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– опора при организации образовательного процесса на механизмы лич-
ностно-профессионального саморазвития студентов;

– жизнедеятельность студентов будет регулироваться принципами ин-
терактивности (обусловливает активность студентов, обеспечивающей са-
мостоятельный поиск новых знаний), преемственности (последовательность 
деятельности преподавателя по организации процесса становления личност-
но-профессионального саморазвития), структурности (взаимовлияние ком-
понентов личностно-профессионального саморазвития, определяющее спе-
цифику деятельности преподавателя), целостности (восприятие педагогом 
личностно-профессионального саморазвития как взаимосвязь компонентов);

– субъект-субъектное взаимодействие как доминирующий фактор про-
цесса саморазвития.

Личностно-профессиональное саморазвитие становится системообразу-
ющим компонентом содержания профессионально-педагогической подготов-
ки учителя, обеспечивающим ее качество. 
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Из достаточно широкого круга профессиональных задач учителя можно 
выделить ведущую – формирование учащегося как личности, Человека. Мис-
сия, предназначение учителя состоит не только и не столько в содействии 
освоению учениками предметных знаний и умений (математических, лин-
гвистических и др.), а в содействии мировоззренческому, личностному росту 
своих учеников, в том числе средствами преподаваемого учебного предме-
та. Сегодня остается не до конца разрешенным противоречие между возра-
стающими требованиями, предъявляемыми обществом к школе в решении 
задач воспитания подрастающего поколения, и недостаточной готовностью 
будущего учителя к их решению в современных условиях. Поэтому одной из 
значимых проблем высшего педагогического образования является подго-
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товка студентов к воспитанию учащихся, к осуществлению воспитательной 
деятельности. При этом воспитательная деятельность как профессиональ-
ная деятельность, направленная на развитие личности ребенка, понятие бо-
лее широкое, чем воспитательная работа. 

Для повышения качества подготовки будущего учителя к воспитанию 
учащихся принципиально важно четко определить сущность и структуру го-
товности педагога к воспитанию. Следует отметить, что проблеме форми-
рования готовности будущего учителя к осуществлению воспитания и его 
отдельных направлений посвящено значительное количество диссертаци-
онных исследований. Нами были проанализированы результаты исследова-
ний российских ученых за последние 10 лет: А. В. Савченкова (Челябинск, 
2021), Ш. Н. Шахбанова (Владикавказ, 2015), Ю. С. Батраковой (Москва, 
2014), А. В. Рыбакова (Йошкар-Ола, 2014), Н. М. Ждановой (Тольятти, 2013), 
С. С. Сенатора (Москва, 2013), О. П. Шариповой (Курган-Тюбе, 2012).

Анализ результатов исследований ученых показал, что среди значитель-
ного количества разных подходов превалирует рассмотрение готовности 
учителя к воспитанию с позиции личностного подхода как сложного индиви-
дуально-личностного образования, включающего мотивационно-ценностную 
готовность, знания теоретико-методических основ воспитания и владение 
практическими умениями и навыками организации этого процесса. В струк-
туре готовности будущих педагогов к осуществлению воспитательной дея-
тельности все ученые выделяют (используя при этом несколько отличные 
термины) мотивационный, когнитивный и практический компоненты, расши-
ряя содержание данных компонентов (например, личностно-мотивационный 
компонент, Н. М. Жданова) или дополняя их другими (например, Ю. С. Батра-
кова выделяет еще личностный компонент, а С. С. Сенатор – ценностный).

Готовность педагога к осуществлению воспитательной деятельности 
можно рассматривать через призму его основных воспитательных действий 
(алгоритм воспитательной деятельности). На основе психологической тео-
рии деятельности В. П. Степанов в структуре воспитательной деятельности 
выделяет такие компоненты, как планирование результатов воспитательной 
деятельности; вовлечение школьников в совместные с педагогом дела; об-
разование детско-взрослых общностей; составление и передача воспитыва-
ющих сообщений [1]. Умения, соответствующие указанным воспитательным 
действиям педагога, и могут рассматриваться как основные компоненты его 
готовности к воспитательной деятельности.

