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ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье представлены подходы к исследованию преемственности в профессио-
нальном педагогическом образовании в новой ее интерпретации — как ведущего ме-
тодологического принципа и регулятива современного образования. Определяются 
ведущие линии реализации преемственности в профессиональном педагогическом 
образовании на основе анализа продуктивных тенденций его развития в контексте 
современной социокультурной ситуации. Раскрываются подходы к исследованию 
преемственности как феномена и методологического принципа проектирования и 
организации педагогического образования. Обосновывается понятийно-катего-
риальный аппарат научной рефлексии над реализацией преемственности в совре-
менной образовательной практике. 
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Модернизация профессионального 
педагогического образования, характе-
ризующая современный этап его разви-
тия, является предметом научной реф-
лексии и активного обсуждения на стра-
ницах периодических изданий («Педаго-
гика», «Alma mater», «Педагогическая 
наука и образование», «Высшее обра-
зование в России», Вестники ведущих 
педагогических университетов и др.), 
на научно-практических конференциях 
раз-ного уровня. В эпицентре обсуж-
дений — введение в стране многоуров-
невой (в терминологии В. А. Сласте-
нина — многоступенчатой) системы 
профессионального образования: нор-
мативно-правовые основы перехода       
к многоуровневой (многоступенчатой) 
системе, психолого-педагогические осо-
бенности обучения на каждой из сту-
пеней, анализ зарубежного опыта, на-
учно-методическое обоснование со-
держания образования и др.1. 

В рамках этой проблематики постав-
лена — как ключевая, требующая про-
граммного решения — задача установ-
ления преемственности между ступеня-
ми (уровнями) педагогического образо-
вания2. 

Необходимость внимания к проблеме 
преемственности при модернизации пе-
дагогического образования поддержана 
и в государственных документах, опре-
деляющих стратегию развития образо-
вания в стране. Так, в проекте Мини-
стерства образования и науки «О при-
оритетных направлениях развития обра-
зовательной системы Российской Феде-
рации» (разделы «Изменение роли обра-
зования в обществе», «Основные про-
блемы развития образования в России») 
отмечается «неразвитость непрерывного 
профессионального образования как ме-
ханизма обеспечения текущих и пер-
спективных потребностей динамично 
развивающегося общества и экономики 

в профессиональных кадрах необходи-
мой квалификации», фиксируется «от-
сутствие у молодого поколения широких 
институциональных возможностей про-
фессиональной самореализации, под-
черкивается «отсутствие содержатель-
ной и организационной преемствен-
ности между уровнями и ступенями 
образования». 

Таким образом, выстраивание много-
ступенчатой системы педагогического 
образования актуализировало изучение 
феномена преемственности, всегда быв-
шего в поле зрения педагогической тео-
рии и практики, однако получающего 
теперь новое звучание и новую интер-
претацию в контексте «вызовов» совре-
менного общества. 

Современная социокультурная ситуа-
ция — ведущая составляющая контекста 
преемственности в образовании. В фи-
лософских и социологических дискурсах 
она обозначается как цивилизационный 
«перелом» («слом», «сдвиг»), происхо-
дящий в процессе общего усложнения 
мировых проблем, качественных изме-
нений. Сегодняшняя эпоха стремитель-
ных социальных изменений отмечена 
трансформациями, которые радикально 
отличаются от трансформаций прежних 
периодов. Преемственность в образова-
нии в этом контексте предстает как ди-
намичный процесс, обусловленный ши-
роким кругом также динамично изме-
няющихся социальных и культурных 
феноменов и факторов, их обусловли-
вающих. 

Парадигма социальных изменений в 
исследовании гуманитарных процессов 
во всех сферах социальной практики, в 
том числе в сфере образования, орга-
нично смыкается, взаимодействует с 
субъектной парадигмой, поскольку все 
социальные и культурные изменения 
осуществляются как процесс и результат 
деятельности конкретных людей. 
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На фоне глобальных и быстрых пре-
образований все больше возрастает роль 
знания обычного человека, его видение 
и понимание происходящих процессов, 
его собственное самостоятельное «кон-
струирование социальной реальности» 
(П. Бергер, Т. Лукман). Смысловое на-
полнение реальности представлениями 
обыденного сознания конкретных людей 
зависит не только от специфики культу-
ры социума, в которой протекает их 
жизнь, но и от их личных предпочтений 
и выборов, обусловленных собственным 
практическим опытом, который всегда 
включен в общую картину мира как 
жизненный ориентир личности. Поэтому 
так важно видение и интерпретация ка-
ждым человеком происходящих вокруг 
него событий и изменений, в том числе в 
профессиональной жизни, их взаимосвя-
зи с другими процессами: природными, 
социальными, экономическими, куль-
турными и т. д. 

