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Аннотация
актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что возвращение интереса к 
проблемам воспитания в профессиональном сообществе заставляет нас обстоятельнее рас-
сматривать фигуру педагога-воспитателя. сегодня, наряду с позитивными изменениями в 
отечественном воспитании, наблюдаются и негативные явления, которые отчасти являются 
следствием неудовлетворительной подготовки будущего учителя к наиболее сложной сфере 
его деятельности – воспитанию. возможные изменения в этой сфере прежде всего связаны с 
определением теоретических основ подготовки будущего педагога к воспитательной деятель-
ности на основе систематизации современных научных знаний о воспитании. Это и составля-
ет цель исследования.
методологическими основаниями исследования являются деятельностный подход, предпо-
лагающий рассмотрение феноменов воспитания сквозь призму человеческой деятельности; 
системный подход, предполагающий рассмотрение воспитания как системы, связи и отноше-
ния между компонентами которой позволяют ей приобрести новое качество по сравнению 
с совокупностью качеств ее частей; синергетический подход, предполагающий рассмотрение 
воспитания как процесса в значительной степени самоорганизующегося; амбивалентный под-
ход, предполагающий рассмотрение педагогического явления через «дуальную оппозицию», 
то есть двусторонне – с двух противоположных, противоречащих друг другу сторон. также 
для реализации исследования представляется важной опора на следующие методологические 
принципы: феноменологичности, требующий от исследователя всестороннего описания ис-
следуемых явлений прежде их понятийного определения и междисциплинарности, предла-
гающий рассматривать воспитательную деятельность педагога, используя данные различных 
научных дисциплин.
результаты исследования позволили определить ключевые проблемы подготовки студентов 
педагогических специальностей к осуществлению воспитательной деятельности в системе 
образования; выявить достоинства и недостатки в существующем на сегодняшний день про-
граммном и учебно-методическом обеспечении подготовки студентов педагогических спе-
циальностей к осуществлению воспитательной деятельности; представить образ выпускника 
педагогического вуза, востребованного руководителями российских школ; систематизировать 
современные научные знания в области теории и методики воспитания; разработать теорети-
ческие основы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в системе об-
щего и дополнительного образования.
ключевые слова: будущий педагог, воспитание, воспитатель, воспитательная деятельность, 
образ выпускника, система, содержание, теоретические основы, подготовка.
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Abstract
This research focuses on the personality of teacher as a social and moral educator. developments in 
home social education bring some negative phenomena in the treatment and instruction received 
by a child from its parents and teachers throughout its childhood and this is a complex issue to 
address. changes are needed to the definition of theoretical underpinning of future teachers in the 
systematization of modern scientific knowledge about upbringing. The research explored compre-
hensive conceptual descriptions of the relevant phenomena and examined the educational activities 
of the teacher, using data from a variety of scientific disciplines. The study identified some key prob-
lems in the preparation of student teachers, and examined the strengths and weaknesses of existing 
software. it explored how student teachers approached activities to shape the image of the graduate 
pedagogical higher educational institution (as demanded by the heads of Russian schools) and form 
their view modern scientific knowledge in the field of theory and methodology of upbringing. The 
results can help us develop a theoretical basis for the preparation of future teachers as social and 
moral educators in general and non-formal education.
Keywords: future educator, upbringing, social and moral educational activities, graduate image, 
content, theoretical framework, preparation.
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of Educational Development Strategy of the Russian Academy of Education for 2017-
2019. (No. 27.7091. 2017 / CU)

введение
возвращение интереса к проблемам воспитания в профессиональном сооб-

ществе заставляет все внимательнее и обстоятельнее рассматривать фигуру педа-
гога-воспитателя. сегодня, наряду с позитивными изменениями в отечественном 
воспитании, наблюдаются и негативные явления, которые отчасти являются следс-
твием неудовлетворительной подготовки будущего учителя к наиболее сложной 
сфере его профессиональной деятельности – воспитанию.

возможные изменения в этой сфере прежде всего связаны с определением тео-
ретических основ подготовки будущего педагога к воспитательной деятельности в 
современной общественной ситуации на основе систематизации современных на-
учных знаний о воспитании. Это и стало целью нашего исследования.

важность достижения этой цели обусловлена необходимостью интеграции, с 
одной стороны, современных научных знаний о воспитании в процессе подготовки 
будущих педагогов к воспитательной деятельности в школе и, с другой – обнов-
ления учебно-методического обеспечения подготовки студентов педагогических 
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специальностей. необходимость решения данной проблемы обусловлена рядом 
факторов.

