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В статье с междисциплинарных позиций обоснованы внеобразовательные и собственно образовательные 
социокультурные предпосылки, определяющие актуальность совершенствования педагогического образования 
в целях устойчивого развития. Определены направления модернизации педагогического образования на трех 
иерархических уровнях и содержательно-технологические условия совершенствования подготовки будущих 
педагогов в целях устойчивого развития.
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From the point of view of interdisciplinary positions the article substantiates the out-of-education and educational  
social-cultural prerequisites that define the relevance of perfecting pedagogical  education for sustainable development. 
It defines the directions of modernization of pedagogical education on three hierarchical levels and content-
technological conditions of perfecting training of future teachers for sustainable development.
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Переход к устойчивому развитию представля-
ет собой одну из важнейших задач, стоящих пе-
ред человечеством на современном историче-
ском этапе. Не менее актуально это и для нашей 
республики. Речь идет о перестройке мышления, 
изменении стратегических подходов в управле-
нии, сохранении среды обитания для будущих по-
колений, а также обеспечении безопасности госу-
дарства, конкурентоспособности его экономики, 
всей природной и социальной инфраструктуры. 

Достижение целей устойчивого развития 
(ЦУР) требует качественного образования на 
всех его уровнях, что делает особенно значимой 
и актуальной проблему подготовки педагогиче-
ских кадров, способных сформировать у обуча
ющихся готовность к решению задач устойчивого 
развития (УР). Настоящая работа ставит своей 
целью выявление социокультурных предпосылок 
развития образования, на основе которых фор-
мируются и обосновываются направления мо-
дернизации педагогического образования.

Теоретическая значимость и новизна пред-
ставленного исследования состоит в разработке 
концептуальных междисциплинарных оснований 
модернизации педагогического образования на 
основе выявленных социокультурных предпосы-

лок, а также раскрытии условий совершенство-
вания подготовки будущий педагогов, способных 
к формированию у обучающихся готовности са-
мостоятельно принимать решения и трудиться 
в обществе, ориентированном на достижение 
ЦУР, заявленных в международных и националь-
ных программных документах и стратегиях.

Практическое значение работы обосновыва-
ется и подтверждается применением ее резуль-
татов в процессе разработки учебных планов 
и программ педагогического образования, обе-
спечивающего подготовку педагогических кад
ров, способных к формированию у обучающихся 
готовности к решению задач УР.

Методология исследования включает анализ 
философской, психологопедагогической и мето-
дической литературы по изучаемой проблемати-
ке, нормативных, прогнозных и программных до-
кументов; обобщение педагогического опыта; 
педагогический эксперимент, анализ образова-
тельных продуктов обучающихся.

В настоящее время модернизация педагоги-
ческого образования выступает международ-
ным трендом. В век развития цифровых техно-
логий и робототехники именно человек, его кре-
ативные способности, умение создавать новые 
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продукты и технологии является главным фак-
тором развития страны, о чем уже сегодня сви-
детельствует опыт интенсивно развивающихся 
стран [1]. Если героем XIX в. был инженер, XX – 
исследователь, то в XXI в. героем, вероятно, 
станет учитель. Именно учителя имеют дело 
с людьми будущего – своими учениками, кото-
рые будут создавать основной вклад в экономи-
ку и развитие своей страны в следующие  
40–50 лет. Странылидеры образовательных 
рейтингов – Сингапур, Китай, Южная Корея, Ка-
нада, Финляндия, Эстония и др., которые зача-
стую выступают и лидерами в области темпов 
экономического развития, уделяют качеству 
подготовки учителей повышенное внимание. 
Существуют серьезный отбор на педагогиче-
ские специальности, высокие требования к на-
учной и исследовательской подготовке будуще-
го учителя, конкуренция между выпускниками, 
чтобы занять место педагога (особенно это вы-
ражено в странах Азии) [2]. Среди требований 
к учителям – их готовность включать в содержа-
ние учебного материала задачи и ситуации, 
связанные с проблематикой УР, реализовывать 
проблемные, исследовательские, проектные 
методы обучения, развивать у обучающихся си-
стемное мышление, глобальные компетенции, 
реализуя таким образом образование в целях 
устойчивого развития (ОУР). 

