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Аннотация. Представлены результаты сравнительно-педагогического исследования, целью 

которого являлось выявление и характеристика реализуемых в мировой образовательной 

практике направлений применения деятельностного подхода (как ключевого методологиче-

ского основания) к организации системы подготовки педагогических кадров. Исследование 

проводилось с использованием классических для сравнительной педагогики методов: сравни-

тельного, описательного, индуктивно-дедуктивного. Обозначены тенденции, определяющие 

общие закономерности проектирования образовательных программ подготовки педагогов во 

многих странах мира с высоким качеством образования. Приводится подробное описание 

сущностного наполнения эпистемических пространств деятельностного подхода: парадигмы, 

синтагмы и прагматики, с учетом специфики вузовской подготовки педагогов в России, США, 

Нидерландах, Норвегии, Швеции, Кипре, Таиланде, Малайзии и других странах. Как ключе-

вые ориентиры современного высшего педагогического образования в ракурсе деятельностно-

го подхода обозначаются: целевая установка на деятельность по непрерывному профессио-

нальному самосовершенствованию, смыслообразующая подготовка к решению жизненных 

задач, персонализация образовательной среды вуза, организация совместной сетевой деятель-

ности. Применение деятельностного подхода соотносится с образовательными результатами, 

нормативно закрепленными в стандартах. Актуализируются принципы системно-модульной 

организации высшего педагогического образования. Выявляются специфические особенности 

реализации концептуальных основ деятельностного подхода в высшем педагогическом обра-

зовании на современном этапе развития мировых образовательных систем. На основе обоб-

щения и систематизации ряда теоретических и эмпирических научно-педагогических исследо-

ваний сделан вывод о необходимости сохранения деятельностной основы в практике реализа-

ции образовательных программ высшего педагогического образования с привнесением в нее 

инноваций, отвечающих общим трендам функционирования образовательных систем во всем 

мире. 
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Abstract. We present the results of a comparative pedagogical study, the purpose of which was to 

identify and characterize the directions of application of the activity approach (as a key methodologi-

cal basis) implemented in the world educational practice to the organization of the system of lecturer 

training. The study was conducted using classical methods for comparative pedagogy: comparative, 

descriptive, inductive-deductive. The considered in the study trends determine the general patterns of 

designing educational programs for lecturer training in many countries of the world with high quality 

education. A detailed description of the essential content of the epistemic spaces of the activity ap-

proach is given: paradigms, syntagmas and pragmatics, taking into account the specifics of the univer-

sity training of teachers in Russia, the USA, the Netherlands, Norway, Sweden, Cyprus, Thailand, 

Malaysia and other countries. As the key guidelines of modern higher pedagogical education from the 

perspective of the activity approach the following are designated: a target orientation for continuous 

professional self-improvement, meaning-forming preparation for solving life tasks, personalization of 

the educational environment of the university, organization of joint network activities. The application 

of the activity approach correlates with the educational results, which are normatively fixed in the 

standards. The principles of the system-modular organization of higher pedagogical education are 

updated. We consider the specific features of the implementation of the conceptual foundations of the 

activity approach in higher pedagogical education at the present stage of the development of world 

educational systems. Based on the generalization and systematization of a number of theoretical and 

empirical scientific and pedagogical studies, it is concluded that it is necessary to preserve the activity 

basis in the practice of implementing educational programs of higher pedagogical education, with the 

introduction of innovations that meet the general trends in the functioning of educational systems 

around the world.  

Keywords: activity approach; higher pedagogical education; comparative pedagogy; methodological 

basis; epistemic spaces; paradigm; syntagma; pragmatics; educational program; pedagogical innova-

tions 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития мирово-

го образовательного процесса продолжают 

оставаться актуальными проблемы методо-

логических основ, содержания, технологий и 

методов подготовки высококвалифициро-

ванных педагогических кадров. Важным во-

просом предстает определение перспектив их 

решения в русле процессов модернизации. 

В качестве тенденций, определяющих 

общие закономерности проектирования об-

разовательных программ подготовки педаго-

гов во многих странах мира, выделяют: 

 усиление строгости отбора абитури-

ентов на этапе поступления на педагогиче-

ские профили подготовки; 

 оптимизацию сочетания педагогиче-

ской, психологической и социологической 

составляющих подготовки педагогов; 

 обновление арсенала технологий, 

методов подготовки педагогов (с увеличени-

ем доли продуктивных и интерактивных); 
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 активизацию познавательной и 

творческой деятельности студентов, форми-

рование педагогического мышления (за счет 

полномасштабного использования личност-

но-ориентированных педагогических техно-

логий); 

 углубление механизмов специализа-

ции (в том числе обусловливаемых возрас-

тными особенностями контингента, с кото-

рым предстоит работать обучающимся); 

 модернизацию механизмов организа-

ции и проведения педагогической практики; 

 актуализацию получения высшего 

педагогического образования абсолютным 

большинством педагогических работников. 

