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Актуальность исследования, посвященного проблеме 
практической подготовки будущих учителей в Нидерлан-
дах, реализуемой в рамках реалистического подхода, 
обусловлена сложностью полноценной и эффективной 
связи теории и практики в подготовке учителя, стремле-
нием правительств, университетов, образовательных 
учреждений к поиску продуктивных механизмов, моде-
лей успешного сопряжения теоретической подготовки с 
практической для обеспечения высококвалифицирован-
ными педагогическими кадрами регионы страны, сек-
торы образования, программы учебных учреждений. 
Цель исследования – осуществить анализ реалистиче-
ского подхода (realistic approach), применяемого при про-
ектировании и реализации программ педагогических 
практик в Нидерландах; выявить и обосновать законо-
мерности и принципы практической подготовки будущих 
учителей, проводимой в рамках реалистического под-
хода. Основным подходом к исследованию послужил си-
стемно-структурный, отражающий связь, взаимообуслов-
ленность объектов, явлений и процессов педагогической 
реальности в национальном образовательном контексте. 
Исследование проводилось при консультативной под-
держке ученых нидерландских высших школ. Автором 
осуществлялся анализ и синтез философской, психолого-
педагогической литературы по проблеме исследования, 
академических статей, представленных на русском, ан-
глийском и нидерландском языках; проведена работа с 
первичными источниками – нормативными актами, про-
токолами, административными документами правитель-
ства Нидерландов. В ходе проведенного исследования 
автором были выявлены и обоснованы принципы прак-
тической подготовки будущих педагогов, проводимой в 
рамках реалистического подхода в нидерландском кон-
тексте высшего педагогического образования: принцип 
студентоцентрирования с обеспечением гласности ситуа-
тивной профессиональной позиции педагога-наставника; 
принцип приоритета реализации исследований на прак-
тике; принцип коллегиальности. Результаты исследова-
ния могут быть использованы при разработке рабочих 
программ теоретических дисциплин, программ практик 
для обучающихся по направлению «Педагогическое об-
разование», стратегическом планировании и руковод-
стве процессом практической подготовки будущих педа-
гогов в ссузе, вузе; при проведении научных изысканий в 
области сравнительной педагогики. 

The relevance of the study on the problem of student 
teachers' practice in the Netherlands (within the frame-
work of the realistic approach) is due to the complexity 
of a full and effective connection between theory and 
practice in teacher education. In this regard, the search 
for productive mechanisms, models of successful com-
bining of theoretical and practical training involving gov-
ernments, universities, educational institutions, becomes 
topical. This is implemented in order to provide highly 
qualified teaching staff in the regions of the country, ed-
ucation sectors, and programs of educational institu-
tions. The aim of the study is to analyze the realistic ap-
proach used in the designing and implementing the ped-
agogical practice programs in the Netherlands; to identify 
and justify the regularities and principles of the student 
teachers’ practicum realized in the framework of the re-
alistic approach. The main approach to the research is a 
system-structural approach: it reflects the connection 
and interdependence of objects, phenomena, and pro-
cesses of pedagogical reality in the national educational 
context. The study was conducted with the advisory sup-
port of researchers from Dutch higher schools. The au-
thor performed the analysis and the synthesis of philo-
sophical, psychological and pedagogical literature on the 
problem of study, academic papers, published in Russian, 
English and Dutch; the work with primary sources – stat-
utory acts, protocols, administrative documents of the 
Government of the Netherlands. In the course of the 
study, the author identified and substantiated the princi-
ples of the student teachers practicum, implemented 
within the realistic approach in the Dutch context of 
higher teacher education: the principle of student-cen-
teredness with providing transparency of the situational 
professional position of a teacher educator; the principle 
of research implementing priority; the principle of colle-
giality. The results of the study can be used in the devel-
opment of theoretical disciplines’ working programs, 
practicum’s programs for student teachers, strategic 
planning and management of the practicum process real-
ized in secondary special education institution, higher ed-
ucation institution; in comparative education researches. 
 