Готовность будущих учителей к реализации 
ОУР определяется пониманием ими социокуль-
турных предпосылок и направлений совершен-
ствования в сфере образования, в том числе пе-
дагогического. Осознание будущими учителями 
социокультурных предпосылок ОУР и модерни-
зации педагогического образования повысит их 
интерес к проблемам междисциплинарности 
и реальной практике ее реализации в образова-
тельном процессе; цифровизации всех сфер об-
щества и изменившимся требованиям к компе-
тенциям работников в цифровом мире; повыше-
ния проблемноисследовательского уровня 
обучения для развития универсальных компе-
тенций, востребованных в XXI в.

Результаты проводимого нами исследования 
по проблемам разработки стратегических на-
правлений и механизмов модернизации педаго-
гического образования в целях устойчивого раз-
вития позволили выделить ряд социокультурных 
предпосылок, актуализирующих совершенство-
вание педагогической подготовки в целях УР, 
а также направления ее модернизации. 

Выявленные социокультурные предпосылки 
разделены нами на две группы: 
• внеобразовательные, связанные с развити-

ем цифрового общества, обострением гло-
бальных проблем, задающие общий контекст 
и актуализирующие обновление образова-
ния, в том числе педагогического; 

• собственно образовательные, которые бо-
лее конкретно определяют направления 
и суть модернизации педагогического обра-
зования. 
Учет указанных групп социокультурных пред-

посылок позволят нивелировать возможные от-
рицательные последствия происходящих в соци-
уме процессов для развития образования, а так-
же эффективно использовать потенциальные 
возможности повышения качества образования 
и конкурентоспособности выпускников. 

Группу внешних факторов, определяющих 
необходимость усилий в направлении адекват-
ной модернизации образовательного процесса, 
образуют внеобразовательные предпосылки. 
Первой из них выступает обострение глобаль-
ных проблем человечества, необходимость пе-
рехода стран к УР как объективная необходи-
мость для выживания человечества. 

Развитие мирового сообщества по пути нара-
щивания благосостояния как критерия прогрес-
сивного развития за счет неограниченного поль-
зования природными ресурсами достигло поро-
говых значений [3–4]. Критически обострились 
проблемы, связанные с климатическими измене-
ниями, сокращением биоразнообразия, эрозией 
почв и сокращением пахотных земель, причине-
нием вреда здоровью человека вследствие ин-
тенсивного индустриального развития. Согласно 
мировому прогнозу, выбросы диоксида углерода 
в глобальном масштабе могут вырасти на 13 % 
к 2035 г. [5]. 

Глобальными вызовами становятся пробле-
ма утилизации отходов, в особенности непере-
рабатываемого пластика и прочих небезопасных 
химических веществ, используемых человеком. 
Ускорение процесса урбанизации влечет усиле-
ние водного кризиса, в том числе изза чрезмер-
ного изъятия воды для сельского хозяйства 
и нужд энергетики. Согласно мировым прогно-
зам, некоторые невозобновляемые ресурсы (ме-
таллы, минералы, ископаемое топливо) не смо-
гут в будущем обеспечить спрос, даже если их 
потребление останется на прежнем уровне. От-
дельные ресурсы будут полностью исчерпаны 
в течение 50–100 лет [5, с. 7–9].

Одним из путей решения глобальных проблем 
является переход на принципы устойчивого раз-
вития в триаде видов деятельности для стран 
и регионов – экологии, экономике и социальной 
сфере. Именно по этому пути пытается двигаться 
мировое сообщество с 80х гг. XX столетия. В раз-
работанной в Республике Беларусь концепции 
Национальной стратегии устойчивого развития на 
период до 2035 г. подчеркивается, что образова-
ние играет в этом процессе одну из самых суще-
ственных ролей, а также акцентируется внимание 
на повышении квалификации педагогических кад
ров, в том числе в области устойчивого развития. 
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«Особое внимание необходимо также уделить 
развитию профессиональной компетентности пе-
дагогов всех уровней и ступеней формального 
и неформального образования в области органи-
зации практик образования в интересах устойчи-
вого развития» [5, с. 37].