К условиям эффективности профессио-

нальной педагогической подготовки, являю-

щихся общими для большинства мировых 

систем высшего образования, относят: 

 профессионально-педагогическую мо-

тивацию обучающихся (к абитуриентам 

предъявляются достаточно строгие требования 

не только к уровню предметной готовности, но 

и к личностным особенностям); 

 всесторонний характер и системную 

организацию высшего образования, подра-

зумевающую интеграцию инвариантного и 

вариативного компонентов образовательной 

программы, направленность на формирова-

ние нравственной культуры, информацион-

ной грамотности, глобальности мышления, 

активной гражданской позиции; 

 равные права и возможности раз-

личных категорий обучающихся (отличаю-

щихся возможностями здоровья, этнической 

принадлежностью, вероисповеданием, соци-

альным статусом); 

 практико-ориентированный характер 

психолого-педагогической подготовки с ис-

пользованием современных объективных 

средств оценки качества образования; 

 весомую долю педагогической прак-

тики с «погружением» в реалии функциони-

рующего образовательного процесса. 

Применение деятельностного подхода 

претендует на статус не менее значимого, 

относительно вышеперечисленных, условия. 

Понятие «деятельностный подход» не 

является общеупотребительным в контексте 

высшего педагогического образования за ру-

бежом. Однако концептуальные основы дея-

тельностного подхода находят свое, если не 

прямое, то косвенное/опосредованное отра-

жение в различных вариантах международ-

ной практики организации процесса подго-

товки педагогов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Основным исследовательским методом 

был, собственно, сравнительный метод, подра-

зумевавший выявление сходств и различий в 

применении деятельностного подхода в прак-

тике функционирования образовательных сис-

тем различных стран мира. Сравнение осуще-

ствлялось на материале как конкретных обра-

зовательных программ подготовки педагогов, 

так и других исследований в области компара-

тивистики, критических статей, зарубежных 

публикаций. В процессе определения общих и 

частных условий реализации в международной 

практике эпистемических пространств дея-

тельностного подхода был задействован также 

описательный метод, так как была востребова-

на систематизация полученных данных, осно-

ванная на расширенной интерпретации про-

явившихся закономерностей. Для выявления 

специфических особенностей реализации кон-

цептуальных основ деятельностного подхода в 

высшем педагогическом образовании на со-

временном этапе развития мировых образова-

тельных систем потребовалось применение 

индуктивно-дедуктивного метода. 

Локус проведенного сравнительно-

педагогического анализа был сконцентриро-

ван на эпистемических пространствах дея-

тельностного подхода в высшем педагогиче-

ском образовании: парадигме, синтагме и 

прагматике. Обозначим тезисно ключевые 

ориентиры современного высшего педагоги-

ческого образования, соответствующие эпи-

стемическим пространствам деятельностного 

подхода. 

Парадигма деятельностного подхода в 

высшем педагогическом образовании подра-

зумевает:  

 целевую установку на деятельность 

по непрерывному профессиональному само-

совершенствованию; 

 смыслообразующую подготовку к 

решению жизненных задач; 

 персонализацию образовательной 

среды вуза; 

 организацию совместной сетевой 

деятельности.  
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Синтагма деятельностного подхода в 

высшем педагогическом образовании. Наи-

более точно сущностной характеристике 

синтагмы деятельностного подхода в выс-

шем педагогическом образовании соответст-

вует вывод, сделанный А.М. Медведевым и 

И.В. Жулановой: это «обеспечение учебной 

деятельности, основанной на общих спосо-

бах действия, направленных на освоение 

культурно-предметной компетентности» [1]. 

Очевидно, что содержательно понятие 

«культурно-предметная компетентность» 

интегрирует (в границах профессиональной 

компетентности) «культурную» (профессио-

нальную культуру) и «предметную» компе-

тентности. Общий круг формируемых у обу-

чающихся в условиях высшего педагогиче-

ского образования компетенций определяет-

ся во ФГОС, отдельно выделяемого блока 

«культурно-предметных» компетенций он не 

содержит. Однако, официальные формули-

ровки компетенций, безусловно, сопостави-

мы с имеющимся в виду (и принципиально 

значимым в контексте реализации деятель-

ностного подхода) акцентом на объединении 

(и соответствующем ему смысловом напол-

нении) «культурного» и «предметного» ком-

понентов. 