Образование как социально регули-
руемый институт, осуществляющий 
функцию культурно-исторического по-
средничества, — естественный помощ-
ник, поддержка и механизм осмыслива-
ния человеком и человечеством новых 
реалий общества в контексте его разви-
тия, его целей и ценностей. Оно позво-
ляет и обществу, и индивиду с новых 
позиций определять новые смыслы че-
ловеческого бытия, осмысливать реаль-
ность и эффекты полученных результа-
тов с позиций не только достижений, но 
и предостережений. 

Реакция образования на «вызовы» со-
циума определяется его местом и ролью 
в обществе. При активном взаимодейст-
вии с различными социальными сфера-
ми и институтами для достижения соци-
ально значимых целей создается общее 
пространство (социокультурное поле), 
наполненное идеями, концептами, цен-
ностями (П. Штомпка), ставшими об-

щим достоянием, методологическая зна-
чимость которых заключается не только 
во взаимообогащении новыми взглядами 
и позициями, но и в возможности ра-
зумно конструировать настоящее и про-
ектировать будущее. 

В идеологию жизни современного 
общества, в понимание преемственности 
идей и опытов вносятся все новые и но-
вые сущностные аспекты, раскрываю-
щие смыслы взаимодействия опытов 
прошлого и настоящего во всех сферах 
общественной жизни. 

Образование как социальный инсти-
тут трансляции новым поколениям со-
циокультутного опыта человечества со-
единяет в себе определенную устойчи-
вость ценностей, воплощенных в про-
дуктах человеческой деятельности (в 
науке, искусстве, материальном произ-
водстве и т. п.), и «консерватизм» с по-
стоянным разумным, взвешенным от-
кликом на новое (знание, опыт, дости-
жения человечества во всех сферах жиз-
ни). Чаще всего это противопоставление 
старого и нового обозначается как «тра-
диции — новации». В понятие «тради-
ции» включаются все принятые и закре-
пленные формы жизни общества (мен-
талитет, психология народа, уклад жиз-
ни и др.). В интерпретации традиций 
принципиально выделение следующего 
аспекта: традицией историческое насле-
дие становится тогда, когда оно не про-
сто сохраняется в настоящем, но и тесно 
переплетается с ним, являясь «живым» 
звеном, активным «участником» разви-
вающихся процессов. Традицией исто-
рическое наследие делает отношение 
современников. Однако вместе с тем не 
оправдан взгляд на прошлое как исклю-
чительно источник добра, справедливо-
сти, продуктивного способа решения 
проблем. 

«Современность не отрицает тради-
ций, придающих миру преемственность 
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и форму. Будущее традиций в том, что 
их можно отстаивать нетрадиционным 
способом. Традиции будут поддержи-
вать настолько, насколько они реально 
оправданы, — не с точки зрения их соб-
ственных внутренних ритуалов, а в 
сравнении с другими традициями и об-
разом действия»3. 

Другой значимый ракурс «контекста 
ситуации» — рассмотрение проблемы 
преемственности с позиций инноваци-
онных параметров современного социо-
культурного процесса и их представлен-
ности в образовании. Интеграция России 
в мировое сообщество еще более актуа-
лизирует проблему инновационного раз-
вития социума и личности, их способно-
сти адекватно отражать стремительно 
осуществляющиеся социальные и куль-
турные изменения в стране и в мире. 

Социальными науками инновацион-
ный потенциал общества анализируется 
и на уровне социума в целом, и на уров-
не организаций, и на уровне личности. 
При этом соотношение традиций и но-
ваций, их взаимодействие и влияние на 
развитие социокультурных процессов 
является предметом особого анализа и, 
что следует отметить, — разных облас-
тей гуманитарного знания, в том числе и 
философии образования, акцентирую-
щей социальную непродуктивность про-
тивопоставления традиций и инноваций: 
«При такого рода расчленении, когда 
инновации противопоставляются тради-
циям, вообще не ухватываются процес-
сы, присущие предшествующим обще-
ствам, они оцениваются как неподвиж-
ные, статичные, застойные. Современ-
ное же общество, поскольку оно связы-
вается лишь с инновационными процес-
сами, вовсе лишается какой-либо устой-
чивости, каких-либо инвариантных ха-
рактеристик. Инновационность совре-
менного общества абсолютизируется, 
переоценивается, завышается, и вне поля 

внимания остается то, что инновации осу-
ществляются на базе определенных тра-
диций» А. П. Огурцов, В. В. Платонов). 

