ли будет учиться?
– Где я буду работать?
– Где будет проходить практика?
– Где я смогу продолжить обучение после освоения данной программы 

(модуля)?
В дальнейшем подобная стратегия легла в основу разработки силлабусов. 

Мы понимаем силлабус как доступное и содержательное описание модуля 
(дисциплины, раздела), предназначенное для студентов потенциальной адрес-
ной группы. Данное описание отражает цели, содержательные компоненты, 
ожидаемые результаты, технологическую картумаршрутизатор, раскрываю-
щую объем материала, виды учебной деятельности и возможные варианты 
индивидуальных траекторий обучения. 

Силлабусы включаются в базу системного банка данных наряду с описа-
нием программного содержания модулей и библиотеки форм организации об-
разовательного процесса. Данная библиотека форм включает в себя описание 
методов, технологий обучения и средств оценивания образовательных резуль-
татов, что в достаточной степени облегчит процесс проектирования новых 
образовательных продуктов. 

Проектирование самой образовательной программы основано на мо-
дульном построении, учитывает возможность вариативных образовательных 
траекторий, поэтому предусматривает различные точки входа и выхода. Схе-
матично модульная структура программы «Педагогика и психология потен
циальных возможностей» с различными вариантами взаимодействия и траек-
ториями продвижения обозначена на рисунке 1.

Учебное содержание каждого модуля должно включать содержание тех 
теоретических дисциплин или их разделов (практик, НИРС), которое в сово-
купности дает возможность сформировать у слушателя необходимые знания, 
умения и профессиональные действия, связанные с реализацией конкретной 
трудовой функции (или функциями) будущего педагога.

Структура модуля включает следующие компоненты:
– цели и задачи модуля; адресная группа;
– образовательные результаты (ОР);
– учебная программа модуля (трудоемкость, учебный план, особенности 

организации программы, методы обучения и способы оценки знаний);
– программы дисциплин и практик, составляющих учебную программу 

модуля. 
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Деятельностный подход при разработке образовательной программы (мо-
дуля) является основополагающим моментом и предполагает смещение акцен-
тов со знаниевого показателя в оценке результатов на умения, демонстрируе-
мые в имитационной или реальной деятельности, что предполагает переход 
от планирования деятельности преподавателя к планированию деятельно-
сти студента. При освоении модуля у студентов должны быть сформированы 
образовательные результаты, т. е. совокупность умений (компетенций).

Авторы, проектирующие программу (модуль, дисциплину, раздел), долж-
ны точно определить, чего студент достигнет (будет знать и понимать) и что 
он сможет продемонстрировать (будет уметь и сумеет практически показать, 
сделать самостоятельно). Результаты лучше описывать активными глаголами: 
решать, оценивать, создавать, формировать, обеспечивать, демонстрировать 
и др. Например, образовательные результаты дисциплины «Социокультурные 
технологии в реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ» сформулированы так:

– Демонстрирует умения планировать, организовывать и оценивать 
эффективность реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ.

– Демонстрирует владение технологиями проектирования и конструи-
рования реабилитационно-адаптационного пространства для лиц с ОВЗ.

Последовательность проектирования образовательных результатов на-
чинается непосредственно с модуля, затем планируются образовательные 

Рис. 1. Структура модулей в образовательной программе: точки входа и выхода
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результаты дисциплины путем соотнесения с ОР модуля [2]. Например, об-
разовательные результаты дисциплины «Ресурсосберегающие технологии 
в специальном и инклюзивном образовании» проектируются исходя из ло-
гики образовательных результатов модуля «Деятельностные механизмы ком-
плексного сопровождения лиц с ОВЗ» [8].