 

 

практика, учитель, реалистический подход, модели-
рование, преподавание, обучение 

practicum, teacher, realistic approach, modeling, teach-
ing, learning 
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Введение / Introduction 
 

Процессы трансформации практической подготовки будущих учителей сегодня 
являются отличительной особенностью образовательных систем разных стран мира [1–
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3]. Представляя собой многокомпонентную структуру [4], она обусловлена комплексно-
стью процессов взаимодействия участников образования, механизмами сопряжения тео-
рии и практики в реализации педагогической деятельности [5]. Дидактический потен-
циал системы практической подготовки осознается вузами и органами управления об-
разованием в разных странах [6, 7], что объясняет особый интерес ученых и практиков к 
данному вопросу. Осознание сложности полноценной и эффективной связи теории и 
практики в подготовке учителя приводит правительства, университеты, образователь-
ные организации к активному поиску универсальных механизмов, моделей успешного 
сопряжения теоретической подготовки с практической. Данное обстоятельство связано 
с приоритетом обеспечения высококвалифицированными педагогическими кадрами 
регионы страны, секторы образования, программы учебных учреждений.  

Нидерланды занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах, свидетель-
ствующих в пользу особой эффективности систем как среднего, так и высшего обра-
зования в стране (PISA, QS). Высокий уровень образования в Нидерландах обще-
признан в европейском и мировом пространствах: пять вузов входят в топ-100 уни-
верситетов мира согласно рейтингу QS (предметная область Education). Анализ 
научной литературы, академических статей на языке оригинала, нормативно-право-
вой документации позволяет нам заключить, что в этих университетах были созданы 
и апробированы аутентичные образовательные системы, отличающиеся инноваци-
онными подходами (один из них – реалистический подход) к методике организации 
профессиональной подготовки педагога; новые модели практической подготовки, 
апробированные в условиях развитого школьно-университетского партнерства. С це-
лью понимания сущности современных процессов, происходящих в практической 
подготовке будущих педагогов, а также причин успешности работы национальной 
системы образования в Нидерландах представляется важным осуществить анализ ре-
алистического подхода (realistic approach), применяемого про проектировании и реа-
лизации программ педагогических практик в Нидерландах; выявить и обосновать за-
кономерности и принципы практической подготовки будущих учителей, реализуе-
мой в рамках реалистического подхода. 

 

Обзор литературы / Literature review 
 

 Обзор литературы свидетельствует в пользу критического этапа развития си-
стемы практической подготовки будущих педагогов как в Нидерландах, так и других 
странах мира [8]. По мнению ученого Д. Ван ден Берга, агенты педагогического обра-
зования (правительство, университеты, высшие профессиональные школы, образова-
тельные организации) выражают свое недовольство традиционными подходами в пе-
дагогическом образовании и возлагают надежды на реализацию практик в рамках 
школьных программ обучения (обучение на рабочем месте) [9, 10]. Об эффективно-
сти и значимости обучения педагога на рабочем месте говорят и отечественные ис-
следователи, делая акцент на тьюторском сопровождении данного процесса [11], по-
тенциале профессионального взаимодействия его агентов [12], роли наставника в 
процессе формирования идентичности обучающегося [13]. 

Сторонники обучения педагогов на рабочем месте, среди которых – Дж. И. Гуд-
лад, Д. К. Лорти, утверждают, что в рамках традиционных программ обеспечить связь 
теории и практики не представляется возможным [14, 15]. Эту позицию разделяют 
также российские исследователи. Например, В. В. Пшеничная указывает на то, что 
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профессиональная подготовка педагога на рабочем месте носит противоречивый ха-
рактер. Обосновывая тот факт, что подобное обучение не должно быть сродни «ме-
ханическому приобретению определенного дидактического навыка», автор рекомен-
дует использование научной основы в образовательном процессе, применение стра-
тегий и методов воспитания и обучения, которые основываются на научных знаниях 
и приобретают конкретные формы в практической деятельности [16]. 

В научной психолого-педагогической литературе находим также мнение о том, 
что учитель-профессионал должен в результате обучения овладеть чем-то большим, 
нежели чем методическими инструментами обучения предмету, управления ситуа-
цией в классе. Он должен быть компетентен в психологии, социологии, иметь широту 
взглядов, уметь коммуницировать со всеми участниками образовательного процесса, 
адаптироваться к школьной среде и т. д. Этой точки зрения придерживаются Д. Клан-
динин и М. Коннелли [17]; они оформляют мысль о том, что педагогическое образо-
вание задумано как «воплощение теории хорошего преподавания в практику».  

