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В - х писан опыт создания интегративной практико-ориентированной модели пе- 
кого образования, осмыслены суждения международных специалистов, вы- 

а ^  на II Международном форуме по педагогическому образованию в Казани (май
‘ предложено авторское мнение о трансформации и перспективах развития отече- 

* 1  ̂ г п апагогического образования и личности учителя, умеющего работать в услови-
* :* = х̂ €жпно развивающегося мультикультурного мира.
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:Н го исследования Международ
е н  : • члтяческой ассоциации по изуче- 
5 ж: - гных заведений, процесса и ре-
гт: . - - і педагогического образования, а 
_: - - - : мелований по подготовке и раз-

чителей математики, профессор
-  ̂і г ■ * :-:кого колледжа в Мичиганском
т-т  - . -хТе (США) Мария Тереза Тат- 
~ трировала разнообразные кон
я к -  ' - и методологические проблемы

' - г предварительными результа-
е е  - гзания качества образования 

- *-ч математики, осуществлявшегося 
і 1*314—2015 годах. Она отметила, что «в 

* время вообще смысл междуна-
:* м  - нс следовательского поиска заключа- 

- з - 1; вшивании потенциала совместных 
74 ведущих университетов в более чем
-• г ч іід іі  : целью создания международ- 

- -исследовательских сообществ 
їй . проблем объективной оценки

г ;  із звания в школах, развития 
мм* - ■ - ~ “ -дагогического образования 
в Т л и ч н о г о  и коллективного 
гл* а пального роста начинающих учи- 
- д г ? »  (1. с. 17].

Гп̂ пн&лист в области воспитания и обу- 
 ̂ г делен дошкольного возраста Хельма 

; (Университет Амстердама, Нидер- 
пи : :читает, что базовой частью педаго-
"  : -  - - >: газования должна быть подго-
- і - і педагогов для работы с детьми млад

шего возраста. Именно от того, какое обра
зование получат дети в дошкольном возрас
те и начальной школе, зависит успешность 
их обучения в средней и высшей школе. 
Поэтому качество подготовки педагогов для 
работы с маленькими детьми должно быть 
на самом высоком уровне. Было отмечено, 
что «при написании книг и рассказов для 
детей одной из самых больших “ловушек” 
является стремление взрослого привнести 
в интерпретацию текста “ педагогическую” 
мораль (нужно быть вежливыми друг с дру
гом, нужно любить свою страну и т. д.)... 
Эта мораль может быть более или менее 
завуалирована, но достаточно очевидна для 
ребёнка. Для детей радость от прослуши
вания или чтения рассказа состоит не в 
понимании этого “ правильного“ , по мне
нию взрослого, смысла, а в самостоятель
ном поиске этого смысла. Поиск должен 
быть увлекательным и захватывающим» [2, 
с. 19]. Организация такого поиска требует 
от педагогов большого мастерства. И этому 
мастерству надо учить студентов педагоги
ческих университетов.

Эксперт по образовательным технологиям 
и междисциплинарным исследованиям Ан
дреа Истенич Старчич (Университет При
морска и Университет Любляны, Словения) 
охарактеризовала систему педагогического 
образования в Словении. В первом цикле 
обучения обеспечивается формирование об
щих и предметных компетенций, необхо
димых учителю для практической педаго-
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гической деятельности. Во втором цикле — 
формируются научно-исследовательские ком
петенции, которые помогут ему оценивать 
и изменять педагогические процессы и ре
зультаты совместно со всеми заинтересован
ными сторонами. В Словении три факульте
та готовят учителей дошкольного, началь
ного образования и учителей-предметников. 
Все учителя до принятия на работу должны 
пройти государственную педагогическую ат
тестацию и сертификацию.

«Основными трудностями в организации 
современного педагогического образования в 
Словении являются: подготовка учителей к 
работе с детьми из разных социальных слоёв 
населения; организация инклюзивного педа
гогического образования для студентов с осо
быми потребностями; формирование компе
тенций, необходимых для организации пар
тнёрских отношений с родителями и мест
ным населением; обеспечение устойчивости 
образовательных систем в условиях быстро 
меняющегося общества и профессиональ
ной подготовки; формирование компетенций 
классного руководителя в условиях интегра
ции новых технологий и методов обучения, 
воспитания и развития» [3, с. 20].