Таблица 1
Соотнесение образовательных результатов модуля и дисциплины

образовательные результаты модуля образовательные результаты дисциплины
Оценивает параметры и основные фак-
торы создания и поддержания психоло-
гически безопасной образовательной 
среды и экологичности профессио-
нальной деятельности в системе сопро-
вождения лиц с ОВЗ

Демонстрирует умение определять факто-
ры поддержания психологически безопас-
ной образовательной среды и экологич-
ности профессиональной деятельности 
в системе сопровождения лиц с ОВЗ

Демонстрирует умение осуществлять 
рефлексивнопрогностический анализ 
потенциальных возможностей и рисков 
использования средств и форм психо-
логопедагогического воздействия в ра-
боте с детьми с ОВЗ и их ближайшим 
окружением

Демонстрирует владение средствами 
прогности ческого анализа потенциальных 
возможностей и рисков использования 
ресурсо сберегающих технологий

Встраиваясь в основу профессиональной подготовки, входящие в про-
грамму модули представляют собой единую образовательную систему, по-
зволяющую варьировать содержательные компоненты и выстраивать индиви
дуальные образовательные траектории.

Вариативность построения образовательного маршрута и схемы индиви-
дуализации входа и выхода в образовательные модули подразумевает три век-
тора «профессиональноличностной ментальности» на модуле «Основы про-
фессиональной деятельности в системе специального и инклюзивного обра-
зования», четыре вектора развития при реализации модуля «Деятельностные 
механизмы комплексного сопровождения лиц с ОВЗ». Поскольку основной 
механизм варьирования образовательной траектории определяется набором 
дисциплин по выбору, то при осуществлении предварительного выбора мы 
варьируем и схему реализации основных дисциплин. Все дисциплины, обяза-
тельные к изучению, подразумевают вариативность как по содержательному, 
так и по организационнодеятельностному компоненту программы, что на-
ходит отражение в акцентах на тех или иных темах, в видах работ и формах 
отчетности.

На втором этапе апробации по модулю «Деятельностные механизмы ком-
плексного сопровождения лиц с ОВЗ» большинство студентов отдали предпо-
чтение траектории № 1 с акцентом на реабилитационных технологиях, индиви
дуальных образовательных маршрутах и психологии отклоняющегося поведе-
ния у детей и подростков. По модулю «Основы профессиональной деятельности 
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в системе специального и инклюзивного образования» были востребованы все 
предложенные варианты индивидуальных траекторий (1 — практика коммуници-
рования в индивидуальном сопровождении и работа с семьей; 2 — практика ком-
муницирования в индивидуальном сопровождении с акцентом на посредничество, 
тьюторство и социальное партнерство; 3 — комплексное сопровождение лиц 
с ОВЗ и их семей в контексте межсекторного и межведомственного взаимодей-
ствия) [7].

Очевидно, что важнейшую роль в данных схемах будут играть образо-
вательные результаты, механизм проектирования которых отражает модель: 
ОР программы – ОР модуля – ОР дисциплины – ОР раздела. Образовательные 
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Рис. 2. Схема построения индивидуальных образовательных траекторий
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результаты проектируются путем анализа и соотнесения компетенций 
ФГОС ВО с трудовыми функциями профессионального стандарта педагога. 
Образовательные результаты должны быть понятны преподавателю, студенту 
и работодателю, должны быть хорошо проверяемыми, что обусловливает про-
блему правильного выбора средств оценивания образовательных результатов. 

Таблица 2
Матрица соотношений образовательных результатов

Название 
дисциплины

Профессиональный 
стандарт педагога

Компетенции 
по ФГоС Во 

образовательные 
результаты (оР)

Специальная 
педагогика 
и психология 
семейных 
систем

Владеет навыками использо-
вания конструктивных воспи-
тательных усилий родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, помощи семье 
в решении вопросов воспита-
ния ребенка.

Владеет технологиями фор-
мирования детсковзрослых 
сообществ

Способен 
к социальному 
взаимо дей ствию 
и сотруд ничеству 
в социальной 
и профессио-
нальной сферах 
с соблюдением 
этических 
и социальных 
норм (ОК6).