Однако глобальные угрозы не исчерпывают-
ся экологическими. 

Крупные изменения, происходящие в мире, 
диктуются и другими глобальными угрозами: ро-
стом неравенства, геополитической напряженно-
стью, риском глобальных пандемий. Генеральный 
секретарь ООН А. Гутерриш, выступая на Генас-
самблее ООН с докладом об итогах работы все-
мирной организации в 2019 г. и задачах на 2020 г., 
заявил: «Наш мир приближается к точке невоз-
врата. Я вижу четырех “всадников”, четыре над-
вигающиеся угрозы, которые представляют опас-
ность для прогресса и всего потенциала 
XXI века… Первый всадник предстает в обличии 
высочайшей геополитической напряженности». 
Второй всадник апокалипсиса связан с тем, что 
мировое сообщество «столкнулось» с экзистен-
циальным климатическим кризисом… Наша пла-
нета горит… Третий всадник – это растущее и гло-
бальное недоверие. Как продемонстрировали 
буквально накануне наши собственные доклады, 
два человека из трех живут в странах, где вырос-
ло неравенство». Четвертой глобальной угрозой 
руководитель ООН назвал «обратную сторону 
цифрового мира»: «Технологический прогресс 
идет быстрее, чем наши способности ему соот-
ветствовать – или даже его осознавать» [6]. Вы-
шесказанное обосновывает актуальность и на-
стоятельно требует модернизации педагогическо-
го образования в направлении подготовки 
будущих педагогов к реализации ОУР. 

Вторая важная предпосылка, выделенная 
в ходе исследования и отраженная в публикаци-
ях [7–9], связана с переходом стран к шестому 
технологическому укладу, происходящей четвер-
той промышленной революцией, цифровизаци-
ей всех сфер общества, изменениями рынка тру-
да, требующими от выпускников новых компе-
тенций, в том числе связанных с устойчивым 
развитием. 

Сегодняшний период отмечен сменой веду-
щих, локомотивных технологий, освоение кото-
рых страной ведет к технологическому, а затем 
и к экономическому, геополитическому лидер-
ству [9]. Несмотря на «кембрийский взрыв» тех-
нологий, важнейшие преобразования в XXI в. бу-
дут касаться социального и гуманитарного про-
странства, но безусловно, при усилении роли 
технологий, в том числе цифровых. 

Прогнозы будущего, связанные с развитием 
цифрового мира, неоднозначны. Возможные 
пути развития могут быть описаны в рамках кон-
цепций посткапитализма (предполагающего эпо-

ху гиперконтроля) и постиндустриализма (глав-
ную идею которого можно описать тезисом: «Бу-
дущее принадлежит всем»). В них человеку, 
науке и образованию отводятся разные (даже 
противоположные) роли. Выбор одной из страте-
гий определит не только значение и роль образо-
вания, но и направления развития страны, поэ-
тому остановимся на них более подробно. 

Давосский экономический форум в 2020 г. 
представил миру свой вариант будущего – пост-
капитализм. В его основе глобальное управление 
и жесткий социальный контроль на основе совре-
менных компьютерных технологий. По мнению 
К. Шваба, основные черты четвертой промыш-
ленной революции – это «вездесущий и мобиль-
ный Интернет, миниатюрные производственные 
устройства (которые постоянно дешевеют), ис-
кусственный интеллект и обучающиеся машины» 
[10, с. 16]. Пандемия COVID19 привела К. Шва-
ба и его коллег к возможности рассматривать как 
возможный достаточно жесткий сценарий циф-
ровизации. Среди предложений – глобальное 
управление, не признающее государственных 
границ, национальных и конфессиональных осо-
бенностей, цифровые деньги; экономика пользо-
вания (при которой у человека нет собственности, 
а есть набор предметов, данных ему для приме-
нения); ограничение свободы; массовое исполь-
зование «удаленки» и т. д. [11]. 