во-первых, несоответствием содержания теоретической подготовки студентов 
педагогических специальностей современному уровню развития научного знания 
в области теории и методики воспитания.

во-вторых, несоответствием содержания методической подготовки студентов 
педагогических специальностей тем требованиям, которые предъявляются сегодня 
педагогу, осуществляющему воспитательную деятельность в школе.

в-третьих, несоответствием качества учебно-методических пособий по теории 
и методике воспитания как современному состоянию психолого-педагогических 
наук, так и тем социальным вызовам, которые сегодня стоят перед школой.

источниковедческую доказательную базу исследования составили документы 
о развитии высшего педагогического образования в россии и за рубежом; докумен-
ты, определяющие модернизацию педагогического образования в рФ; различные 
нормативные документы, относящиеся к сфере профессионального образования; 
характеристика результатов исследований, рассматривающих проблемы профес-
сиональной подготовки педагогов: р. а. валеева (valeeva, 2013), а. и. григорьева 
(Grigor'eva, 1999), м. м. поташник (potashnik, 2009), и. в. руденко (Rudenko, 2017), 
а. п. тряпицына (pedagogika, 2017) и др.) и проблемы теории современного воспи-
тания (м. в. воропаев (voropaev, 2009), д. в. григорьев (Grigor'ev, 2006), м. р. ми-
рошкина (miroshkina, 2014), а. в. мудрик (mudrik, 2012), л. и. новикова (novikova, 
2010), с. д. поляков (polyakov, 2004), н.л. селиванова (Selivanova, 2016) и др.

педагогическое образование в последние годы находится в центре внимания 
не только специалистов высшей школы, но и педагогической общественности. 
необходимость изменений в этой сфере подтверждена и «Концепцией развития 
поддержки педагогического образования». наибольшие проблемы вызывает под-
готовка учителя к воспитательной деятельности в образовательных организациях.

методологическими основаниями исследования являются деятельностный 
подход, предполагающий рассмотрение феноменов воспитания сквозь призму че-
ловеческой деятельности; системный подход, предполагающий рассмотрение того 
или иного феномена воспитания как системы, связи и отношения между компо-
нентами которой позволяют ей приобрести новое качество по сравнению с сово-
купностью качеств ее частей; синергетический подход, предполагающий рассмот-
рение воспитания как процесса в значительной степени самоорганизующегося; 
амбивалентный подход, предполагающий рассмотрение педагогического явления 
через «дуальную оппозицию», то есть двусторонне осмысление – с двух противопо-
ложных, противоречащих друг другу сторон. также для реализации исследования 
представляется важной опора на следующие методологические принципы: фено-
менологичности, требующий от исследователя всестороннего описания (дескрип-
ции) исследуемых явлений прежде их понятийного определения (дефиниции) и 
междисциплинарности, предлагающий рассматривать воспитательную деятель-
ность педагога, используя данные разных научных дисциплин.

результаты
в ходе исследования были получены следующие результаты.
во-первых, были определены ключевые проблемы подготовки будущих педа-

гогов к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и дополни-
тельного образования. одной из самых важных проблем здесь является тот факт, 
что подготовка студентов к воспитательной деятельности, как правило, ведется 
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специалистами, имеющими небольшой (или вовсе не имеющими) собственный 
опыт воспитания детей в образовательных организациях. Кроме того, ориентир в 
подготовке студентов в области воспитания делается в большей мере не на пред-
стоящую им работу с детьми, а на подготовку педагогов-исследователей, обучаю-
щихся в магистратуре или аспирантуре. следует также заметить, что количество 
учебных часов на изучение теории и методики воспитания в вузе сравнительно не-
большое по отношению к количеству часов, отводимых на изучение предметных 
дисциплин. при этом педагогическая практика (особенно практика, связанная с 
воспитательной работой) студентов в образовательных организациях часто носит 
имитационный характер, а иногда и вовсе отсутствует. проблемой является и то, 
что подготовка студентов педагогических специальностей к осуществлению вос-
питательной деятельности ориентирована преимущественно на систему общего 
образования в ущерб подготовки студента к работе в системе дополнительного об-
разования.

во-вторых, в ходе исследования были выявлены достоинства и недостатки в 
существующем на сегодняшний день программном и учебно-методическом обес-
печении подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению 
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования. 
так, к его достоинствам были отнесены:

– обобщение теоретических исследований проблем воспитания, накопленных 
различными поколениями ученых;

– широкая представленность различных концепций воспитания, дающая сту-
дентам возможность познакомиться с состоянием современной теории воспитания;

– логичная последовательность в изложении материала для студентов;
– наличие в учебно-методических пособиях разнообразных вопросов и зада-

ний, дающих студентам возможность глубже усвоить изучаемый теоретический 
материал;

– наличие в учебно-методических пособиях тематических списков рекоменду-
емой литературы не только педагогической, но и психологической, социологичес-
кой, философской направленности.