Готов к психоло-
гопедагогиче-
скому сопрово-
ждению семей 
лиц с ОВЗ 
и взаимодей-
ствию с ближай-
шим заинтересо-
ванным окруже-
нием (ПК7)

Владеет тактикой 
и стратегией 
построения системы 
конструктивного 
взаимодействия 
с семьей ребенка 
с ОВЗ на основе 
диагностикоанали-
тической, научно
просветительской 
и консультативной 
деятельности.

Умеет практически 
применять инте-
гральные знания 
о семейных систе-
мах и специфике их 
функционирования 
в поликультурном 
пространстве

Моделирование структуры и содержания основной профессиональной про-
граммы исходит из того, что отдельные части программы (модуля, дисциплины) 
интегрируются в единое целое и ориентированы на достижение образовательных 
результатов. В проектировании новых образовательных модулей большое значе-
ние имеет планирование методов и технологий обучения, применение которых 
обеспечивает достижение образовательных результатов студентами (выпускни-
ками). Приоритет отдается активным и интерактивным методам [3]. Достаточно 
сложной процедурой в процессе проектирования образовательной программы 
(модуля) является выбор средств оценивания образовательных результатов, кото-
рые должны учитывать методологические и технологические аспекты, должны 
быть понятны всем участникам образовательного процесса, хорошо проверяемы 
и достаточно объективны (пример соотнесения образовательных результатов, 
методов обучения и средств оценки представлен в таблице 3). 
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Таблица 3
образовательные результаты (оР) выпускника

Содержание оР Методы обучения Средства оценивания оР
Оценивает параметры 
и основные факторы 
создания и поддержания 
психологически 
безопасной образова-
тельной среды и эколо-
гичности профессио-
нальной деятельности 
в системе сопровожде-
ния лиц с ОВЗ

Метод проблемного обучения
Тренинги
Метод мультимедиа
Интерактивная лекция 
Работа в малых группах
Обучающие игры (ролевые 
игры, имитации, деловые 
игры)
Интерактивный метод
Кейсстади
Исследовательский метод
Метод моделирования
Спаррингпартнерство 

SWOTанализ
Портфолио 
Тест
Эссе
Аналитический отчет
Разноуровневая контрольная 
работа
Экспертная оценка
Рейтинговая оценка
Тест в ЭОС
Оценочный лист
Портфолио
Самоанализ
Анализ продуктов творчества
Рефлексивная оценка

Демонстрирует 
умение осуществлять 
рефлексивнопрогности
ческий анализ потен
циальных возможностей 
и рисков использования 
средств и форм психо-
логопедагогического 
воздействия в работе 
с детьми с ОВЗ 
и их ближайшим 
окруже нием

Методы проблемного 
обучения
Дискуссии
Интерактивный метод
Методы демонстрации 
и иллюстрации

Протоколы наблюдений
Лист самооценки
Рейтинговая оценка
Тест в ЭОС
Индивидуальный 
электронный журнал 
фиксации достижений
Оценочный лист

Демонстрирует навыки 
коммуникации с субъек
тами образо вательного 
процесса, микро 
и макро социаль ного 
окружения ребенка  
с ОВЗ; определяет 
характер и формы 
взаимо действия 
с общест венными 
и социальными органи-
зациями, учреждениями 
образования, здравоох-
ранения, культуры исхо-
дя из задач профессио-
нальной деятельности

Эвристический метод
Метод декомпозиции 
и анализа
Метод учебного планирования

Технологические карты 
Эссе
SWOTанализ
Рейтинговая оценка
Экспертная оценка
Оценочный лист
Рефлексивная оценка
Тест в ЭОС
Технологические карты
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Разработка и реализация образовательных программ (модулей) рассчи-
тана на реализацию условий академической мобильности студентов. Не ва-
жен процесс и место получения знаний и умений, важен результат, который 
получается на выходе. Вуз выступает носителем гибкой системы подготовки 
кадров. Поэтому приобретает актуальность сетевое взаимодействие вуза — 
разработчика образовательной программы (модуля) с различными организа-
циямипартнерами. 