По прогнозу одного из ведущих специалистов 
в этой области [12] через 10–15 лет 40–50 % ра-
ботающих в США станут безработными – их за-
менят умные машины. Но незанятые, скучающие 
люди – источник социальнополитической и эко-
номической нестабильности. В рамках посткапи-
тализма освободившихся людей надо развле-
кать, жестко контролировать и в зависимости от 
их поведения премировать или наказывать. 
Французский социолог Ж. Аттали назвал это вре-
мя в истории «эпохой гиперконтроля» и оценил 
его продолжительность примерно в 50 лет [13]. 
Очевидно, что наряду с новыми возможностями 
цифровизация и посткапитализм несут в себе су-
щественные риски, а описанный вариант буду-
щего приемлют не все страны. 

Альтернативный вариант развития можно на-
звать постиндустриализмом. Постиндустриа-
лизм ставит приоритетом человека, дает воз-
можность реализовать, в отличие от посткапита-
лизма, принцип «Будущее принадлежит всем». 
Постиндустриализм открывает совершенно дру-
гие перспективы, ориентируясь на воплощение 
людьми своих возможностей и воплощение меч-
ты [14]. В рамках постиндустриализма проблема 
развития человека становится ключевой. 
В. В. Иванов и Г. Г. Малинецкий обосновывают 
концепцию гуманитарнотехнологической рево-
люции [9]. Важнейшее положение этой теории 
состоит в том, что не человек выступает в роли 
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ресурса развития экономики, а экономика рас-
сматривается в качестве среды и средства само-
реализации человека. Это положение коренным 
образом отличается от базовой концепции обще-
ства потребления и имеет свои глубокие корни 
в менталитете народов Беларуси и России. 

Исходя из второй выделенной предпосылки, 
определим, что концепция гуманитарнотехноло-
гической революции может лежать в основе про-
ектирования педагогической подготовки и обра-
зования в целом. Это значит, что важнейшими 
механизмами прогресса общества выступают: 
развитие науки и основанных на ее достижениях 
технологий, культуры, реализация творческого 
потенциала личности. При этом вместо «убий-
ства» времени в социальных сетях и видеоигр 
как способа занять безработного в модели «че-
ловек для экономики» деятельность личности 
может быть переориентирована на развитие кре-
ативности, готовности заниматься разноплано-
вой творческой, созидательной, благотворитель-
ной деятельностью, не исключая присутствия 
в виртуальной среде, но уже в качестве творца 
цифровой реальности. Такой подход в наиболь-
шей степени будет способствовать устойчивому 
развитию общества и страны и здесь опять ви-
дится ключевая роль образования и педагога. 

Таким образом, существенными вызовами 
для системы образования Беларуси выступают: 
вопервых, формирование готовности у молодежи 
и уже работающих специалистов к быстрой адап-
тации; новым цифровым условиям; вовторых, 
развитие у них компетенций, позволяющих вы-
держать нарастающую конкуренцию не только 
между людьми, но и с умными машинами, способ-
ностей быть созидателем, развиваться в новой 
цифровой среде. Возникает объективная необхо-
димость построения опережающего образования, 
в том числе и опережающего педагогического об-
разования, призванного отвечать на вызовы зав
трашнего дня. Проблемы придания опережающе-
го характера педагогическому образованию под-
робно рассмотрены нами в статье [15]. 

Третьей важной предпосылкой является но-
вый виток глобализации, ориентированный на не 
финансовые и геополитические инструменты, 
а на развитие и совместное использование на-
учнотехнических достижений и образования.