Соотношение традиции и инноваций 
в настоящее время становится частью 
проблемы взаимодействия опытов поко-
лений, представленной в контексте со-
циально-ценностной рефлексии челове-
чества над его достижениями. Осмысле-
ние взаимодействия опытов поколений 
ставит новые акценты в этой проблеме: 
актуализируется концепция М. Мид о 
префигуративной культуре, подчерки-
вающей активную роль молодого поко-
ления в создании социокультурного 
опыта и акцентирующей внимание на 
обучении старших поколений на опыте 
молодых. 

Современность, рассматриваемая как 
эпоха инновационного общественного 
развития, предъявляет специфические 
требования к человеческой личности. 
Соответственно важным контекстом 
проблематизации преемственности в об-
разовании выступают современные кон-
цепции личности, в которых делается 
акцент прежде всего на характеристиках 
социально зрелого человека, обладаю-
щего высоким уровнем развития ценно-
стно-смысловой сферы и самодетерми-
нации, являющегося субъектом своей 
жизни и деятельности, наделенного 
«…способностью формировать решения 
на основе инерции истории. …Но, с дру-
гой стороны, решение формируется на 
основе способности критики историче-
ского опыта, способности отклоняться 
от исторического опыта, искать новые 
методологические, теоретические осно-
вания для более эффективных решений» 
(А. С. Ахиезер). 

На уровне методологии соотношения 
«старой» и «новой» парадигм в трактов-
ке образования современное осмысление 
диады «традиции — новации» дает воз-
можность ввести такие значимые пара-
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метры в процесс интерпретации преем-
ственности образования, как «диалог 
культур» (М. М. Бахтин), «межпоколен-
ческий диалог» (М. Мид), «консенсус-
ное сознание», «толерантность» и др. 

Перспективы развития педагогиче-
ского образования рассматриваются и в 
контексте проблем профессионально-
личностного самоопределения учителя 
по отношению к ценностям педагогиче-
ской деятельности4. Является сущест-
венным, что этому процессу и его эф-
фектам уделяется все больше внимания. 

Отбор актуальных ценностных ори-
ентиров педагогической деятельности на 
современном этапе развития общества 
обостряет проблему их соотношения с 
ценностями, направлявшими ее в пред-
шествующие периоды, и установления 
преемственности между ними. Важно, 
чтобы «при внесении в парадигму обра-
зования новых ценностных ориентиров 
не происходил отказ от ранее существо-
вавших», чтобы «ценности обретали но-
вый смысл, сохраняя при этом социаль-
ную преемственность»5. Эта позиция 
широко поддерживается педагогическим 
сообществом. 

В рамках аксиологической направ-
ленности педагогического образования 
рассматривается и проблема самоопре-
деления будущих учителей по отноше-
нию к тем ценностям, которые трансли-
рует современное образование в целом и 
которые обусловливают его современ-
ное содержание. Этот процесс обозна-
чивается в разных понятиях: методоло-
гическое самоопределение; развитие ме-
тодологического мышления, методоло-
гической культуры и др. 

Работы последних лет содержат раз-
ные «наборы» ценностей, варианты вы-
страивания их иерархии в соотнесении с 
современной педагогической деятельно-
стью6. При этом именно иерархия этих 
ценностей (под углом зрения преемст-

венности) выводится в эпицентр науч-
ной рефлексии и поисков практики. 

Освоение в педагогическом образо-
вании социопрофессиональных ценно-
стей сопрягается в настоящее время с 
накапливанием опыта диалогического 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса, с согласованием 
внутри- и межличностных позиций по 
отношению к интерпретации жизни, 
способов обретения профессиональных 
ценностей и приемов деятельности. Та-
кая постановка проблемы выводит ее за 
пределы рассмотрения диалога только в 
технологическом аспекте, выявляя его 
ценностные основания более широкого 
плана: возможности реализации диалога 
с носителями педагогических ценностей 
современности и прошлых эпох7, с авто-
рами — участниками различных видов 
социального проектирования8; осущест-
вление диалога в педагогической дея-
тельности как проявление полисубъект-
ности учителя и подготовка к нему в 
процессе образования9 и др. 