В действительности, по результатам исследований ученых в разных странах мира, 
переход от теории к практике заслуживает дополнительных научных изысканий; в ряде 
случаев в полноценной мере он отсутствует в системах педагогического образования как 
таковых. Исследования К. М. Цайхнер и Б. Р. Табачник [18] подтверждают факт элюиро-
вания (или вымывания) у обучающихся на практике теоретического знания, образова-
тельных концепций, которые они приобрели в результате обучения в вузе. Подтвержде-
нием проблемы разрыва связи теории и практики является исследование немецких уче-
ных Констанцского университета, посвященное изучению такого феномена, как «шок 
перехода» от теории к практике [19, 20]. Г. Мюллер-Форбродт, Б. Клоэтта, Х. Д. Данн под-
тверждают ряд опасений по поводу критичности индукционного периода (практика, 
постдипломное образование): во-первых, из-за разрыва теории и практики происходит 
нарушение экологичности образовательной программы, снижение качества подготовки 
педагога, наблюдается всеобщая неудовлетворенность результатами практики агентами 
обучения; во-вторых, отмечается приспособление к настоящему контексту образователь-
ной организации, смена отношения к педагогической науке, методологии организации 
преподавательской деятельности, что чревато отходом от использования современных 
научных открытий в области педагогики. Ученые П. Холмс, М. Карп, М. Уотсон актуа-
лизировали проблему связи теории и практики, качества практической подготовки пе-
дагогов в начале XXI века, подчеркнув, что, несмотря на многочисленные попытки, про-
екты по сопряжению теории и практики в системе педагогического образования решить 
эту проблему в полной мере по-прежнему не удается [21].  

Анализ научной литературы по проблеме организации практической подго-
товки будущих педагогов позволяет идентифицировать основные препятствия в реа-
лизации успешной связи теории и практики в подготовке педагога, среди которых: 
комплексность педагогической деятельности, отсутствие навыков профессиональ-
ного наставничества у тьюторов и менторов, компетентности в отношении педаго-
гики педагогического образования [22], наличие большого количества агентов прак-
тической подготовки, нарастающая потребность в константном и эффективном вза-
имодействии всех участников обучения на практике, проблемы менеджмента и фи-
нансирования системы практической подготовки, игнорирование студентами-прак-
тикантами взаимообучения (работа на срединной площадке). По мнению К. Р. Род-
жерс, острой проблемой остается вопрос управления изменениями «изнутри», от бу-
дущего учителя; студенты на практике, да и работающие учителя достаточно сложно 
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и медленно реагируют на изменения извне (правительство, управление образователь-
ной организацией, корпус наставников) [23, 24].  

Нам близка позиция таких ученых, как Ф. Кортхаген, Д. Макинтайр и Х. Хаггер, в 
отношении приоритета самостоятельного развития учителей, нежели чем их развития 
сторонними людьми [25, 26]. Исследователь М. А. Барретти утверждает, что, обучаясь 
на практике у опытных педагогов в образовательных организациях, с уже сформиро-
вавшимися способами обучения предмету, управления классом, студент-практикант 
рискует развиваться в русле гештальтов его наставника, копировать его культуру пре-
подавания, стилистику коммуникации без определения того, насколько они эффек-
тивны в образовательном процессе [27]. Таким образом, двигаясь вперед в своем обуче-
нии, студент-педагог, опирающийся на методологию наставника, рискует отстать в 
собственном профессиональном становлении из-за риска нарушения интеграции 
предыдущих знаний и опыта с новыми. Особую «опасность» для формирования сту-
дента-педагога на практике являют наставники от университета, предлагающие мо-
дели обучения, которые ими не были апробированы на практике и представляют со-
бой только теоретическую структуру, не прошедшую проверку опытом в «живой» об-
разовательной среде. Т. А. Руссель, например, также утверждает, что «университеты в 
целом, и особенно университетские педагоги, не имеют права рекомендовать будущим 
учителям какие-либо методы и технологии преподавания, которые они сами успешно 
не использовали в университете» [28]. «До тех пор, пока преподаватели вуза будут про-
пагандировать инновационные методы, которые они не моделируют, не иллюстри-
руют и не читают как текст в своих собственных педагогических классах, реформа пе-
дагогического образования будет продолжать ускользать от нас» [29]. 