Под глобализацией понимают объективный 
процесс формирования, функционирования 
и развития принципиально новой всемирной си-
стемы отношений между странами и народами 
на основе углубляющейся взаимосвязи и взаи-
мозависимости во всех сферах жизни междуна-
родного сообщества [16]. Содержанием глобали-
зации выступает перерастание национальных 
и региональных проблем в общемировые и фор-
мирование новой хозяйственной, социальной 
и природнобиологической среды обитания че-

ловека. Конкретными сферами глобализации яв-
ляются также производственные и научные тех-
нологии, нравственноэтические ценности, но-
вые угрозы международной безопасности 
и стабильности (международный терроризм, 
транснациональная преступность, глобальное 
распространение оружия массового уничтоже-
ния) и др. [16, с. 96]. 

Cейчас происходит переход к качественно 
иному уровню глобализации, ориентированному 
не на финансовые и геополитические инструмен-
ты, а на развитие и совместное использование 
научнотехнических достижений, подробное обо-
снование этой позиции дано нами в статье [17]. 
Научнотехнические достижения обеспечивает 
наука, а их распространение и освоение – систе-
ма образования. Именно здесь в контексте инте-
ресов всего человечества есть огромное поле для 
сотрудничества. Вторая область, в которой глоба-
лизация, безусловно, будет развиваться – это со-
вместное решение проблем, для которых нужно 
объединение усилий всех или многих стран – кли-
матические изменения, загрязнение окружающей 
среды, уменьшение биоразнообразия, исчерпа-
ние ряда природных ресурсов – то есть проблемы 
устойчивого развития. 

Глобализация приводит к интенсификации 
больших межгосударственных потоков рабочей 
силы. Поэтому надгосударственные (Европейское 
сообщество, Организация по экономическому со-
трудничеству и развитию и другие) объединения 
стремятся к эффективному мониторингу этих по-
токов и унификации образовательных систем. 
Естественно, как и другие, унификация в области 
образования, несет в себе кроме выигрышей, се-
рьезные риски, которые следует уметь компенси-
ровать. Так, неоднозначно оцениваются послед-
ствия Болонского процесса: если для Беларуси 
позитивным моментом явился большой приток 
студентовиностранцев в университеты, то в Рос-
сийской Федерации, наоборот, опасаются сниже-
ния качества образования и оттока кадров. Ука-
жем, что развитие науки, повышение качества об-
разования в мире является выгодным всем 
и становится одним из важнейших и перспектив-
ных направлений глобализации. 

Таким образом внеобразовательные социо-
культурные предпосылки определяют важность 
и значимость совершенствования образования, 
возрастающую роль опережающего педагогиче-
ского образования, а также лежат в основе соб-
ственно образовательных предпосылок модер-
низации, о которых пойдет речь ниже. 

Анализ собственно образовательных пред-
посылок развития образования позволяет опре-
делить и обосновать направления модернизации 
подготовки будущих педагогов в целях УР. 

Первая из предпосылок этой группы связана 
с пониманием образования как главного ресурса 
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развития страны и личности, обеспечения техно-
логического прогресса и лидерства государства, 
признанием важной роли школьного учителя 
в развитии кадрового потенциала страны. 

В новой реальности сфера образования ста-
ла ареной сотрудничества и соперничества го-
сударств, а также приобрела стратегическое 
значение. Экономисты нашли точное соответ-
ствие между образовательными достижениями 
учащихся школ и длительным экономическим 
ростом страны. Разумеется, на экономический 
рост влияли многие факторы, но способность 
личности к обучению, самообразованию, креа-
тивному мышлению и адаптации – это набор 
основных стимулов. Поэтому образование ста-
новится одним из главных национальных прио-
ритетов [18; 19].

Как показывает международный опыт, для 
обеспечения УР очень важно подготовить буду-
щего педагога к формированию у школьников 
функциональной грамотности и трансверсаль-
ных компетенций. Под функциональной гра-
мотностью понимаются умения применять по-
лучаемые в школе знания при решении проб
лем в самых разнообразных контекстах: 
личностном, социальном, профессиональном, 
научном. Трансверсальные компетенции (или 
компетенций для жизни) выражаются в способ-
ности проявлять креативность и критическое 
мышление; умениях совместно решать проб
лемы и осуществлять коммуникацию. Назван-
ные качества лежат в основе активного, преоб-
разующего отношения школьников к социуму 
и решению проблем на основе принципов 
устойчивого развития.