Диалог становится при этом средст-
вом ориентации учителя в широкой со-
циально-гуманитарной среде, в ее цен-
ностях; средством подготовки учителя, 
способного концептуально осмысливать 
собственную образовательную деятель-
ность, то есть осмысливать ее как дея-
тельность гуманитарную и проектиро-
вать ее10. 

Одно из значимых направлений реа-
лизации преемственности в профессио-
нальном педагогическом образовании — 
разработка проблемы компетентности 
педагога, обеспечивающей необходимое 
качество школьного образования. При 
всем многообразии представленных в 
литературе (отечественной и зарубеж-
ной) подходов к данной проблеме важ-
нейшей цементирующей их идеей явля-
ется возможность, определив ключевые 
компетентности педагога, «распреде-
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лить» работу над ними на разных ступе-
нях педагогического образования и та-
ким образом реализовать сквозную со-
держательную преемственность в ее на-
правленности на ключевые компетент-
ности педагога. «…В компетентностном 
подходе заложена интерпретация со-
держания образования, формируемого 
«от результата» («стандарт на выходе»). 
(Зафиксированные в результатах дости-
жения — компетентности необходимого 
уровня — задают доминанту движения в 
овладении компетентностями от одного 
уровня (ступени) к другому. 

Один из ведущих лейтмотивов в об-
суждении проблем современного обра-
зования может быть обозначен названи-
ем статьи А. П. Валицкой — «О тради-
циях отечественного образования, или 
что мы сохраним?»11. Обратим внима-
ние на введение этой проблематики в 
статьи последних лет (2004–2005 гг.) об 
основных тенденциях модернизации 
высшего образования. 

«Кант в своих "Размышлениях к ан-
тропологии" заметил: "Все подчинено 
закону непрерывности, и то, что совер-
шенно оторвано и обособлено от пред-
шественников пропастью, принадлежит 
миру пустых призраков". Миражом пус-
тых призраков может стать и нынешняя 
модернизация высшего профессиональ-
ного образования, если она не опирается 
на всесторонний и тщательный анализ 
сложившейся в России системы подго-
товки и усовершенствования профес-
сиональных кадров, которая выдержала 
испытание временем и целые достиже-
ния находились на уровне мировых 
стандартов»; 

«Стратегия образования не может 
быть независимой от традиций культу-
ры, поэтому следует особенно внима-
тельно исследовать основные ценност-
ные ориентиры исторически сложив-
шейся системы образования, которая 

преемственно развивалась и в дорево-
люционной России, и в советское вре-
мя»12; 

«Драматизм современной духовной 
ситуации, который можно бы назвать 
«шоком свободы", состоит в самом акте 
встречи традиционных форм русской 
культуры (будь то дореволюционные 
или советские способы мышления, по-
нимания и действия), учитывая необхо-
димость их соотнесения, трансформации 
и, уж конечно, адекватного осмысления 
— с современной цивилизацией, с эко-
номическим и социокультурным миро-
устройством в его западном или восточ-
ном вариантах»13. 

Исследование преемственности в сфе-
ре профессионального педагогического 
образования с необходимостью предпо-
лагает введение ее в контекст проблем 
высшего образования, что обусловлено 
прежде всего его ролью как подсистемы, 
задающей основные ориентиры педаго-
гическому образованию в целом. 

Одна из составляющих контекста, в 
котором размещается (контекстуализи-
руется) исследуемая проблема, — миро-
вые тенденции развития высшего обра-
зования, направления его совершенство-
вания, адекватные происходящим изме-
нениям. 

Проблема преемственности в контек-
сте развития высшего образования в со-
временном обществе приобретает новые 
смыслы и аспекты, когда рассматривает-
ся в конкретной ситуации изменений в 
педагогическом образовании. Актуали-
зируются принципы социокультуросо-
образности и практикоориентированно-
сти как ведущие принципы отбора со-
держания профессиональной педагоги-
ческой подготовки, позволяющие более 
полно учитывать ту ситуацию развития 
профессионального педагогического об-
разования, которая складывается в со-
временном российском обществе. Эти 
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принципы соотносятся с другими прин-
ципами, такими как гуманизация, гума-
нитаризация образования, фундамента-
лизация («концентрация учебного мате-
риала и формирующегося опыта вокруг 
основных категорий педагогики, освое-
ние которых необходимо для решения 
профессиональных педагогических за-
дач, а также проблемное построение со-
держания на основе целостного рас-
смотрения мирового историко-педагоги-
ческого процесса в русле универсальной 
эволюции общечеловеческой цивилиза-
ции»), историзм образования, дополни-
тельность образования. 