Проведенный анализ отечественной научной литературы по проблеме исследо-
вания, академических статей, представляющих результаты компаративных изыска-
ний по проблеме педагогического образования в Нидерландах, не позволил нам 
идентифицировать концептуальные подходы, закономерности и принципы реализа-
ции практической подготовки будущих педагогов в Нидерландах; труды российских 
исследователей в основном посвящены генеральной проблематике нидерландского 
опыта подготовки педагогических кадров в историческом разрезе [30, 31] без обосно-
вания методологии организации практик студентов-педагогов в контексте вышеука-
занной страны. Данное обстоятельство отсутствия апробированных концепций, стра-
тегий, механизмов, технологий обучения на практике студентов-педагогов, с одной 
стороны, а также многолетний опыт успешной работы нидерландских моделей орга-
низации педагогических практик в условиях школьно-университетского партнерства 
Нидерландов и других стран, а также выход их на международный уровень, с другой 
стороны, особым образом актуализирует вопрос выявления и обоснования концепту-
альных подходов, закономерностей и принципов практической подготовки будущих 
учителей. Важно отметить, что модели практической подготовки студентов-учителей 
в Нидерландах разрабатывались с учетом национального образовательного и соци-
ально-экономического контекстов страны, результатов психолого-педагогических ис-
следований нидерландских и зарубежных ученых, международного перспективного 
опыта организации педагогических практик в США, Канаде, Австралии и Велико-
британии. Таким образом, можно говорить, что систему практической подготовки пе-
дагога в Нидерландах характеризует сочетание как национальных, так и интернаци-
ональных традиций и черт [32]. 
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Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

 Основным подходом к исследованию послужил системно-структурный подход, от-
ражающий связь, взаимообусловленность объектов, явлений и процессов педагогиче-
ской реальности в образовательном контексте Нидерландов [33]. При установлении за-
кономерностей, обосновании принципов практической подготовки будущих учителей, 
реализуемой в рамках реалистического подхода, мы опирались на постулат комплемен-
тарного взаимодействия, сформулированный А. М. Масалимовой; он предполагает вза-
имообмен субъектов процесса подготовки их интеллектуальными потенциальными воз-
можностями, что приводит к профессиональному росту как обучающихся на практике, 
так и их наставников (тьюторов, менторов). Наряду с анализом и синтезом философ-
ской, психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, академических 
статей, представленных на русском, английском и нидерландском языках, в приоритет 
была также введена работа с первичными источниками: нормативными актами, прото-
колами, административными документами правительства Нидерландов. Методами ис-
следования явились: сравнительный метод, позволяющий идентифицировать частные 
и общие закономерности, уникальные черты образовательных систем, а также выявить 
тенденции их развития; описательный метод, применяемый с целью предоставления ха-
рактеристик педагогических процессов и явлений, их внешних черт и признаков, требу-
ющий особой объективности, точности накопления информации, систематизации фак-
тов для анализа. Проблемные вопросы были уточнены автором в ходе дискуссионных 
сессий, индивидуальных бесед профессионального порядка с нидерландскими исследо-
вателями педагогического образования (без ведения протокола, без аудиозаписи) с це-
лью обобщения ряда характеристик в рамках исследовательского поля (участие в Меж-
дународной конференции Европейской Ассоциации Педагогического Образования 
(ATEE2019), г. Бат, Университет Бат Спа 14.08.2019 – 16.08.2019; Международной научной 
конференции “Teacher Education Policy in Europe” (TEPE2018), г. Брага, Университет Ми-
нью, 17.05.2018 – 19.05.2018) [https://kpfu.ru/main?p_id=25132&p_lang=&p_type=4]. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

В ходе проведенного сравнительного исследования было выявлено, что одним из ос-
новных подходов к организации практической подготовки будущих педагогов в Нидер-
ландах является реалистический подход (realistic approach), разработанный в Институте 
образования IVLOS при Утрехтском университете. Его специфика заключается в том, что 
он отражает концепцию «реалистического педагогического образования». Согласно реа-
листическому подходу главную позицию при реализации практической подготовки бу-
дущего учителя занимает обучающийся студент. В соответствии с реалистическим подхо-
дом педагогам-наставникам (тьюторам, менторам) надлежит со всей серьезностью отно-
ситься к студентам-педагогам, их мнению; при работе с ними учитывать прежде всего про-
блемы, с которыми они сталкиваются на практике, развивать именно те навыки, в полно-
ценном приобретении которых они нуждаются. Вышеуказанное свидетельствует в пользу 
приоритета учета моральных, духовных целей будущих учителей при обучении их на 
практике. При реализации реалистического подхода основной ценностью является соб-
ственно процесс обучения на практике, профессиональное развитие обучающегося, каче-
ственные изменения, происходящие с ним во время учебы. Реалистический подход, кон-
цепция реалистического педагогического образования используются в Нидерландах в 
рамках применения дополненной ALACT-модели (см. рисунок), разработанной Фредом 
Кортхагеном (Утрехтский университет). 
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ALACT-модель обучения на практике будущих педагогов (Ф. Кортхаген, 1985) 