Следует обратить внимание на тот факт, что 
результаты школьников из Беларуси и России 
при проверке функциональной грамотности на-
ходятся в середине рейтинга PISA2018 (PISA – 
масштабное международное исследование об-
разовательных достижений учащихся, прово-
дится с 2000 г., в 2018 г. охватывало 79 стран 
и около 600 000 участников), что является, с од-
ной стороны, неплохим результатом, а с другой – 
недостаточно высоким для обеспечения интен-
сивного роста в области кадрового потенциала 
для нового технологического уклада [20; 21]. 
Также настораживает тот факт, что по результа-
там опроса [22] 80 % опрошенных российских 
учителей считают гибкие навыки, признанные 
важными в XXI в. (творчество, коммуникация, со-
вместная работа и т. п.), ответственностью семьи 
и ребенка, но не школьного учителя, что свиде-
тельствует о неготовности педагогов развивать 
их у обучающихся.

Образование в Беларуси и России может 
и должно в гораздо большей степени способ-
ствовать, экономическому росту, а не тормозить 
его. Анализ результатов PISA–2018 позволяет 

заключить, что один из главных факторов успе-
ха учащихся – школьный учитель; необходимо 
актуализировать повышение качества подготов-
ки будущих педагогов в направлениях усиления 
практической ориентации обучения, повышения 
проблемноисследовательского уровня уроков, 
включения учащихся в проектную социально
значимую деятельность, в том числе межпред-
метного характера. 

Следующей важной предпосылкой, непо-
средственно влияющей на модернизацию педа-
гогического образования, является разработка 
в международном сообществе и в Республике 
Беларусь концепций и стратегий осуществления 
ОУР [23–25]. 

Образование в интересах устойчивого разви-
тия находится в глобальной повестке дня в меж-
дународном сообществе. В сентябре 2015 г. 
в ходе встречи на высшем уровне по устойчиво-
му развитию, состоявшейся в Центральных уч-
реждениях Организации Объединенных Наций 
в НьюЙорке, 193 государства – члены Организа-
ции Объединенных Наций официально приняли 
новую программу в области устойчивого разви-
тия «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года». В настоящее время во многих об-
ластях наблюдается определенный прогресс, од-
нако в целом действия по реализации Целей 
пока еще не достигли необходимых темпов 
и масштабов. 

Образование выступает ключевым элемен-
том для достижения практически всех Целей УР, 
служит основой для сокращения неравенства 
и повышения толерантности в отношениях меж-
ду людьми, дает людям возможность жить более 
здоровой и стабильной жизнью. В сумме эти 
факторы позволяют формировать более мирные 
сообщества и достигать целей УР. 

Решение проблемы перехода к устойчивому 
развитию невозможно без изменения мировоз-
зрения и стиля мышления людей. Такие круп-
ные трансформации менталитета, как переход 
на новую парадигму существования, следует 
проводить со всеми слоями общества и на про-
тяжении длительного промежутка времени. Это 
означает, что ОУР необходимо для всех воз-
растных групп населения и всех профессио-
нальных категорий, подробнее об этом указано 
в публикации [26]. 

Концепция ОУР направлена на то, чтобы все 
обучающиеся приобретали знания и навыки, не-
обходимые для содействия устойчивому разви-
тию, умели принимать обоснованные решения 
на основе анализа экономического, экологиче-
ского и социального факторов. Достигается это 
в том числе посредством обучения по вопросам 
устойчивого развития и устойчивого образа жиз-
ни, прав человека, гендерного равенства, пропа-
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ганды культуры мира и ненасилия, гражданства 
мира, осознания ценности культурного разно
образия и вклада культуры в устойчивое разви-
тие [23–25].

