
Interdisciplinary Studies of Complex Systems
No. 8 (2016) 19–26
© Ассоциация ректоров педагогических университетов Европы

Педагогическая Конституция Европы

www. arpue. org

Преамбула

Объединительный процесс, который разворачивается на территории
Европы, нуждается в формировании современного субъекта европейской
жизнедеятельности — человека, способного к сосуществованию в поли-
культурном обществе в мире и согласии в соответствии с принципами
свободы, гуманизма и справедливости. В то же время Европейское сооб-
щество, сформированное на демократических традициях открытости и до-
верия, всё больше оказывается перед необходимостью их сохранения и за-
щиты в условиях современных вызовов, рисков и угроз. Существует реаль-
ная опасность нравственной и духовной деградации человечества на фоне
истощения природно-ресурсного потенциала планеты, ядерной или эколо-
гической катастрофы, развёртывания других глобальных проблем совре-
менности.

Преодолеть эти тенденции, противостоять им может и должен каж-
дый, кому не безразлична судьба грядущих генераций. Справедливым яв-
ляется суждение о том, что реализация этой исторической миссии невоз-
можна без учителя — одного из ключевых субъектов положительных из-
менений. Учитель призван обществом быть проводником демократических
идей и высокой морали. Обучая детей и молодёжь, формируя их мировоз-
зрение и культуру, он способен воспитать у нового поколения стремле-
ние к толерантности, эффективному сотрудничеству, солидарности, ответ-
ственности в общем европейском доме . Педагогическим и научно-педаго-
гическим сотрудникам (учителям, воспитателям, руководителям кружков,
социальным педагогам, преподавателям высших учебных заведений) под
силу утверждать в образовательном пространстве Европы авторитет ду-
ховности, идеалы европейского сообщества.

Будущее каждого народа, страны и содружество народов в значи-
тельной степени зависят от качественной подготовки будущих педагогов.
В настоящее время европейские страны предлагают разнообразные моде-
ли осуществления такой подготовки как по содержанию, так и по форме.
Объединительные образовательные процессы побуждают к поиску общих
принципов сложной архитектуры профессиональной подготовки педаго-
гов. Педагогическая Конституция Европы предусматривает определение
единой ценностной и методологической платформы подготовки нового учи-
теля для объединенной Европы ХХI века. Документ освещает основные
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параметры педагогического образования — принципы его развития, содер-
жание, условия, ожидаемые результаты реализации.

Необходимо отдать должное представителям европейских стран, из-
вестным педагогам, мыслителям, подвижникам образовательного дела, ко-
торые в ходе исторического развития сформировали общую платформу
ценностей, актуальную для всех стран и народов не только европейского
континента и всего мира: Анри Валлон, Хуан Луис Вивес, Лев Выгот-
ский, Йоган Фридрих Гербарт, Димитрис Глинос, Николай Фредерик Се-
верин Грундтвиг, Вильгельм фон Гумбольт, Жан-Овидий Декроли, Фри-
дрих Адольф Вильгельм Дистервег, Марк-Антуан Жюльен де Пари, Петр
Каптерев, Эллен Кей, Георг Кершенштейнер, Ян Амос Коменский, Януш
Корчак, Роже Кузине, Джон Локк, Антон Макаренко, Мария Монтессо-
ри, Александр Сазерленд Нилл, Иоганн Генрих Песталоцци, Жан Пиаже,
Софья Русова, Жан-Жак Руссо, Антонио Сержио де Соуза, Богдан Су-
ходольски, Василий Сухомлинский, Хильда Таба, Агостон Трефорт, Кон-
стантин Ушинский, Фридрих Фребель, Селестин Френе, Торстен Хусен,
Рудольф Штайнер и др.

Ведущими из сформулированных ценностей стали: человекоцентризм,
толерантность, миролюбие, экологическая безопасность, соблюдение прав
человека, солидарность. Подготовка педагогов по единой шкале общече-
ловеческих ценностей с учётом национальных особенностей является тем
главным стержнем, вокруг которого должны осуществляться модерниза-
ционные и инновационные процессы педагогического образования в со-
временном европейском пространстве. Европейский учитель призван спо-
собствовать вхождению учеников и студентов в лоно прогресса научного
знания, высокой культуры, социально-практического опыта поколений, об-
щечеловеческого социокультурного опыта и ценностей, духа гуманизма и
человеколюбия.

Нормативные основы профессиональной педагогической подготовки
заложены Рекомендациями МОП/ЮНЕСКО о статусе учителей (1966 г.)
и Рекомендациями ЮНЕСКО о статусе преподавательских кадров высших
учебных заведений (1997 г.), Лиссабонскими договоренностями (1997 г.) о
признании квалификаций в отрасли высшего образования, декларациями
Болонского процесса о создании европейского пространства в сфере выс-
шего образования, Международной стандартной классификацией образо-
вания (МСКО-2011).