 

Педагоги, применяющие реалистический подход в практической подготовке, 
акцентируют внимание на том, что программы должны основываться на понимании 
механизма, характера изменений, а не вех или этапов, которые проходит обучаю-
щийся на практике. Выступая в противовес технико-рациональному подходу, реали-
стический подход предписывает преподавателям будущих учителей обращать особое 
внимание на изменения, происходящие с обучающимися на практике, учитывать в 
должной мере их эмоциональный потенциал, особенности эмоциональных реакций 
на стрессовую ситуацию и т. д. Ф. Кортхаген также обращает наше внимание на то, 
что образовательные и организационные изменения, происходящие на практике в 
образовательной организации, зачастую рассматриваются как рациональные, когни-
тивные процессы, преследующие рациональные, когнитивные цели. За этими уста-
новками порой упускается главное: эмоции обучающихся как реакции на события, 
происходящие с ними на практике; особенности формирования эмоционального ин-
теллекта будущих педагогов, определяющего многое в культуре, стиле в дальнейшей 
преподавательской деятельности.  

Принимая во внимание сложности индукционного периода, особенности так 
называемого «шока перехода» от педагогической теории к педагогической практике, 
преподавателю-наставнику важно помнить, что, испытывая страх перед ситуацией, 
участниками образовательного процесса, студент-педагог может забыть об эффек-
тивных приемах, работающих технологиях, уйти к менее эффективным, но отрабо-
танным ранее на практике моделям, шаблонам прошлых педагогических ситуаций, 
методикам своих преподавателей в вузе или школе, не всегда приводящим к хорошим 
результатам в обучении. В этом отношении представляется необходимым проводить 
со студентами-практикантами анализ ролевых моделей бывших педагогов, иденти-
фицировать их сильные и слабые стороны с точки зрения преподавания, методики 
обучения предмету с целью отбора эффективных педагогических приемов для после-
дующего моделирования собственной профессиональной деятельности. 

5.Испытыние 
альтернативных 

способов действия 
на практике

1.Действие на 
практике

2.Рассмотрение 
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аспектов действия 
на практике
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способов действия 
на практике
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Таким образом, согласно реалистическому подходу к практической подготовке 
будущих учителей, разработанному, обоснованному и апробированному нидерланд-
скими исследователями-практиками, преподавателям-наставникам от университета 
и школы нужно выстраивать процесс обучения с опорой на чувства, образы, ролевые 
модели, ценности обучающихся, делая акцент не только на рациональных аспектах и 
когнитивных способах обработки информации. Обозначая синтез потребностей лич-
ных и профессиональных, ценностей, смыслов, предпочтений, чувств, тенденций в 
поведении студентов-учителей как гештальт, нидерландские ученые отводят ему ре-
шающую роль в направлении поведения человека и призывают наставников студен-
тов-практикантов не игнорировать их целостные образы, создаваемые восприятием 
при дизайне программы практики. Это позволит решить проблему соотношения 
между теоретическими и практическими компонентами педагогического образова-
ния. Наличие столь серьезных факторов, предопределяющих исход обучения на 
практике, актуализирует необходимость тщательного планирования, структурирова-
ния деятельности и контроля результатов работы на практике с той целью, чтобы 
практический опыт стал опытом обучения, а не сводился лишь к социализации лич-
ности в профессиональном пространстве.  

Реалистичный подход, концепция «реалистического педагогического образова-
ния» являются основополагающими в ALACT-модели экспериментального обучения 
студентов-учителей, осуществляющих преподавание на практике в образовательной 
организации. Авторы ALACT-модели опирались на модель, разработанную Колбом 
и Фраем, представляющую собой циклический процесс конкретного опыта, рефлек-
сивного наблюдения, абстрактной концептуализации и активного экспериментиро-
вания. Признавая значимость процесса рефлексии для профессионального обучения 
будущих педагогов, нидерландские ученые обосновали необходимость учета и нере-
флексивного обучения, составляющего важную часть практической подготовки педа-
гога. В своем обосновании модели обучения на практике (ALACT-модель) они указы-
вают на необходимость сопряжения когнитивного, эмоционального, социального и 
личностного развития на пути к опыту преподавания, акцентируя внимание на важ-
ности управляемости обучения, а также приоритете баланса освоения как абстракт-
ных понятий, оторванных от контекста и личностей обучающихся, так и конкретных 
положений и концепций, индивидуальных взглядов студентов-учителей.  