В исследовании А. В. Савченкова рассматривается готовность будущих 
педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитатель-
ной деятельности как совокупность устойчивых и гибких качеств личности. 
В структурной характеристике готовности ученый выделяет три компонента: 

1) мотивационно-ценностный (устойчивые качества: устойчивая мотива-
ция к осуществлению педагогической деятельности и принятие ее ценностей; 
гибкие качества: самомотивация, интеграция личностных и профессиональ-
ных ценностей и смыслов); 
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2) конативно-деятельностный (устойчивые качества: рефлексивно-прогно-
стические умения, обучаемость и способность к саморазвитию; гибкие качества: 
способность к преадаптации, овладение воспитательной функцией педагога); 

3) эмоциональный (устойчивые качества: стрессоустойчивость и само-
регуляция, стабильность профессионального поведения, коммуникативные 
навыки; гибкие качества: эмпатия, эмоциональный интеллект) [2].

С учетом выделяемых структурных компонентов готовности (прежде 
всего, когнитивного и деятельностного) с позиции компетентностного подхо-
да осуществляется разработка компетентностного профиля готовности буду-
щего учителя к воспитанию. Так, например, для специальности «Начальное 
образование» определены такие компетенции в сфере воспитания:

– быть способным ставить воспитательные цели на основе результатов 
педагогической диагностики с учётом образовательной среды и контингента 
обучающихся, вовлекать обучающихся в процесс целеполагания;

– уметь проектировать процесс воспитания с учетом направленности лич-
ности обучающихся и приоритетов воспитательной работы; отбирать методы, 
формы, технологии, соответствующие воспитательным целям и задачам;

– быть способным осуществлять процесс воспитания на рефлексивной 
основе и совершенствовать их за счет использования инновационных мето-
дов, форм, технологий;

– быть способным осуществлять оценку процесса воспитания, уровня 
воспитанности обучающихся, степени их социализации, формировать у об-
учающихся умения самоконтроля и самооценки поведения и деятельности.

Дальнейшее развитие представлений о сущности и структуре готовности 
учителя к воспитанию может осуществляться на основе синтеза идей ком-
петентностного и культурологического подходов. Как отмечает В. Л. Бенин, 
«культурологический подход позволяет рассмотреть формирование компе-
тентности будущего специалиста с позиций культуры. Он предполагает рас-
смотрение феномена культуры как содержательной основы существования 
человека в совокупности его сознания и принципов жизнедеятельности» 
[3, с. 93]. Неформальное содержательное объединение компетентностного 
и культурологического подходов дает возможность компетентностному под-
ходу определить цель (так как компетентностный подход гуманистически бес-
целен), а культурологическому − выработать критерии достижения цели (так 
как культурологический подход неоперационален, не обладает реальными 
механизмами измерения меры достижения цели). 

С позиции культурологического подхода актуализируется такой объект 
педагогических исследований, как культура воспитания. Культура воспитания 
как самостоятельный феномен обозначена В. Л. Бениным. Осуществляя фи-
лософско-социологический анализ педагогической культуры [4], ученый от-
метил очевидный синтез в ней культуры образования и воспитания. 

Культура воспитания, как и феномены культуры, педагогической куль-
туры, может рассматриваться на уровне разных социальных сообществ 
(субъектов-носителей), от общечеловеческого уровня до индивидуально-лич-



324

ностного. Культура воспитания на уровне конкретного педагога может рас-
сматриваться как мерило оценки его готовности к осуществлению воспита-
тельной деятельности. На основе культурологического подхода подготовка 
студентов к воспитанию учащихся должно осуществляться с ориентацией на 
формирование у будущего учителя культуры воспитания (культуры воспита-
тельного взаимодействия) как системного личностного образования, включа-
ющего наряду с традиционно выделяемыми компонентами (мотивационным, 
когнитивным и процессуальным) также аксиологический, рефлексивный 
и продуктивно-творческий компоненты.
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