В качестве стратегических партнеров вуза могут выступать другие вузы, 
осуществляющие подготовку аналогичных специалистов и/или тех, где соз-
даны условия для получения образования по конкретному модулю. Кроме 
этого, парт нерами могут выступать учреждения среднего профессионально-
го образования, дополнительного образования, школы, общественные орга-
низации и др. Организации, реализующие программы аналогичного уровня 
и направ ления, будут обязаны зачитывать образовательные результаты сту-
дентов по названным образовательным модулям, учебным дисциплинам. 
В вузах, осуществляющих сетевое взаимодействие, меняется традиционный 
характер организации образовательного процесса: координируются учебные 
планы, утверждаются организационные схемы и гражданскоправовые фор-
мы взаимо действия. 

Очень важно, чтобы идеи модернизации педагогического образования 
и проектирования образовательных программ были приняты командой пре-
подавателей, обеспечивающих ряд необходимых условий:

1. Демонстрацию единства намерений, а именно:
–  понимания необходимости модернизации основных образовательных 

программ в системе подготовки педагогических кадров;
–  умения работать в команде (выполнять задания по аналогии, выпол-

нять задания с креативными включениями, использовать элементы 
рефлексивного слушания, принимать точку зрения другого, давать 
объективные оценки предлагаемым инновациям, иметь достаточную 
самодисциплину и нести ответственность за результат и др.);

–  правильного понимания образовательных результатов, целей и задач 
модуля (дисциплины);

–  планирования содержания модуля и отдельных дисциплин исходя 
из логики единых образовательных результатов, заданных профессио-
нальным стандартом педагога;

–  использования инновационных методов и технологий обучения;
–  четкого представления модели выпускника, на которого рассчитана 

образовательная программа;
–  демонстрации умения работать в разных командах преподавателей, 

включенных в сетевое взаимодействие.
2. Совместную работу на образовательные программы (модули) в це-

лом, что невозможно без понимания модульного принципа построения об-
разовательной программы и использования этого подхода в образовательном 
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процессе. Причем выбор преподавателей для реализации программы (моду-
ля) должен осуществляться исходя из целей и задач модуля и дисциплин.

3. Демонстрацию компетенций, необходимых для осуществления проек
тирования и реализации основной программы образовательного модуля. 
В качест ве базовых компетенций можно выделить следующие:

–  способность к анализу потребностей работодателей, студентов и рын-
ка труда;

–  способность к мониторинговой деятельности в сфере образования;
–  способность к реализации профессиональной деятельности в усло

виях сетевого взаимодействия;
–  способность к рефлексивной оценке профессиональной деятельности;
–  способность к реализации деятельностных механизмов для решения 

профессиональных задач;
–  способность к адекватному выбору и использованию инновационных 

методов и приемов обучения;
–  способность к планированию образовательных результатов и их до-

стижению в процессе организации обучения;
–  способность к выбору и использованию средств оценивания образова-

тельных результатов обучающихся;
–  способность к инновационному проектированию структуры и содер-

жания образовательных программ.
Опыт апробации промежуточных результатов и диссеминация позитив-

ных практик в профессиональном сообществе подтверждают конструктив-
ность и логичность предложенной модели, соответствие актуальным тенден-
циям развития высшего педагогического образования. 
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Dissemination of Experience in Designing Professional Modules 
in Pedagogical University 

The article presents an innovative model of designing educational modules on the ex-
ample of the construction of a professional training program of bachelors in the direction 
“Special (defectological) education.” The authors describe the practical steps of modeling 
of individual educational trajectories, which corresponds to the actual processes of mod-
ernization of teacher education. Specificity of vocational modules in the context of building 
a program based on the design of educational outcomes is revealed.

Keywords: teacher professional standard; educational outcomes; module; individual 
educational trajectories; syllabus.