среди недостатков следует выделить:
– слабую практическую ориентацию программ и учебно-методических посо-

бий, не дающую студентам возможности действительно подготовиться к работе в 
школе;

– большой объем содержания учебно-методических пособий, не позволяющий 
соотнести его с наличным количеством часов, предусмотренных программами для 
изучения теории и методики воспитания;

– «академичную сухость» стиля изложения текстов учебно-методических по-
собий, их отстраненность от читателя-студента;

– поверхностные и неоперациональные описания в учебно-методических по-
собиях необходимых форм работы с детьми;

– ориентированность вопросов и заданий в первую очередь на индивидуаль-
ную работу студента с текстами, а не на групповые дискуссии и обсуждения про-
блем, что ограничивает возможности для выработки им собственной точки зрения 
по тем или иным проблемам воспитания;

– ориентацию существующих учебных пособий и учебников для студентов на 
то, что знание ими закономерностей, принципов, концепций воспитания обеспе-
чит им успех в воспитательной деятельности.

в-третьих, был описан образ выпускника педагогического вуза, востребован-
ного руководителями российских школ для реализации им его воспитательных 
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функций. на основании интервьюирования руководителей школ (в нем приняли 
участие руководители и их заместители из более чем 20 образовательных организа-
ций), анализа результатов проведенного нами опроса (в нем приняли участие 275 
педагогов образовательных организаций москвы, орловской, челябинской, туль-
ской, тверской областей), а также изучения нормативных и программно-методи-
ческих документов по вопросам воспитания, разработанных в образовательных 
организациях различных регионов россии (проанализировано свыше 200 таких 
документов), был сделан вывод о том, что от выпускника педагогического вуза ру-
ководители образовательных организаций и работающие в образовательной орга-
низации педагоги ожидают владения такими профессиональными компетенция-
ми: умение вести диалог, организаторская компетенция, стрессовая компетенция, 
активное слушание, эмпатия, критическое мышление, ориентация на саморазви-
тие, межкультурная компетенция, юмор. следует отметить, что заместители ру-
ководителей образовательных организаций по воспитательной работе на первые 
места ставят межкультурную компетенцию педагога и его умение вести диалог 
(Stepanova, parfenova, 2017).

представление об образе педагога было бы неполным, если бы мы не обрати-
лись к представлениям детей о том, каким они видят современного педагога. по ре-
зультатам опроса подростков 12-14 лет московских школ (около 300 школьников) 
и анализа аналогичных опросов, проведенных в разных регионах россии, были 
получены следующие результаты, связанные с характеристиками воспитательной 
позиции педагога.

перечень качеств, которыми, по мнению современных детей, должен обладать 
педагог, открывается у большинства из них добротой. детьми, кроме этого, ценится: 
знание педагогом своего учебного предмета, заинтересованность в детях и предме-
те, умение доступно объяснять. детям также важны: понимание, справедливость, 
строгость, уважительность, терпение, отзывчивость, честность, юмор, спокойствие, 
открытость, позитивный настрой педагога. анализ аналогичных опросов, прове-
денных в других регионах россии, практически дублирует результаты москвичей: 
«хорошее отношение со стороны учителей», «больше внимания к детям», «общи-
тельный, открытый к диалогу с детьми», «честный, благородный», «не  унижает 
учеников физическими наказаниями, издевательствами» и т.д.  выделение детьми 
именно этих качеств-компетенций педагога позволяет сделать вывод, что именно 
они позволяют ребенку, находясь в образовательной организации, пребывать в раз-
вивающей его среде, чувствовать себя безопасно, комфортно, защищенно.

названные характеристики образа педагога как воспитателя не являются дан-
ностью для студента педагогического вуза. их развитию, в частности, способству-
ют: диалоговая и дискуссионная формы проведения семинарских и практических 
занятий; ориентация педагогической практики на продвижение студента не только 
как предметника, но и как воспитателя; превалирование проектного алгоритма ра-
боты в процессе написания студентом исследовательских, дипломных и курсовых 
работ.