Анализ публикаций последних лет по 
проблемам педагогического образования 
проявляет процесс активной констелля-
ции понятий, в которых осмысливаются 
тенденции его развития. «Связываются» 
смыслы сущностных понятий «непре-
рывность» и «преемственность» в обра-
зовании, отражая реальные процессы во 
взаимодействии разных его ступеней и 
уровней как в организационном аспекте, 
так и с позиций включенности личности 
в этот процесс, органичности перехода с 
одного этапа учебной деятельности на 
другой — более сложный и качественно 
отличающийся от предыдущего14. 

Обозначивается линия преемственно-
сти — формы и методы, используемые 
образованием, принцип непрерывности, 
подчеркивается сложность выполнения 
этой задачи15. Каждое из этих понятий 
приобретает на данном этапе дополни-
тельные характеристики. 

Принцип преемственности выводится 
сегодня за пределы преподавания от-
дельных дисциплин, отдельной обра-
зовательной подсистемы именно бла-
годаря сопряженности с принципом 
непрерывности (обратим внимание на 
использование в отдельных работах 
единого понятия «принцип непрерывно-
сти и преемственности») (Ю. А. Кустов, 

Е. Л. Осоргин, М. И. Махмутов, В. С. Без-
рукова и др.). Реализация принципа пре-
емственности в соотнесенности («свя-
занности») с понятием «непрерывное 
образование» ставит перед исследовате-
лями и практиками и проблему научно-
практического его обеспечения на всех 
уровнях функционирования — уровне 
целей, содержания, методов обучения, 
деятельности преподавателей и студентов. 

Столь же отчетливо обозначивается 
«связанность» понятий «преемствен-
ность и целостность» в научной рефлек-
сии последних лет над проблемами об-
разования: «Внимательно изучая исто-
рию отечественного образования как 
подсистемы культуры, можно обнару-
жить его исторически неизменные каче-
ства, не зависящие от количественно-
содержательной динамики знания, под-
лежащего усвоению, социально-эконо-
мического или политико-идеологического 
заказа и даже от распоряжений управ-
ленческих структур. Именно эти качест-
ва и составляют устойчивую глубинную 
константу национальных традиций, ко-
торые следует и развивать сегодня. 

К ним относятся: 
пристальное внимание к задаче воспита-
ния, адресованность знания чувству и 
мыслям воспитанников — принцип, ко-
торый можно определить как гумани-
тарную направленность образования и 
который предполагает участие в проце-
дурах обучения сил ума и сердца; 
идея целостности и преемственности 
(выделено мною — М. Е.) образователь-
ного процесса, понимания необходимо-
сти организации знания, позволяющей 
воссоздать в комплексе естественных и 
гуманитарных наук современную, не-
противоречивую, соразмерную человеку 
картину мира…»16. 

Итак, «связывание» в осмысливании 
проблем образования понятия «преемст-
венность» с понятиями «непрерыв-
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ность» и «целостность» может стать от-
правной позицией, позволяющей опре-
делить и реализовать в профессиональ-
ном педагогическом образовании новый 
методологический смысл принципа пре-
емственности, его статус в иерархии 
принципов, направляющих развитие об-
разования в современных условиях. 

Анализ современного профессио-
нального педагогического образования 
— практики и научной рефлексии над 
нею — под углом зрения преемственно-
сти выявляет значимые для реализации 
преемственности как ведущего методо-
логического принципа прогнозирования 
и конструирования педагогического об-
разования направления его сегодняшне-
го функционирования: 
создание многоуровневой системы, пре-
дусматривающей необходимость пере-
хода от все еще бытующей узкопрофес-
сиональной унифицированной подго-
товки педагогов к широкому общекуль-
турному и фундаментальному образова-
нию при сохранении инструментальной 
ориентации; 
активные поиски взаимодействия раз-
личных ступеней педагогического об-
разования (педагогические классы, 
училища и колледжи, институты и уни-
верситеты, постдипломное образова-
ние педагогов) — как в ценностно-
содержательном, так и в организацион-
ном плане; 
осознание потребности в расширении 
педагогического пространства в совре-
менном социуме («педагогизация обще-
ства»); 
накапливание опыта диалогического 
взаимодействия, согласование внутри- и 
межличностных позиций к интерпрета-
ции жизни, способов обретения профес-
сиональных ценностей и приемов дея-
тельности; 
усиление ориентации профессионально-
го педагогического образования на раз-

витие профессионального методологи-
ческого мышления; 
постановка проблемы выявления «соци-
ально-образовательных лакун», воз-
никающих на стыках подсистем и сту-
пенях современного педагогического 
образования в условиях интенсивного 
его развития и создающих «образова-
тельные тупики»; 
осознание педагогическим сообществом 
необходимости осмысливания преемст-
венности в его внутренней целостности. 