Актуальность «Педагогической Конституции Европы», разработан-
ной профессорами Виктором Андрущенко (Украина), Моритцем Гунцинге-
ром (Германия), Альгирдасом Гайжутисом (Литва), заключается в допол-
нении перечня международных документов в сфере высшего образования
документом, который интегрирует представление об основах педагогиче-
ской подготовки в европейском образовательном пространстве.

Раздел 1
Общие положения

Статья 1.1. Педагогическая Конституция Европы (дальше — Кон-
ституция) определяет принципы и методологию философии и политики
процесса подготовки нового учителя для объединенной Европы ХХI века.
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Статья 1.2. Конституция принимается Общим собранием Ассоциа-
ции ректоров педагогических университетов Европы.

Статья 1.3.Конституция очерчивает принципы согласованной транс-
национальной политики в отрасли педагогического образования, определя-
ет принципы формирования, организации и деятельности ключевых зве-
ньев общего механизма подготовки педагогических кадров с целью повы-
шения ее качества, направляет педагогическую деятельность, содействует
развитию партнерства стран в системе педагогического образования евро-
пейского пространства.

Статья 1.4. Принципы Конституции, имея интеграционный харак-
тер, могут быть адаптированы к национальным педагогическим традици-
ям и политике в отрасли высшего педагогического образования каждой
заинтересованной страны.

Статья 1.5. Положения Конституции имеют внепартийный характер
и не подлежат идентификации с идеологическими принципами какой бы
то ни было политической партии.

Раздел 2
Педагогическое образование в Европейском

пространстве

Статья 2.1. Педагогическое образование является системой транс-
фера актуальных фундаментальных и прикладных знаний в процессе дея-
тельности учебных заведений разных типов и форм собственности, направ-
ленных на подготовку педагогов дошкольного, начального, общего средне-
го, внешкольного, профессионально-технического образования, професси-
ональной деятельностью которых является обучение и воспитание детей и
молодежи.

Статья 2.2. Центром педагогического образования и разных форм
подготовки педагога в его рамках является формирование личности учи-
теля — человека с высоким уровнем образования, общекультурной подго-
товки, высоких духовных и моральных качеств, способного к обучению и
воспитанию детей, молодежи и студентов в соответствии с требованиями
ХХI века.

Статья 2.3. Основы педагогического образования европейского про-
странства были заложены ещё в эпоху античности. Их общечеловеческое
гуманистическое содержание шлифовалось в процессе исторического вос-
хождения стран Европы по пути прогресса. Каждая из последующих эпох —
Средневековье и Возрождение, Реформация и Просветительство, Новые
времена и Классическая эпоха — последовательно формировала педагоги-
ческое образование как образование гуманистическое, креативное, человеко-
и культуротворческое.

Статья 2.4. Современный контекст европейского педагогического об-
разования определяется гуманистическими нормами, которые утвердились
в европейском пространстве в качестве общечеловеческих смыслоопреде-
ляющих принципов.
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Раздел 3
Философско-методологические принципы

педагогического образования

Статья 3.1.Принципами педагогического образования являются клю-
чевые положения, которые определяют построение, функционирование и
развитие системы педагогического образования в европейском простран-
стве.

Статья 3.2. Основными среди них являются принципы: человекоцен-
тризма, доступности, научности, системности, индивидуального подхода,
практики, творчества, академической автономии, креативности и иннова-
ционного развития.

Статья 3.3. В своей совокупности и взаимодействии принципы со-
ставляют методологическую основу педагогической деятельности всех учеб-
ных заведений, научно -методических учреждений, научно-производствен-
ных предприятий, государственных и местных органов управления обра-
зованием и самоуправления в отрасли образования независимо от формы
собственности и подчинения.

Раздел 4
Ценностная платформа педагогического образования

Статья 4.1.Педагогическое образование имеет ценностный характер.
Статья 4.2. Ценностную основу педагогического образования состав-

ляют нормы, выработанные европейским сообществом на протяжении его
исторической эволюции.

Статья 4.3. Педагогические ценности имеют деидеологизированный
и департизированный характер.

Статья 4.4. Основными педагогическими ценностями являются: то-
лерантность, демократия, миролюбие, экологическая безопасность, права
человека и солидарность, милосердие и совесть, ответственность. Подго-
товленный на такой ценностной основе новый учитель должен быть спо-
собным к «стиранию» образа другого как «врага»; формированию толе-
рантности, взвешенности и миролюбия; утверждению экологического ми-
ровоззрения; воспитанию уважения к правам человека, демократии и со-
лидарности; сотрудничеству с представителями разных религиозных кон-
фессий.