Прагматика деятельностного подхода в 

высшем педагогическом образовании. Праг-

матические аспекты реализации деятельно-

стного подхода в современных условиях 

высшего педагогического образования отра-

жает его системно-модульная организация, 

подчиненная ряду принципов, по своей сути 

соответствующих традиционно выделяемым 

в дидактических теориях, но имеющих спе-

цифику проявления: 

 принципу гуманистического харак-

тера образования; 

 принципу единства теории и прак-

тики; 

 принципу познаваемости; 

 принципу объективности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К числу ведущих педагогических подхо-

дов к организации и реализации педагогиче-

ского образования в системах образования 

зарубежных стран с высоким качеством об-

разования И.А. Тагунова [2] относит сле-

дующие подходы: конструктивистский, ин-

тегрированный, системный, комплексный, 

компетентностный, интерактивный, про-

блемно-ориентированный, кооперативный и 

субъектно-ориентированный. Несмотря на 

отсутствие в приведенном перечне «деятель-

ностного» подхода, его сущностные характе-

ристики проявляются в других, обозначае-

мых (называемых) иначе подходах. Так, опи-

сание исследователем сути конструктивист-

ского подхода, «…когда студенты участвуют 

в деятельности и мероприятиях, которые в 

идеале представляют собой аутентичные си-

туации, или в тех, которые максимально 

приближены к контекстам, в которых впо-

следствии будущим учителям потребуются 

знания, приобретенные в педагогических 

колледжах или университетах» не просто 

созвучно, не противоречит, но полностью 

соответствует принципиальным методологи-

ческим установкам деятельностного подхода. 

Упоминаемый «интерактивный» подход, 

подразумевающий активизацию взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

ний между собой и с компонентами образо-

вательной среды вуза, опору на полилогич-

ность вертикальных и горизонтальных ком-

муникаций, также отвечает квинтэссенции 

деятельностного подхода. «Субъектно-

ориентированный» подход, ориентирующий 

будущих педагогов на осознанное освоение 

способов проектирования и обеспечения эф-

фективности функционирования образова-

тельного процесса, также с ним согласуется. 

Проследим экстраполяцию концептуаль-

ных основ деятельностного подхода в меж-

дународной практике высшего педагогиче-

ского образования на основе проведенного 

анализа его эпистемических пространств с 

учетом современных условий функциониро-

вания мирового образовательного процесса. 

Парадигма деятельностного подхода. 

Установка на деятельность по непрерывному 

профессиональному самосовершенствова-

нию приобретает особую актуальность, дока-

зательством чего служит включение ООН 

реализации принципа lifelong leaning (LLL) в 

число глобальных приоритетных задач. Не-

обходимость непрерывного образования 

учителей и повышения их квалификации за-

крепляется на законодательном уровне. Одну 

из лидирующих в мире позиций по показате-

лям реализации образовательных программ в 
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русле LLL занимает Швеция, где примерно 

каждый второй взрослый в течение года по-

вышает свою квалификацию. Показательны 

результаты проведенных (например, на Ки-

пре [3]) исследований, свидетельствующих о 

признании абсолютным большинством педа-

гогов начального образования важности реа-

лизации принципа LLL. 

Смыслообразующей подготовке педаго-

гов к решению жизненных задач в контексте 

деятельностного подхода в международной 

практике высшего педагогического образо-

вания отвечает, в частности, технология 

POGIL (Process Oriented Guided Inquision 

Learning – процессно-ориентированное на-

правляемое обучение по запросу), разрабо-

танная в США Р. Байби и распространенная 

в настоящее время в ряде других стран. В 

соответствии с системой POGIL создаются 

самоуправляемые исследовательские группы, 

которые действуют согласно модели 5E: 

Engage (привлечь), Explore (исследовать), Ex- 

plain (пояснить), Extend (развить) и Evaluate 

(оценить). Процессно-ориентированное обра-

зование выходит за рамки POGIL, представ-

ляя собой гораздо больше, чем освоение но-

вой информации. Важную роль начинает иг-

рать работа с желаниями и стремлениями, 

поиск собственных способов решения про-

блем, восприятие себя, карьерные стремле-

ния и многие другие составляющие общего 

контекста. Студенты в исследовательских 

группах берут на себя индивидуальные роли 

(например, менеджер, репортер, скептик) и 

приступают к решению конкретных педаго-

гических задач (ситуаций) из реальной прак-

тики организации образовательного процес-

са. Изучение эффективности POGIL (напри-

мер, [4; 5]) подтвердило рост показателей 

успеваемости обучающихся в результате по-

гружения субъектов в процесс, моделирую-

щий будущую профессиональную деятель-

ность. 