Декан Высшей школы образования и 
профессор по образовательной политике и

социальной справедливости в Университе
те Глазго (Великобритания) Тревор Гейл 
раскрыл превалирующую логику развития 
педагогического образования в Австралии, 
Великобритании, Шотландии, которая обу
словлена озабоченностью западных стран 
сохранением глобального экономического 
образования путём установления господства 
в экономике знаний [4, с. 22]. И это обо
снованно, поскольку сейчас очевидно, что 
такие страны, как Индия и Китай, начи
нают доминировать в мировой (в том чис
ле индустриальной) экономике. Именно 
политикой и экономикой определяется по
вышенное внимание к образованию (в том 
числе педагогическому). В этих условиях 
для совершенствования системы подготовки 
педагогов в национальных системах педаго
гического образования необходимо форми
ровать установки на: обеспечение качества 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогов; единое понима
ние качества педагогического образования 
и единые критерии его оценки; одинаковые 
измерители и инструментарий оценки ка
чества, такие как международные системы 
тестирования PISA и т. д.

Директор курса магистерских программ 
по обучению и преподаванию Департамен
та образования в Университете Оксфорда 
(Великобритания) Найджел Фанкорт в до
кладе «Классификация и организация меж
культурных диалогов в рамках трёх школ» 
раскрыл роль межкультурного образования 
в школах [5, с. 23]. Он отметил, что в со
временном педагогическом образовании осо
бое значение приобретает поликультурный 
аспект. И здесь актуальным является насле
дие русской психологической и философской 
школы. В психологии — это культурно
и сторическая концепция Л. С. Вы 
готского, в философии — теория диалога 
М. М. Бахтина. Их использование в педа
гогическом процессе университетов Велико
британии позволяет раскрыть роль межкуль
турного общения на занятиях со студентами, 
желающими работать в школе; в самих же 
школах страны, где достаточно много ми
грантов, показать особенности межконфес
сионального дискурса о религиях, этносах, 
культурах и межкультурном равновесии.

Исследования, проведённые в школах и 
университетах Великобритании, убеждают
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ш тож. что в структуре педагогического об- 
:• : .г ::::: анализ

яп л р са , объедди—циД три логики педа-

1 1 п оп к у  дшстштцираоания, а также ло- 
я к у  о и и о о ш  между различными участ- 
е г о т т  или нарративной струк
ту р е . жвв ■рвкввапгает становление — в 
Ч р п к к п к в п  уровню континуальности 
ш гвЬ -*•: I - - которые подчиняются
- П - * г г эгут быть обозначены как

л л: - , аналогии и неисключающеи 
з противоположность уровню 

1 ' - тп и идентифицирующей детер-
1 - -л;::: :л :ж е монологическому;

: л : гику * трансфинитности», которая, 
аккраксь на представление о «мощности 

I* текста общения, вводит ещё 
г* : ч;-:сразующий принцип, а именно: 

ггьность общения «непосредствен- 
:* (а не выводится каузальным 

I г предшествующие последователь- 
аг и с гегелевского ряда (научного, мо- 

* * ггческого, нарративного).
>:>чение студентов диалогу требует глу- 

знаний методологии и большого пе- 
: ~ Т тгкого мастерства. Но именно такой 

обеспечивает высокое качество об- 
н воспитания в школах Велико-

поступление на форуме, которое 
в - л . л г ;с ь  на многолетнем опыте изу- 

з тором этой статьи систем образо- 
• - - других государств" и проведённом
з 5-з.гнруси в 2015—2016 годах совмест- 

учёными России, Германии, Молдо
в і  Латвии, Армении и др. исследовании 

_ -льно-профессиональных ценностей в 
: дегте подготовки современного педагога 

--4 г—250], показало значимость, место 
: ль жизненных, духовно-нравственных, 

■ражямаш х, интеллектуальных и профес- 
Ш  з л л ь х  пенностей в реальной жизни и 

~ денностного мира педагогов [7,

Нами отмечено, что проблема ценностей 
всегда выходит на первое место в пере
ходные периоды общественного развития. 
Именно такое время переживает сегодня 
наш социум с его нестабильностью, резки
ми социальными сдвигами, дезориентацией 
личности. Всё это находит своё отражение 
и в системе образования, новых образова
тельных задачах. Меняются требования к 
профессиональным компетенциям педагога 
как носителя духовной культуры, к аксио
логической составляющей его профессио
нальной деятельности.