Таким образом, научная рефлексия 
над профессиональным педагогическим 
образованием, представленная в работах 
специалистов данной сферы — исследо-
вателей и практиков, — выявляет со-
временный социокультурный смысл по-
становки проблемы преемственности, 
необходимость ее интерпретации в но-
вой социокультурной ситуации с пози-
ций интеллектуального горизонта эпохи, 
превращения идеи преемственности в 
предмет научной интерпретации, в ос-
нование конструирования социально-
образовательной реальности, проекти-
рования профессионального педагогиче-
ского образования. 

В современной ситуации новые 
смыслы привычных понятий порожда-
ются в условиях формирования «нового 
синтеза науки, философии и других 
форм духовного опыта в рамках новых, 
расширенных по уровню и масштабам 
представлений о рациональности, вклю-
чающих такие параметры бытия челове-
ка и постижения им мира, как интуиция, 
спонтанность, нелинейность, неравно-
весность и т. п.».17. Таким образом, ис-
следователь, обратившийся к проблеме 
преемственности в профессиональном 
педагогическом образовании, оказыва-
ется перед необходимостью обозначива-
ния контекстов, в которых эта проблема 
может быть интерпретирована в ее со-
временном социально-педагогическом 
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смысловом наполнении. Контекстуали-
зация проблемы — распознавание, кон-
струирование или раскрытие ее контек-
ста — представляет собой сегодня необ-
ходимый способ работы с проблемным 
знанием (И. Т. Касавин). 

Важно иметь в виду, что в проблем-
ном поле «преемственности» располага-
ется множество различных подходов, 
концепций, в том числе и антагонистич-
ных по отношению друг к другу. Поэто-
му предполагается определение «мето-
дологической матрицы», направляющей 
его ориентиры и позволяющей реализо-
вать целостное видение изучаемого фе-
номена и его проявлений в социально-
педагогических реалиях — на основе 
принципа комплементарности, «допол-
нительности до целого». Необходимо 
рассматривать проявления преемствен-
ности в различных подсистемах профес-
сионального педагогического образования 
и потенцирование этих проявлений — в 
целях интерпретации преемственности 
как сложной «целостности» (В. В. Роза-
нов), обретающей новое свойство. 

Преемственность в педагогическом 
образовании вводится в контекст теоре-
тико-методологического анализа «смены 
парадигм» в познании, процесса станов-
ления новой парадигмы, ее взаимодей-
ствия с прежней и будущей, многопла-
новости отношений между «старым» и 
«новым», неизбежных частичных воз-
вратов к прошлому под углом зрения 
настоящего и др. 

При разработке и обосновании поня-
тийно-категориальной сетки рефлексии 
над проблемой преемственности в педа-
гогическом образовании принципиальна 
соотнесенность ее составляющих (бло-
ков понятий) со структурой утвер-
ждающейся парадигмы, включающей 
несколько «поясов» (зон): «наследст-
венное ядро, которое отражает кумуля-
тивно накопленные элементы давно 

ушедших парадигм; оправдавшую себя 
часть сменяемой парадигмы; фундамен-
тальные основы новой парадигмы, кото-
рые затем войдут в состав наследствен-
ного генотипа; переходящую часть этой 
парадигмы, которая подлежит замене на 
следующем витке спирали научного по-
знания» (Ю. В. Яковец). 

Значимым исходным тезисом для ис-
следования новых социально-педагоги-
ческих смыслов преемственности в про-
фессиональном педагогическом образо-
вании выступает понимание метода ис-
следования как стратегии (а не про-
граммы исследования), допущение, что 
метод формируется в процессе научного 
исследования18. 

Исследование проблемы преемствен-
ности в профессиональном педагогиче-
ском образовании предполагает выявле-
ние позиций по отношению всех субъек-
тов образовательного процесса, что пред-
усматривает широкое использование ка-
чественных методов, которые позволяют 
чутко фиксировать происходящие в об-
разовании изменения, их потенциал в 
изучении действия и взаимодействия 
феномена в процессе, то есть во времени, 
в движении, с точки зрения следствий. 