Статья 4.5. Толерантность является деятельностной ценностью ев-
ропейского сообщества.

Статья 4.6. Пронизанные духом толерантности, названные ценности
во взаимодействии формируют духовную платформу, на которой базиру-
ется подготовка нового учителя в странах европейского пространства.

Статья 4.7. Общепринятая духовная платформа педагогического об-
разования не ограничивает духовную свободу народов европейского про-
странства. Она может быть дополнена собственными ценностями или же
приобретениями, заимствованными из культурного пространства соседних
народов.
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Раздел 5
Содержание педагогического образования

в контексте вызовов глобализованного мира

Статья 5.1. Конституция базируется на общей философии образо-
вания, последовательно впитывает все прогрессивные инновации, апроби-
рованные народами и культурами европейского пространства в процес-
се их исторической эволюции. Вместе с тем, она является философско-
педагогическим эхом «духа современной эпохи», который реализуется в те-
кущем времени и пространстве.

Статья 5.2. Содержание философии педагогического образования
определяют научные достижения в понимании: природы и сущности чело-
века, его бытия в мире природы и культуры, производства и потребления,
политических и социокультурных отношений, морально-эстетического из-
мерения, а также рационально осмысленные результаты социальной прак-
тики.

Статья 5.3. В центре содержания педагогического образования на-
ходятся вопросы развития человечества, становления человека как лич-
ности в контексте угроз, сформированных глобальными проблемами про-
шлого в период развития индустриализма и научно-технического прогрес-
са. Новейшее содержание педагогического образования составляют ответы
на аналогичные вопросы, поставленные такими мировыми процессами, как
глобализация и информационная революция.

Статья 5.4. Стержневой основой содержания педагогического обра-
зования является ответ на потребность сохранения человеческой цивили-
зации.

Статья 5.5. Содержание педагогического образования подчиняется
потребности формирования в учителя способности обучать своих учени-
ков жить сообща в современном глобализованном мире, постоянно воссо-
здавать и совершенствовать условия достойного существования человека;
обеспечивать их свободное общение в системе отношений устойчивого че-
ловеческого развития.

Раздел 6
Основные компетенции европейского учителя

Статья 6.1. Главной задачей подготовки европейского учителя яв-
ляется формирование способности к практической учебно-воспитательной
деятельности как динамическому сочетанию этических ценностей и когни-
тивных, метакогнитивных, межличностных и практических умений и на-
выков, знаний и пониманий.

Статья 6.2. Основными компетентностями, которыми должен обла-
дать учитель XXI века, являются: 1) коммуникативная компетентность
(в частности, современный учитель должен свободно владеть несколькими
европейскими языками); 2) компетентность самоидентичности; 3) компе-
тентность справедливости; 4) лидерская компетентность; 5) исследователь-
ско-аналитическая компетентность; 6) способность учиться на протяжении
всей жизни; 7) эмпатия — способность понимать переживание ученика или
студента и сопереживать в процессе общения.
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Статья 6.3. Важнейшая компетентность педагога XXI века — обеспе-
чить учебную среду, которая способствует благополучию каждого ребёнка
и формирует его богатый духовный мир.

Статья 6.4. Высокий профессионализм и компетенции учителя на-
правляются на формирование полноформатного субъекта европейского про-
цесса — человека глубоких знаний и высокой культуры, носителя гумани-
стической философии, мировоззрения и морали, национальных и общече-
ловеческих ценностей; на воспитание умений, потребности и стремление их
реализации в европейском и мировом жизненном пространстве.

Раздел 7
Ведущие педагогические стратегии

Статья 7.1. «Общество знаний» требует глобальной компетентно-
сти мобильности, креативности и нестандартности как от выпускников со-
временных школ, так и от учителей, которые должны владеть широким
спектром педагогических стратегий (стратегий обучения), обеспечиваю-
щих максимальное улучшение ученических достижений.

Статья 7.2.Педагогическая стратегия — это философия образования
педагога, которая обусловливает его: 1) план достижения долгосрочных
результатов; 2) принципы деятельности и осуществления моделей и тех-
нологий образования; 3) позицию, которая раскрывается в разнообразии
действий; 4) перспективу профессионального роста и развития жизнедея-
тельности; 5) приёмы мотивации обучения учеников студентов и форми-
рования у них конкурентных преимуществ.

Статья 7.3. Главными стратегиями успешной деятельности учите-
ля являются: аутентичность, исключительность, визуализация знаний, де-
мократичность, диалогичность, исследовательская деятельность, интегра-
тивность, конструктивизм, лидерство, личностная ориентированность, по-
следовательность, рефлективность, совершенствование, социальная направ-
ленность, использование соответствующего опыта, сотрудничество, целена-
правленность.