Центральное место в разрабатываемых 
нами концептуальных основаниях ОУР зани-
мает междисциплинарный подход, предпола-
гающий и позволяющий целостно восприни-
мать, анализировать и системно интегрировать 
экономические, экологические и социальные 
факторы в единое холистическое понимание 
проблемы перехода к устойчивому развитию. 
Холистический взгляд на проблему в целом 
предполагает понимание УР как сложного мно-
гоуровневого самоорганизационного процесса, 
который может быть адекватно осознан только 
в комплексном едином рассмотрении экономи-
ки, экологии, социальной сферы, возникающей 
на наших глазах глобальной кибертехносферы. 
Междисциплинарный подход (междисциплинар-
ная интеграция) в этой связи должен являться 
одним из направлений модернизации педагоги-
ческого образования.

ОУР выступает комплексным образованием 
качественно нового уровня с точки зрения содер-
жания учебных программ, результатов обучения, 
используемых методик преподавания и условий 
обучения. В нем не просто предусмотрено изуче-
ние таких аспектов, как изменение климата, 
проб лемы нищеты и модели устойчивого потре-
бления, оно имеет ряд особенностей: 
• предполагает создание интерактивной 

и ориентированной на интересы учащего-
ся информационнообразовательной среды 
школы; 

• требует перехода от обучения к учению, то 
есть активной деятельности учащегося;

• стимулирует использование проектных, ис-
следовательских методов обучения; меж-
предметность учебного материала, взаимо
связь и сочетание урочной и внеурочной дея-
тельности. 
Проведенное исследование позволило за-

ключить, что для высшего образования, в том 
числе педагогического, результатами реализа-
ции ОУР выступают: 
• формирование у выпускников целостного на-

учного мировоззрения;
• развитие у них универсальных, профессио-

нальных компетенций, базирующихся на 
фундаментальных знаниях и позволяющих 
разрешать проблемы развития сложных со-
циальноприродных систем;

• готовность будущих специалистов к реализа-
ции управленческой деятельности, способ-
ствующей устойчивому развитию регионов 
и страны;

• для будущих педагогов этот список должен 
быть дополнен их готовностью самим реали-

зовывать ОУР; подробнее об этой готовности 
можно прочитать в работе [27].
Также необходимо в качестве предпосылки 

модернизации педагогического образования ука-
зать обновление содержания образования на 
всех уровнях, которое проявляется в реализации 
междисциплинарного подхода в образовании, 
включении концепции УР и глобальных компе-
тенций в содержание учебных программ, проб
лематику исследовательской и воспитательной 
работы с обучающимися.

О важности междисциплинарности и разви-
тия компетенций в области УР говорит тот факт, 
что в рамках упомянутого выше испытания PISA 
с 2015 г. проводится проверка умений учащихся 
взаимодействовать с людьми разных культур 
и участвовать в решении глобальных проблем 
(глобальные компетенции), а содержание зада-
ний по основным видам грамотности (читатель-
ской, естественнонаучной и математической) 
можно охарактеризовать как межпредметное 
[28; 29]. 

Как показывает анализ международного опы-
та [30], для развития у учащихся компетенций 
в области устойчивого развития в содержание 
учебных предметов вводятся практикоориенти-
рованные и межпредметные задания, требу
ющие использования целого комплекса знаний 
в разнообразных, но неизменно касающихся 
учеников контекстах. 

Указанные и обоснованные социокультурные 
предпосылки позволили нам определить следу-
ющие направления модернизации педагогиче-
ского образования в целях УР: 
• на уровне образовательных стандартов 

и учебных планов: включение в содержание 
образовательных стандартов, учебных пла-
нов и программ компетенций обучающихся, 
связанных с проблемами УР; разработка 
и внедрение учебных дисциплин (на I и II сту-
пенях высшего педагогического образова-
ния), посвященных изучению проблем устой-
чивого развития на национальном и регио-
нальном уровне; 