Основным механизмом модели является альтернация (чередование) действий, 
совершаемых на педагогической практике обучающимися, и их размышлений. При 
альтернации действий и размышлений, которая осуществляется согласно пяти фазам 
модели, приведенным выше, происходит процесс оценивания действий, совершен-
ных студентами на практике, идентификация основных аспектов реализованного пе-
дагогического действия в рефлексии, разработка и обоснование в группе с участием 
наставника альтернативных методов осуществления данного действия, совершение 
действия с использованием иных методов на практике с последующей его оценкой.  

Реализация ALACT-модели при обучении на практике студентов-педагогов кар-
динальным образом меняет значимость, цель и задачи, контент деятельности не только 
обучающихся, но и наставников, представляя серьезный вызов, поскольку им прихо-
дится искать ответы на большое количество вопросов, возникающих в ходе сессий сов-
местной рефлексии со студенческим корпусом, практически полностью пересматри-
вать традиционную методологию руководства студентом-педагогом на практике. Пер-
востепенную задачу здесь приобретает анализ агентами образовательного процесса 
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собственных убеждений относительно преподавания и обучения и их соответствие ре-
альной практике в классе до, после преподавания и во время него. Выступая в качестве 
инициаторов и управленцев рефлексивного обучения на практике, наставники изме-
няют свою традиционную миссию в пользу рефлексивного менеджмента, становясь 
лидерами, который использует собственное самосознание, поведение и взаимодей-
ствие в качестве источника обучения будущих педагогов. Исследователи рефлексив-
ного менеджмента подчеркивают, что подобный стиль управления учебным процес-
сом, лидерства в педагогической деятельности свидетельствует о развитии эмоцио-
нального интеллекта и работоспособности у тех педагогов, кто его практикует.  

Задача наставников, реализующих обучение на практике студентов-учителей, 
усложняется тем обстоятельством, что им важно сформировать культуру рефлексивного 
обучения преподаванию у своих подопечных, побуждая их к активному взаимодей-
ствию с одногруппниками («срединная площадка»), работающими в школе учителями; 
логично, что рефлексивные практики в конечном итоге найдут отражение в методике, 
способах работы студента-учителя с классным коллективом, станут отличительной ха-
рактеристикой его профессионально-педагогической деятельности, в случае если они 
будут положительно оценены им в процессе прохождения обучения в школе. 

Анализ методологии и опыта применения реалистического похода, используемого 
в практической подготовке будущих педагогов в нидерландской системе педагогиче-
ского образования (согласно ALACT-модели обучения на практике), позволил выявить 
следующие закономерности, проявляющиеся: 1) в связи между ролевыми моделями быв-
ших педагогов и индивидуальными способами преподавания студентов-учителей, их 
гештальтами как на сознательном, так и бессознательном уровнях; 2) связи методиче-
ской архитектуры, управления программы практики (планирование, структурирование 
деятельности и контроль с учетом гештальтов каждого обучающегося) и качеством 
опыта, приобретенного в результате обучения на практике в образовательной организа-
ции; 3) связи учета наставниками личностных и профессиональных потребностей сту-
дента-учителя, его моральных, духовных целей (гештальт) и характером качественных 
изменений в профессиональном становлении, развитии как студентов-учителей, так и 
их тьюторов, менторов; 4) связи между альтернацией действия-размышления и когни-
тивным, эмоциональным, социальным и личностным развитием студента-учителя на 
пути к приобретению индивидуального опыта преподавания.  