В рассматриваемом ракурсе системы под-

готовки педагогов за рубежом выраженный 

акцент делается на формировании у обучаю-

щихся так называемых soft skills – «мяг-

ких/гибких навыков» (в противопоставлении 

hard skills – «жестким навыкам») – надпро-

фессиональных навыков решения жизненных 

задач, социально-психологических качеств, 

связанных с эмоциональным интеллектом и 

предопределяющих успешность межличност-

ных коммуникаций. Так, например, в рамках 

проведенного в начальных школах Северо-

Восточного региона Таиланда эксперимента 

[6] в результате реализации специально скон-

струированной модели обучения была зафик-

сирована положительная динамика развития у 

обучающихся коммуникативных навыков, 

навыков критического мышления, навыков 

командной работы, навыков обработки ин-

формации, лидерских навыков и др. В ходе 

реализации научно-исследовательского про-

екта по развитию soft skills у студентов – бу-

дущих педагогов, обучающихся в малазий-

ских университетах [7], был разработан спе-

циальный интегрированный модуль, подтвер-

дивший свою результативность. 

С целью персонализации образователь-

ной среды в контексте деятельностного под-

хода к подготовке педагогов в международ-

ной практике нашла свое применение модель 

технологического, педагогического и содер-

жательного знания (TPACK, от англ. Techno- 

logical, Pedagogical and Content Knowledge), 

предложенная американскими учеными П. 

Мишрой и М. Келером в 2006 г. и дорабо-

танная в 2019 г. [8]. Новый формат TPACK с 

использованием ИКТ в преподавании был 

впервые апробирован различными учебными 

заведениями в первое десятилетие XXI века, 

когда преподаватели начали эксперименти-

ровать с построением учебного процесса, 

смещая фокус внимания с педагога на обу-

чающегося и используя для изучения содер-

жания урока современные технологии, соци-

альные сети и цифровые материалы (видео, 

тексты, подкасты и т. д.) для внеклассной 

работы. 

Деятельностный подход к организации 

совместной сетевой деятельности в зарубеж-

ной науке получил развитие в работах Й. Эн-

гестрема, который включил познание в более 

сложную сеть отношений, в которую кроме 

познающего агента и культурных орудий 

входят правила, разделение труда и сообще-

ство. Й. Энгестрем сделал упор на тот факт, 

что человеческая деятельность всегда соци-

альна и обязательно предполагает наличие 

других участников, в ходе взаимодействия 

которых и формируется сообщество [9]. Вы-

сокий уровень субъектности характерен для 

студентоцентрированного, демократического 
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обучения, когда обучающиеся вовлечены в 

активную созидательную деятельность и са-

ми эту деятельность контролируют.  

Наконец, парадигмальная основа дея-

тельностного подхода в высшем педагогиче-

ском образовании в международной практи-

ке ориентирует на необходимость обеспече-

ния академической мобильности обучаю-

щихся. Современные условия цифровой 

трансформации общества переводят локус 

рассмотрения потенциала академической мо-

бильности в виртуальный формат, позволяя 

говорить о виртуальной академической мо-

бильности. Так, в 2010 г. на конференции 

международного фонда Erasmus в Брюсселе 

виртуальная мобильность рассматривалась в 

аспекте интеграции различных возможностей 

онлайн-сотрудничества в стратегии непре-

рывного обучения вузов. Проект Erasmus 

“TeaCamp” (Виртуальный кампус преподава-

теля: исследование, практика, применение) 

рассматривает ее как «деятельность <…> на 

основе следующих характеристик: сотрудни-

чество между как минимум двумя вузами; вир-

туальные компоненты, обеспечиваемые учеб-

ной средой на базе ИКТ; осуществление – в 

качестве основной цели – обмена знаниями и 

совершенствование межкультурных компе-

тенций, в результате этого участники могут 

получать кредиты в рамках Европейской сис-

темы перевода кредитов и/или признание ака-

демических достижений в собственном уни-

верситете; обеспечение интеграции ИКТ в 

основные учебные и бизнес-процессы» [10]. 