Аксиологический и компетентностный 
подходы к исследованию данной проблемы 
помогли установить взаимосвязь профессио
нальных качеств педагога с социальными и 
культурными ценностями социума. Результа
ты исследования, в котором приняли участие 
более 300 педагогов учреждений образования 
Барановичского, Малоритского и Каменец
кого районов Брестской области, позволили 
определить наиболее значимые социально
профессиональные ценности белорусских 
учителей, работающих в различных типах 
школ (в процессе исследования они ранжи
ровались нами по возрасту, полу, педагоги
ческому стажу работы, национальности, типу 
учреждения образования и возрасту детей, с 
которыми работают) и наметить перспектив
ные пути совершенствования ценностей. При 
ответе на вопросы: «Какие ценности важны 
для меня как руководящие принципы в моей 
жизни? Какие ценности менее важны для 
меня?» (всего предлагалось 40 ценностей) не
обходимо было выделить наиболее значимые, 
оценить, насколько важна для каждого педа
гога та или иная ценность в качестве руко
водящего принципа его жизни. Более 80 % 
опрошенных педагогов исключительно важ
ными ценностями назвали доброту, здоровье, 
счастье, более 75 % важными считают твор
чество, материально обеспеченную жизнь, 
счастливую семейную жизнь, общественный 
порядок, эрудицию. Более 60 % опрошен
ных указали на значимость мирной жизни,

ч татьи изучались особенности образования в учебных заведениях России и СНГ (Москва, Ду- 
_ _ - о  . . Румынии, Ирана, Германии (в течение десятимесячной постдокторской стажировки в Уни-
г -:• - - - -  имени Гумбольдта в Берлине), в университетах Австрии, Чехии, Германии, Польши в процессе

 ̂ качестве эксперта Международной образовательной программы «Лингвистическое образование в 
7 в ходе совместного с польскими учёными многолетнего сотрудничества, руководства и
гыг - - - - евр тейского пилотного проекта «БсЫе Ьце ггосИо...».
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активной, деятельной жизни, национальной 
безопасности, уверенности в себе.

На вопрос «Какие ценности в наиболь
шей степени реализованы в моей жизни?» 
более 90 % респондентов ответили, что это 
воспитанность, жизнерадостность, само
стоятельность в планировании и органи
зации своей деятельности и деятельности 
детей, честность, доброжелательность, вла
дение высшими образцами педагогических 
методов и приёмов. Более 60 % отметили 
рационализм, профессиональную рефлек
сию, уважение. Более 70 % респондентов 
к незначимым ценностям отнесли идейно
политическую убеждённость, высокие за
просы, интеллектуальную активность.

Как видим, для большинства педагогов 
приоритетными качествами являются те, 
которые связаны с духовной культурой. 
Результаты исследования позволят совер
шенствовать способы подготовки и пере
подготовки учительских кадров для работы 
в условиях современных информационно- 
образовательных и поликультурных си
стем с учётом значимости их социально
профессиональных качеств и специфики 
мультикультурного образовательного про
странства.

Учитывая успешный опыт различных 
стран мира в области подготовки и профес
сионального развития учителей, адаптируя 
их к отечественной педагогической ситуа
ции, укажем на некоторые значимые пути 
совершенствования как педагогического об
разования, так и личности учителя:

1) при привлечении в профессию учи
тывать не только способность будущего пе
дагога к профессиональной деятельности, но 
и наличие у него таких трудно измеряемых 
качеств, как любовь к детям, хорошие мане
ры, оптимизм, честность, искренность, добро
желательность, уважение к себе и другим;

2) создать подробное описание умений 
и знаний учителя в области педагогической 
культуры и вербальной и невербальной 
культуры общения;

3) сделать модель обучения педагогов 
менее академичной, которая бы в процес
се обучения сочетала практико-ориенти
рованный подход и морально-нравственную 
подготовку;

4) создать такие гибкие модели перепод
готовки педагогов, которые бы позволяли

прийти в эту профессию людям с различ
ными образованием и квалификацией, но 
имеющим высокие морально-нравственные 
качества и желание обучать других;

5) не только обновлять специализиро
ванные знания в определённой предметной 
области и методику её преподавания с учё
том последних изменений, но и обеспечи
вать обмен информацией и идеями между 
всеми заинтересованными сторонами: шко
лами, университетами, промышленным сек
тором;

6) постоянно поддерживать в школе и 
университете «дух» науки и обеспечивать 
высокую культуру общения учителей и уча
щихся с целью повышения качества знаний 
и мотивации учащихся к их получению;

7) создать разноуровневые и многосту
пенчатые ресурсно-насыщенные програм
мы по формированию культуры профессио
нального общения начинающих и опытных 
учителей-практиков и поддерживать их 
функционирование;

8) ввести более гибкую систему поощре
ний при оплате труда, учитывающую не 
только профессиональные достижения, но и 
личностные, социально-нравственные каче
ства педагога.