Выявленные закономерности, в которых отражен акцент на обучающегося педа-
гога, его гештальт в отношении процессов преподавания и обучения, позволяют 
сформулировать принцип студентоцентрирования с обеспечением гласности ситуа-
тивной профессиональной позиции педагога-наставника, совместной рефлексивной 
деятельности при обучении на практике; принцип студентоцентрирования с учетом 
особенностей практической подготовки будущих учителей предполагает перенос ак-
цента с программы обучения на личность обучающегося, доступ обучающихся сту-
дентов к идеям, позициям, механизмам действий их педагогов-наставников, а также 
альтернацию действий и размышлений. Этот принцип распространяется на практи-
ческую подготовку, реализуемую как в стенах университета, так и на площадке 
школы – базы практики. В нем отражена важность действительного взаимодействия 
студентов-учителей и их наставников от университета, образовательной организа-
ции, совместной рефлексии педагогической деятельности; речь в первую очередь 
идет о публичности профессиональной позиции педагога-наставника, связанной с 
конкретным педагогическим кейсом в его практике, предпосылками его действий в 
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определенной ситуации обучения, управления классом, его личной оценкой этой си-
туации, чувствами, вызванными ею. Анализ опыта наставников в сопряжении с оцен-
кой собственных ролевых моделей будет способствовать пониманию студентами-
практикантами специфики динамики (хода развития) процесса преподавания, его 
связи с обучением. Соблюдение принципа студентоцентрирования при обучении на 
практике в совокупности с гласностью ситуативной профессиональной позиции пе-
дагогов-наставников и совместной рефлексивной деятельностью способно трансфор-
мировать типичную для практической подготовки ситуацию, когда характер, кон-
тент обучения детерминируются главным образом учебными планами, рабочими 
программами практик, не приводя к ощутимым результатам приобретения индиви-
дуального опыта преподавания. Университеты Нидерландов, высшие профессио-
нальные школы, образовательные организации и центры повышения квалификации 
педагогов-наставников, входящие в состав нескольких десятков национальных 
школьно-университетских партнерств, осуществляют обучение на практике студен-
тов-учителей посредством преподавания с учетом их интересов, потребностей и про-
блем, помогая им учиться тому, как помогать учиться детям.  

Применение реалистичного подхода в практической подготовке будущих педа-
гогов, а также принципа студентоцентрирования с обеспечением гласности ситуатив-
ной профессиональной позиции педагога-наставника, совместной рефлексивной де-
ятельности, не представляется полноценным и значимым без проведения студен-
тами-практикантами прикладных исследований на практике. При этом разработ-
чики реалистичного подхода (нидерландская научная педагогическая школа) пред-
писывают проведению научно-исследовательской деятельности на практике главен-
ствующую роль, убеждая в ее необходимости со ссылкой на то, что это единственный 
путь для начинающего педагога проверить правильность своих педагогических ша-
гов, вектор для дальнейшего профессионального развития будущего профессионала. 
Прикладные исследования, проводимые педагогами-практикантами, гармонично 
вписываются в ALACT-модель «действий и размышлений», обеспечивая верную тра-
екторию перехода от эпистемы (нормативная наука) к фронезису (новые нормы и 
принципы, открытые студентом-педагогом на практике). Исследование новых, непо-
нятных для студентов-учителей педагогических ситуаций может способствовать пре-
одолению предполагаемых различий между теорией, практикой, передачей знаний 
и процессом социализации в преподавании. Таким образом, студент-учитель будет 
лучше осознавать, определять и усиливать свои профессиональные роли.  

Открытия студентов могут оказаться не новыми для его наставника; однако они 
играют решающую роль в профессиональном становлении будущего педагога; алго-
ритм научного поиска «новых знаний» качественно меняет процесс развития знани-
евой компоненты, предопределяет формирование чувства ответственности студен-
тов-практикантов за собственный прогресс, позволяет по-новому взглянуть на усло-
вия. Обоснованная значимость прикладных исследований на практике, реализуемых 
студентами-учителями, позволяет сформулировать принцип приоритета исследова-
ний на практике. Его соблюдение, несмотря на сложную трансформацию управле-
ния процессом практики со стороны наставников (предоставление студентам сво-
боды научного поиска, отказ от передачи «готовых рецептов» деятельности педагога, 
алгоритмов педагогических действий), позволяет применять реалистический подход 
к практике, способствует укреплению связи между альтернацией действия-размыш-
ления и когнитивным, эмоциональным, социальным, личностным развитием сту-
дента-учителя на пути к приобретению индивидуального опыта преподавания.  