Синтагма деятельностного подхода. 

Направленность на освоение культурно-

предметной компетентности как целевая 

прерогатива реализации синтагмы деятель-

ностного подхода в высшем педагогическом 

образовании предполагает погружение всех 

участников образовательных отношений в 

непрерывный режим обновления компетент-

ностной модели выпускника вуза. Зарубеж-

ная практика вузовской подготовки педаго-

гов, так же как и российская в условиях циф-

ровой трансформации общества провозгла-

шает как желаемую перспективу формирова-

ние цифровой компетентности (digital 

competence). 

В норвежской системе подготовки педа-

гогов под цифровой компетентностью пони-

мают способность интегрировать и исполь-

зовать цифровые технологии в образователь-

ных целях, включающую в себя наличие на-

бора общих и конкретных навыков личност-

но-профессионального саморазвития в ин-

формационно-образовательной среде [11]. 

Анализ норвежских учебных планов для пе-

дагогического образования подтверждает, 

что использование цифровых технологий 

(формирование цифровой компетентности) 

недостаточно эффективно интегрировано в 

реализуемые образовательные программы 

[12]. В настоящее время в Норвегии разраба-

тывается широкий спектр концептуальных 

моделей, которые используются в научных 

и/или практических исследованиях, посвя-

щенных интеграции образовательных и циф-

ровых технологий. Определены критерии, 

используемые для оценки качества таких 

концептуальных моделей: точность, непро-

тиворечивость, объем, доступность, иннова-

ционность [13]. 
Прагматика деятельностного подхода. В 

контексте современных проявлений в между-
народной практике прагматических основ 
деятельностного подхода приведем пример 
реализации вектора практикоориентирован-
ности педагогического образования. В совме-
стном голландско-американском исследова-
нии [14] констатируется острая необходи-
мость усиления прикладной направленности 
подготовки современного учителя. Рассмат-
ривается перспективность подчинения орга-
низации (в процессе вузовской подготовки) 
педагогической практики принципу аппрок-
симации. Аппроксимация (от лат. рroxima – 
ближайшая) или приближение – это научный 
метод, состоящий в замене одних объектов 
другими, в каком-то смысле близкими к ис-
ходным, но более простыми. Аппроксимация 
педагогической практики студентов – буду-
щих педагогов – рассматривается как дейст-
венный способ педагогической поддержки 
обучающихся в комфортных для них услови-
ях, за счет приближения/имитации реальной 
педагогической деятельности. Аппроксима-
ции применяются в образовательном конти-
нууме трех измерений: 

 от ознакомительной (пассивной) 

практики до полного погружения в реально 

функционирующий образовательный про-

цесс [15]; 

 от практики в менее аутентичных 

условиях (педагогическое проектирование 
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[16]) до практики в подлинных условиях, на-

пример, в классах; 
 от репетиций, проигрывания кон-

кретных педагогических ситуаций (с соот-
ветствующим сопровождением и обратной 
связью от преподавателя) до самостоятель-
ных, независимых педагогических действий. 

В практике аппроксимаций находят 
применение профессиональные компьютер-
ные тренажеры. С помощью компьютерных 
программных средств осуществляется моде-
лирование этапов профессиональной педаго-
гической деятельности, рабочего места. Вос-
производится виртуальный контекст взаимо-
действия педагога с воспитанником; если 
действия педагога оказываются необосно-
ванными, «виртуальный ребенок» начинает 
вести себя соответствующим образом, и про-
грамма фиксирует несоответствие практи-
канта предъявляемым профессиональным 
требованиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный в рамках ис-

следования анализ показал, что востребован-

ные на современном этапе концептуальные 

основы деятельностного подхода в высшем 

педагогическом образовании отличает: 

 выраженная инновационность – по-

всеместная представленность установок на по-

стоянное обновление; 

 учет современных тенденций общест-

венного развития; 

 нацеленность на формирование 

«предметно-культурной компетентности» 

субъекта; 

 конкретность и глубина отдельных 

инициатив совершенствования системы про-

фессионального педагогического образования; 

 потенциальная продуктивность кон-

кретных идей модернизации. 

На основе обобщения и систематизации 

ряда теоретических и эмпирических научно-

педагогических исследований, можно сделать 

вывод о необходимости сохранения деятельно-

стной основы в практике реализации образова-

тельных программ высшего педагогического 

образования с привнесением в нее инноваций, 

отвечающих общим трендам функционирова-

ния образовательных систем во всем мире. 
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