Всё это позволит совершенствовать си
стему образования, увеличить его практи
ческую направленность, консолидировать 
усилия педагогического сообщества и поли- 
культурного социума.

В 2005—2006 годах в школах Брестской 
области нами проводилось сравнительное 
изучение уровня аналитических умений и 
навыков у старшеклассников (всего было 
опрошено более 200 учащихся). Исследова
ние обнаружило наличие у них ярко выра
женной диспропорции между умением вос
производить содержание текста и аналити
ческими умениями работать с текстом.

Выяснилось, что школьники не всегда 
прочитывают текст до конца, не всегда осо
знают сущность поднятых в нём проблем, 
часто не понимают сути предложенного ре
шения, не способны интерпретировать текст 
и, главное, не видят перспективы приме
нения изложенных знаний. К сожалению, 
это характерно не только для школьников, 
но и для студентов — будущих учителей. 
Учитель, который сам не умеет работать с 
текстом, не может этому научить ученика.
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Современное общество, которому свойствен
е н  яшшшлагшшяшлш геймификация и бездум- 
яое «ирпгиегчвание» текстов, должно обра
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сколько траекторий, каждая из которых 
состоит из пяти модулей.

1. Педагогический модуль «Этическая 
педагогика как практика наставничества» 
включает педагогику сотрудничества, осно
вы педагогического мастерства, педагогиче
скую квалиметрию, педагогическую ритори
ку, тренинг креативности педагога, основы 
педагогической коммуникации, психологию 
и педагогику игры с тренингом по игро
вому конструированию, диагностику сти
ля межличностного общения, практикум 
межличностного взаимодействия, профессио
нальный стандарт «Педагог», нормативно
правовую базу учреждения общего образова
ния, нормативно-правовое обеспечение дея
тельности образовательных учреждений.

2. Психологический модуль «Управление 
и лидерство в обучении» содержит психо
логические основы современного образова
ния, возрастную психологию и психоло
гию развития, управление конфликтами, 
менеджмент образовательного учреждения, 
тренинг по профилактике стрессов и про
фессионального выгорания педагогов, пси
хологию и педагогику игры с тренингом по 
игровому конструированию, основы психо
логического сопровождения обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
психологию взаимодействия в образователь
ной среде.

3. Дидактический модуль «Инновацион
ная и практическая деятельность учителя» 
включает инновационные процессы в обра
зовании, современные образовательные тех
нологии, практики интерактивного обуче
ния, мониторинг качества образовательного 
процесса, современные технологии оценива
ния результатов образовательной деятель
ности, особенности инноваций в преподава
нии, технологии электронного обучения.

4. Воспитательный модуль «Образова
ние в поликультурной среде» предполагает 
профессионально-педагогическое сопрово
ждение субъектов образовательного процес
са, творческое саморазвитие субъектов обра
зовательного процесса, воспитание, развитие 
и сопровождение школьников, поликультур- 
ное образование, образование в поликуль- 
турном и полиэтническом обществе, этику 
образования и воспитания.

5. Методический модуль «Методическая 
компетентность педагога» содержит методи
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ку современного урока, проектную деятель
ность в образовательном учреждении, кон
струирование образовательной среды, Феде
ральные государственные образовательные 
стандарты общего среднего образования, 
методику преподавания (предмета), особен
ности деятельности учителей-предметников 
в условиях внедрения государственных об
разовательных стандартов.

Таким образом, в ходе обсуждения на 
форуме стратегии развития педагогического 
образования было отмечено, что основные 
ожидаемые результаты реализации интегра
тивной практико-ориентированной модели 
педагогического образования связаны с по

вышением качества высшего педагогиче
ского образования, формированием новой 
модели учителя — Учителя XXI века, удо
влетворением запросов современного рынка 
труда и совершенствованием учебника как 
основы получения знаний для большинства 
учащихся.

Научная мысль и реальная практика 
развития и подготовки специалистов в клас
сических университетах (их институтах как 
стратегических академических единицах) 
позволят студентам ознакомиться с широ
ким спектром образовательных траекторий, 
а университетам предоставят новые возмож
ности для интеграции в мировое образова
тельное пространство.
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