Кроме того, явления изучаются в их 
естественном окружении и интерпрети-
руются с точки зрения тех значений, ко-
торыми их наделяют участвующие в ис-
следовании19. 

При концептуализации получаемых 
данных — в целях расширения пред-
ставлений о многообразии проявления 
феномена «преемственность» — особую 
значимость приобретают поисковые (эв-
ристические) метафоры, потенциал ко-
торых высоко оценивается современным 
науковедением (Дж. Корбин, Э. Морен, 
В. С. Степин, А. Страусс и др.). 

Показательно, что исследовательский 
потенциал метафор особо выделяется в 
современной научной практике, напри-
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мер, вводится в круг знаний, необходи-
мых начинающему исследователю (см. 
рубрику «В помощь аспиранту» в жур-
нале «Высшее образование в России»): 
«Метафора относится к тем ингредиен-
там рационального мышления, благо-
даря которым оно не застывает в жест-
ких омертвевших формах, а сохраняет 
процессуальность, жизненный им-
пульс, способность к критической реф-
лексии. Метафора — это соединитель-
ная ткань, благодаря которой мысли-
тельный процесс существует как орга-
ничное целое; она участвует в созда-
нии материи мысли»20. 

«Рассмотрение науки в коммуника-
ционно-деятельностной парадигме, при-
знание принципиального диалогизма 
научного дискурса, обусловленности 
познавательного акта контекстом обще-
ния, нагруженности его интенциальны-
ми смыслами, рассмотрение знания как 
единства значения (предметности) и 
смысла (понимания) и позволяет вво-
дить метафору в «тело» науки как инст-
румент синтеза объяснения, понимания 
и общения»21. 

Контекстуализация проблемы преем-
ственности, ее «размещение» в широком 
проблемном поле современных социо-
гуманитарных исследований позволяет 
дать новую интерпретацию понятия 
«преемственность» как ведущего мето-
дологического принципа, значимого ре-
гулятива в поиске стратегий развития 
образования, процессов проектирования 
и организации социально-образователь-
ных практик. 

Интерпретация и реализация принци-
па преемственности в педагогическом 
образовании в новом его статусе — в 
связанности с такими принципами, как 
непрерывность и целостность, выведе-
ние понятия «преемственность» из кате-
гориального ряда, в котором оно закреп-
лено в течение длительного времени, 

предполагает направить исследование на 
изучение потенциала тех линий преем-
ственности, которые могут быть обозна-
чены как взаимодействие в педагогиче-
ском образовании традиций и иннова-
ций в организационном и содержатель-
ном плане (в том числе и интерпретация 
этих понятий как ключевых для опреде-
ления позиции будущего учителя); про-
фессиональные ценности; диалогизация 
образования. 

Каждая из этих линий осуществления 
преемственности, рассмотренная в ис-
следовании в аспекте изменившегося 
статуса принципа преемственности, 
предположительно содержит значимый 
потенциал для новой интерпретации фе-
номена преемственности в педагогиче-
ском образовании, адекватной интер-
претации этого феномена в современной 
гуманитаристике. 

Преемственность по линии единых 
для всех подсистем педагогического об-
разования концептов — ценностей про-
фессиональной деятельности учителя в 
стадии перехода современного россий-
ского общества в другое состояние 
предполагает обоснование этих целей и 
ценностей, обусловленных социокуль-
турной ситуацией, ведущих концептов и 
способов их введения в содержание 
профессионального педагогического об-
разования. В связи с этим исследователь 
оказывается перед необходимостью, во-
первых, соотнести разработку аксиоло-
гической направленности профессио-
нального педагогического образования с 
современной интерпретацией проблемы 
ценностей в гуманитарных науках; во-
вторых, — обратиться к проблеме «вве-
дения» ценностей в содержание педаго-
гического образования; в-третьих, — 
«соединить» эти направления в пробле-
ме поиска обучающимся оснований 
личностного бытия. 
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Аналогичный подход может быть 
реализован и при интерпретации преем-
ственности в профессиональном педаго-
гическом образовании в контексте тра-
диций и инноваций, также рассматри-
ваемой в двух аспектах: традиции и ин-
новации в образовании (его цели, со-
держание и методы), традиции и инно-
вации как ключевой концепт в структуре 
содержания образования, подлежащий 
освоению в целях методологического 
самоопределения будущих педагогов по 
отношению к будущим позициям (кон-
цептам), направляющим развитие со-
временного мира. 