Статья 7.4. Стратегия обучения в системе педагогического образо-
вания, магистральное направление действий всех её субъектов направля-
ются на эффективный выбор: собственных стратегий обучения; процессов
осмысления; предвидения и трансформации собственной компетентности.
Перспективами развития педагогического образования является определе-
ние принципов моделирования стратегий обучения; стратегическое обуче-
ние, исследовательская коммуникативная стратегия обучения, лидерство
учителя как его потенциально сильная стратегия обучения.

Раздел 8
Основные педагогические технологии

Статья 8.1. Эффективность деятельности педагога непосредствен-
но зависит от владения механизмами и способами донесения содержания
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образования до обучающихся. Последнее связывается с так называемы-
ми педагогическими технологиями — совокупностью процедур, средств и
способов решения педагогических задач, которые применяются в опреде-
лённом алгоритме.

Статья 8.2. Современные педагогические технологии и методика их
использования определяются содержанием учебного предмета, общими прин-
ципами педагогического процесса, приобретениями культуры и социальной
практики.

Статья 8.3. Педагогические технологии не подлежат догматизации;
в основе их использования — право свободного выбора учителя, основан-
ного на его педагогическом мастерстве и творчестве.

Статья 8.4. Педагогические технологии, которые реализуются на ос-
нове собственных научных исследований педагога, с применением совре-
менных информационных средств, языковых стратегий и дискурсных при-
ёмов, определяются «высокими педагогическими технологиями».

Статья 8.5. Высокие педагогические технологии обеспечивают ин-
новационный характер развития педагогического образования, эффектив-
ность учебно-воспитательной деятельности педагога.

Раздел 9
Практика в системе подготовки нового учителя

Статья 9.1. Основой эффективности педагогического процесса явля-
ется педагогическая практика, которая проводится на оборудованных со-
ответствующим образом базах учебных заведений, а также на современных
предприятиях и в организациях разных отраслей хозяйства, образования,
здравоохранения, культуры, торговли и государственного управления.

Статья 9.2. Педагогическая практика имеет деятельный (трудовой)
и предметный характер, является источником (и механизмом) освоения со-
циального и педагогического опыта, выступает в качестве критерия истины
педагогического процесса.

Статья 9.3. Практика обеспечивает «погружение» личности в ре-
альный производственный процесс, познание его не только извне, то есть
на основании теоретических знаний, но и изнутри, во всей полноте произ-
водственной действительности, конкретики, жизненности. Подготовка бу-
дущих специалистов невозможна вне практики. Учителем, воспитателем,
наставником человек становится не тогда, когда он освоил определённую
сумму знаний, которые должен передать ученику, и даже не тогда, когда
он овладел соответствующими учебно-воспитательными методиками или
технологиями, а в первую очередь тогда, когда он осознал себя как лич-
ность, воспитал в себе качества неприятия фальши, отказа от неё, убедился
в своей правоте проводника жизненной справедливости.

Статья 9.4. Современность требует глубокой модернизации практи-
ческой подготовки будущего учителя, обеспечения её непрерывности и по-
следовательности внедрения таких её видов, как: ознакомительная; куль-
турологическая ; воспитательная; учебная; преддипломная (предметная)
практики.
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Статья 9.5. Особая нагрузка приходится на гражданскую практику
будущих педагогов; она имеет последовательный характер и осуществля-
ется в течение всего процесса их подготовки; её главная цель — интегри-
ровать будущего специалиста в систему общественных отношений, сфор-
мировать гражданские качества, уберечь учителя от «созерцательного»
отношения к жизни, сформировать его активную гражданскую позицию.

Раздел 10
Академическая мобильность учителя

Статья 10.1. Характерной особенностью становления и функциони-
рования нового учителя является высокий уровень его академической мо-
бильности — способности адекватно реагировать на изменения педагогиче-
ской реальности, находить ответы на вызовы эпохи, передвигаться в педа-
гогическом пространстве в соответствии с задачами, актуализированными
общественной образовательной политикой, или же в ответ на изменение
жизненных обстоятельств.

Статья 10.2. Академическая мобильность удерживает учителя в со-
стоянии готовности к изменениям в общественной образовательной поли-
тике, требует повышения уровня его адапционных возможностей, форми-
рует платформу творческого подхода к педагогическому делу, выступает
основой для самовыражения в процессе всей его жизни как профессионала.

Статья 10.3. Академическая мобильность способствует формирова-
нию кросскультурных ценностей учителя, толерантности, настроенности
на сотрудничество.

Заключительные положения

Европейские объединительные процессы нуждаются в скорейшем обо-
гащении, возрождении гуманистических сущностей, возвращении их в со-
циальное пространство. Это должен выполнить учитель, подготовленный
по единой шкале базовых кросскультурних ценностей, выработанных ев-
ропейским сообществом в процессе его исторической эволюции.