• на уровне содержания учебного матери-
ала, технологий обучения, интеграции 
разно образных видов деятельности сту-
дентов: разработка и включение учебных 
заданий (задач) в содержание дисциплин, 
связанных с проблемами устойчивого раз-
вития; включение проблем устойчивого раз-
вития в тематику учебноисследователь-
ских, курсовых и дип ломных, магистерских 
работ и проектов; ориентация деятельности 
студентов во время производственной (пе-
дагогической) практики на выполнение за-
даний, соотносящихся с проблемами устой-
чивого развития (эффективное использова-
ние ресурсов, организация технологических  
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процессов на основе принципов устойчивого 
развития, эффективное управление, в том 
числе, работа с персоналом и т. д.); участие 
студентов в научноисследовательских, кон-
структорских и других проектах совместно 
с научными центрами, организациями, пред-
приятиями с выходом на реальный научный 
и практический результат, касающийся проб
лем устойчивого развития;

• на уровне создания развивающей информа-
ционно-образовательной среды: проведение 
акций и мероприятий, коллективных творче-
ских дел, организованной волонтерской ра-
боты во взаимосвязи с проблемами устойчи-
вого развития (экологическое, гражданское, 
правовое, поликультурное воспитание и др.); 
участие университетов в международных 
программах гуманитарного сотрудничества 
в области УР.
В заключение отметим, что результаты про-

водимой исследовательской работы в БГПУ по-
зволяют сформулировать условия эффективной 
реализации вышеуказанных направлений:
• направленность образовательного процес-

са педагогического университета на разви-
тие системного, творческого мышления сту-
дентов. Это условие предполагает переход 
от репродуктивных форм учебной работы 
студентов (реферат, выполнение заданий 
по образцу, тестирование) к заданиям по-
искового, исследовательского характера, 
выполнение разнообразных проектов, на-
правленных на получение нового (субъ-
ективно нового) результата, реализацию 
междисциплинарного подхода, интеграцию 
учебной и внеучебной деятельности, соз-
дание интерактивной и ориентированной 
на проблемы ОУР образовательной среды. 
В качестве примера реализации такой дея-
тельности можно привести включение сту-
дентов в процессе изучения дисциплины 
«Педагогика» в разработку межпредметных 
проектов для школьников исследователь-
ской, социальной, инновационной направ-
ленности. Анализ образовательных про-
дуктов студентов показал высокий уровень 
полученных результатов, что позволило 
организовать конкурс стендовых докладов 

«Межпредметные проекты для школьни-
ков» в рамках Декады студенческой науки 
в БГПУ в апреле 2022 г. (https://bspu.by/
news/universitet/finalkonkursastendovyh
dokladovmezhpredmetnyeproektydlya
shkolnikov);

• междисциплинарная направленность про-
цесса обучения в педагогическом универси-
тете, наличие междисциплинарных задач по 
проблематике УР в различных учебных дис-
циплинах. Промежуточные результаты экспе-
риментальной работы по реализации меж-
дисциплинарной направленности представ-
лены в работе [31];

• фундаментальность образования в сочета-
нии с реализацией компетентностного под-
хода в освоении учебных дисциплин, что 
предполагает глубокое владение студента-
ми фундаментальными знаниями и совре-
менными технологиями, реализуемыми на 
практике;

• направленность образовательного процесса 
на формирование у студентов ценностных 
ориентаций в сфере УР через интеграцию на 
основе идей и принципов УР аудиторных 
и внеаудиторных форм работы, учебной, вос-
питательной, исследовательской, проектной 
деятельности студентов.
Таким образом, выявленные социокультур-

ные предпосылки развития образования, на-
правления совершенствования педагогического 
образования, условия их эффективной реализа-
ции необходимо учитывать при совершенствова-
нии учебных планов и программ, организации 
образовательного процесса в педагогическом 
университете. Указанную практическую значи-
мость статьи определяют и промежуточные ре-
зультаты проводимого исследования, которое 
подтверждает эффективность указанных на-
правлений и условий модернизации педагогиче-
ского образования. При этом одним из показате-
лей эффективности исследования выступает 
создание и функционирование в БГПУ междис-
циплинарной студенческой научной исследова-
тельской лаборатории «Синтез» и ее деятель-
ность по разработке и реализации межпредмет-
ных проектов для школьников по тематике 
устойчивого развития. 
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