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

105 
 

Реалистический подход также предопределяет особый характер взаимодействия 
агентов практической подготовки будущего учителя, в контент которого вплетены 
ролевые модели, гештальты, публичность позиций и чувств ради эффективности 
обучения. Подобному взаимодействию не должны быть свойственны недоверие, за-
крытость, равнодушие, лень и эгоизм. Основным лейтмотивом взаимодействия при 
реализации концепции реалистического педагогического образования становится 
всецелая поддержка участников образовательного процесса, готовность действовать 
сообща, учиться друг у друга и, самое главное, нести коллективную ответственность 
за результаты обучения на практике. Вышеуказанное влияет на культуру интеракции 
участников практической подготовки, развивает как обучающихся, так и обучающих 
агентов образовательного процесса; находясь в сопряжении с выявленными законо-
мерностями применения реалистического подхода в обучении будущих учителей, 
позволяет сформулировать принцип коллегиальности агентов практической подго-
товки, предполагающий тесную связь между студентом-практикантом и его настав-
никами, одногруппниками, общую нацеленность на совместную работу в процессе 
практической подготовки, а также коллективную ответственность за принимаемые 
решения в отношении образовательного процесса.  

Преимуществами моделей практического обучения, выстроенных в соответ-
ствии с принципом коллегиальности, являются развитие чувства сопричастности к 
профессиональному сообществу, личностная и профессионально-педагогическая 
коллаборация, обоюдная поддержка участников взаимодействия, творческий харак-
тер деятельности, повышение уровня мотивации, готовность рисковать и взять риск 
на себя, уверенность в своей личностно-профессиональной позиции, повышение са-
моэффективности, то есть веры в эффективность собственных действий при реали-
зации обучения на практике, и ожидание, предвкушение успеха от их реализации. В 
дополнение к указанному как наставники-педагоги, так и студенты-учителя в полной 
мере участвуют в менеджменте образовательного процесса, проявляют себя в качестве 
лидеров, развиваются профессионально. Процесс принятия решений в отношении 
проблем, выдвинутых самими обучающимися, педагогами-наставниками, становится 
более продуктивным для образовательного процесса; кроме того, эти решения могут 
способствовать значительным изменениям в стратегии управления процессом прак-
тик в образовательной организации.  

Cоблюдение принципа коллегиальности при реализации практической подго-
товки как в стенах университета, так и на площадках баз практик отличает большой 
объем трудностей по причине различного отношения к совместной работе агентов 
обучения, особенностей процессов коммуникации. Принцип коллегиальности им-
плементируется в университетах Нидерландов для создания условий профессио-
нальной поддержки обучающимся педагогам. Обосновывая необходимость обучения 
в сотрудничестве, при участии наставников, коллег-одногруппников, нидерландские 
исследователи-практики настаивают на необходимости «горизонтальных» отноше-
ний (не вертикальных), которые свойственны коллегиальности. Если в процессе педа-
гогического образования студенты привыкнут учиться в коллегиальных отношениях, 
это поможет преодолеть разрыв между тем, что делается в педагогическом образова-
нии, и тем, что действительно необходимо тем, кто учится преподавать. 

Реалистический подход как таковой не представлен и не обоснован в российской 
науке, однако анализ его сущности, формулировка закономерностей и идентифика-
ция принципов, релевантных ему, позволяют говорить о его сопряжении с такими 
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подходами, существующими в российской педагогической теории и практике, как 
личностно ориентированный, проблемно ориентированный, синергетический, ком-
муникативный, средовой.  

 

Заключение / Conclusion 
 

Сформулированные согласно релевантно-реалистическому подходу закономер-
ности, идентифицированные и обоснованные принципы практической подготовки 
будущего учителя в нидерландской системе педагогического образования находятся 
во взаимной зависимости, предопределяют организационную структуру, содержа-
тельный и процессуальный аспекты, систему оценивания результатов учебной дея-
тельности в рамках практической подготовки будущих учителей внутри универси-
тета и на базах практики в образовательных организациях. Также они свидетель-
ствуют о характере культуры процесса практической подготовки будущих учителей 
в Нидерландах, неотъемлемыми компонентами которой являются фокус на процесс 
самостоятельного профессионального развития обучающегося педагога в условиях 
реализации партнерства университета и школы; приоритет коллегиальной работы в 
партнерстве тьюторов, менторов, студентов-учителей на практике; политика гласно-
сти профессиональной позиции наставников, их открытость, готовность делиться 
опытом, своими суждениями, критиковать, развивать обучающихся студентов. Ре-
зультаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке рабо-
чих программ теоретических дисциплин, программ практик для обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», стратегическом планировании и руко-
водстве процессом практической подготовки будущих педагогов в ссузе, вузе; при 
проведении научных изысканий в области сравнительной педагогики. 
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