Диалогизация профессионального пе-
дагогического образования, рассматри-
ваемая как одна из значимых линий пре-
емственности, интерпретируется, с од-
ной стороны, как организация диалога 
на всех ступенях (уровнях педагогическо-
го образования) в целях создания условий 
для оптимального образовательного взаи-
модействия его субъектов (преподаватель 
— студенчество), для введения в содер-
жание образования различных педагоги-
ческих концепций. С другой стороны, 
диалогизация образования предполагает 
проекцию в диалогизацию общества в 
целом как прообраз взаимодействия, 
обмена опытами в ситуациях современ-
ной жизни, которые требуют мобильно-
го, но взвешенного — как результата 
консенсуса — решения и принятия бу-
дущими педагогами этой идеи и воз-
можностей ее реализации в жизни и в 
профессиональной деятельности. «Не-
обходимо адекватное развитие диалоги-
зации. То есть возрастание значимости 
института диалога, соответствующая 
перестройка общества… Формирование 
эффективных решений при усложнении 
проблем включает развитие организаци-
онных форм внешнего диалога, взаимо-
переходов внешнего и внутреннего диа-
логов, точнее, взаимопроникновение по-

люсов единого диалога соответствую-
щего субъекта. Библер писал, что необ-
ходим «форум (или диалог) гражданских 
программных клубов»… Человеческая 
мысль переходит в формирование граж-
данского общества, то есть в организа-
цию диалога. Гражданское общество в 
идеале — это общество, приобретшее, 
приобретающее способность подчинять 
свои организационные отношения зада-
че получения все более эффективных 
способов массовых решений»22. 

Контекст востребованной современ-
ностью личности актуализирует на-
правленность профессионального пе-
дагогического образования (на всех 
ступенях и уровнях) на развитие про-
ектно-исследовательской деятельности 
будущих педагогов как основного меха-
низма развития профессиональной реф-
лексии, методологического мышления, 
предопределяющих продуктивность про-
фессиональной педагогической деятель-
ности, и как условия формирования спо-
собов образовательно-информационного 
взаимодействия с людьми, презенти-
рующими различные опыты профессио-
нальной этики в процессе информаци-
онного общения. 

Рассмотрение преемственности в 
рамках вектора «прошлое — настоящее 
— будущее» актуализирует потенциал 
введения в содержание педагогического 
образования такого аспекта, как прогно-
зирование основных тенденций развития 
социокультурного опыта и видение бу-
дущими педагогами своего места в этих 
процессах. Такая «пролонгированная 
преемственность», приобретая общеме-
тодологический смысл в изучении всех 
дисциплин, придает образованию футу-
рологическую ориентацию как важней-
шую позицию развития современной 
практики. 

Современная реализация принципа 
преемственности с необходимостью 
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предполагает создание новых институ-
циональных форм профессионального 
педагогического образования, позво-
ляющих ему оперативно реагировать на 
запросы практики и образовательные 
потребности людей, желающих, помимо 
выпускников школ, получить высшее 
образование данного профиля, обеспе-
чить его непрерывность без преодоления 
«тупиков» сложившейся системы. 

Таким образом, в новом осмыслении 
«преемственность» рассматривается как 
реальный феномен и методологический 
принцип и регулятив гуманистически 
ориентированного образования, которое 
на новом витке истории приобретает 
новые смыслы и интерпретацию — не 
только «использование опыта прошло-
го», но многообразие отношений «про-
шлое — настоящее — будущее», где 
основной акцент ставится на диало-

гичности этих отношений и, главное, 
— на усилении роли диалога опытов 
внутри современности как между со-
обществами людей, так и между от-
дельными людьми. 

Преемственность выступает как ме-
тодологический принцип и регулятив в 
образовательной деятельности: по от-
ношению к способам отбора научного 
содержания (прежде всего — социо-
культурного) и его взаимодействия с но-
выми знаниями; к способам осуществ-
ления образовательного взаимодействия 
с опытом культурно-историческим 
(«диалог с историей»), современным 
(«диалог культур»), с прогностическим 
(«диалог с будущим»). Кроме того, такая 
преемственность имеет большое значе-
ние и в организации и в проектировании 
инновационных образовательных учре-
ждений. 
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THE PRINCIPLE OF CONTINUITY 

IN MODERN PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Different approaches to the research of continuity in the pedagogical education as a 
leading methodological and practical principle of modern education are presented. The 
leading tendencies of continuity in profession pedagogical education are examined. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