в-четвертых, в ходе исследования были систематизированы современные на-
учные знания в области отечественной теории и методики воспитания, которые 
должны быть положены в основу подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности. они представлены: в виде тезауруса базовых педагогических поня-
тий, которые могут быть использованы при подготовке будущих педагогов к вос-
питательной деятельности (воспитание, воспитательный процесс, воспитательная 
деятельность, ценности, цели и задачи воспитания, результат воспитания, качест-
во воспитания, принципы воспитания, формы и содержание воспитания, методы, 
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методики и технологии воспитания); в виде перечня основных разделов содержа-
ния теоретической подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности, 
которые могут быть положены в основу разработки соответствующего учебного 
пособия; а также в виде результатов анализа нормативно-правовых документов 
как основы социально-государственного заказа на приоритет воспитания в систе-
ме образования, в которых представлены оценка состояния и развития воспита-
ния, анализ современного знания о воспитании в специфической образовательной 
деятельности учреждений и структур системы образования, научные подходы к 
воспитанию, созданию нового современного знания о воспитании, требования к 
содержанию профессиональной подготовки педагога-воспитателя.

дискуссионные вопросы
разработанные в ходе представленного исследования теоретические основы 

содержания учебного пособия для подготовки студентов педагогических специаль-
ностей к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и допол-
нительного образования могут стать предметом дискуссионного обсуждения. ис-
следование показало, что такое пособие должно стать практикоориентированным 
вспомогательным инструментом, способствующим:

– возникновению воспитательной мотивации будущих педагогов и осознан-
ной подготовке ими себя к работе в системе образования;

– пониманию будущими педагогами особенностей современных детей и спе-
цифики предстоящей с ними воспитательной работы;

– овладению будущими педагогами способами организации эффективных 
форм воспитания.

оно должно быть ориентировано на следующие целевые группы: студенты пе-
дагогических специальностей вузов, магистранты педагогических специальностей, 
преподаватели педагогических вузов. в нем необходимо изменить соотношение 
представленных здесь теоретических и практических знаний в пользу последних, 
позволяющих студентам ясно представлять себе особенности своей будущей про-
фессии, ее возможности и риски. необходимо также добиться смещения акцента в 
предлагаемом студентам объяснении феномена воспитания с объективных законо-
мерностей воспитания на субъективные ценности воспитателей и представление 
последних как главного фактора в воспитании. Кроме того, необходимо ориенти-
роваться на компактность учебного материала, предназначенного для освоения 
студентами в рамках лекционных занятий, в сочетании с обширностью материала, 
предназначенного для выборочного изучения в рамках семинарских занятий или 
самоподготовки студентов. новое учебное пособие должно соответствовать требо-
ваниям актуальности, внутренней непротиворечивости, научной обоснованности, 
практической значимости и доступности изложения. в новом учебном пособии 
должны найти отражение как воспитательные инновации, важные для динамич-
ного развития сферы воспитания, так и традиции воспитания, играющие роль в 
ее стабильном функционировании. новое учебное пособие должно быть снабже-
но материалами, позволяющими будущим педагогам осваивать практическую со-
ставляющую своей профессии. наконец, разработка учебного пособия должна осу-
ществляться специалистами, имеющими собственный успешный опыт воспитания 
детей в различных образовательных организациях.

Заключение
современная подготовка будущих педагогов к воспитательной деятельности 

в системе образования требует серьезного изменения, которое может произойти 
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за счет реализации обновленных основ ее построения и внесения изменений в ее 
содержание и формы его представления. в процессе обновления учебно-методи-
ческого обеспечения подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельнос-
ти в школе должны быть учтены не только последние достижения педагогической 
науки, но и те изменения в практике воспитания, которые были внесены офици-
альными нормативно-методическими документами (новые Федеральные государс-
твенные образовательные стандарты общего образования, стратегия развития 
воспитания в рФ на 2015-2025 гг., профессиональный стандарт педагога и т.п.). 
обновление учебно-методического обеспечения подготовки будущего педагога 
как воспитателя будет способствовать преодолению таких негативных тенденций в 
практике воспитания, как размывание в профессиональном сознании смысла вос-
питательной деятельности педагога и сведение его к организации детского досуга в 
свободное от уроков время; доминирование мероприятийного подхода к воспита-
нию, приводящего к усилению объективно существующей в современной культуре 
тенденции к изоляции детской и молодежной субкультур от мира взрослых; при-
митивизация или искажение форм воспитывающего взаимодействия педагогов и 
учащихся; невнятность целеполагания, постановка нереалистичных целей воспи-
тания; избыточная сосредоточенность на организационных действиях в ущерб ре-
ализации ценностного содержания воспитания.
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