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Принципы подготовки будущих педагогов профессионального  
обучения к осуществлению воспитательной деятельности 

Аннотация: При всем многообразии исследований, посвященных проблеме подготовки будущих педа-
гогов к осуществлению воспитательной деятельности, она остается малоизученной. Не раскрыты принципы 
организации подготовки будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности, а также мето-
дологические подходы к этому процессу; недостаточно изучены связи и отношения между различными 
компонентами системы подготовки будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности. Цель 
статьи – теоретически обосновать принципы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности, 
выступающие ядром разрабатываемой концепции. Ядро концепции представляет собой сложную, динами-
ческую, целенаправленную систему фундаментальных знаний о феномене подготовки будущих педагогов к 
воспитательной деятельности и готовности к ней. Общими в концепции являются принципы системности, 
научности, вариативности, целенаправленности и результативности, содержательной и структурной целост-
ности. К специфическим принципам реализации концепции были отнесены следующие: 1) осознанной 
перспективы; 2) диалогичности и сотрудничества; 3) проекции социальной и профессиональной ориентации 
в воспитательной деятельности; 4) формирования опыта наставнической деятельности; 5) формирования 
социальных и профессиональных императивов; 6) взаимодополнения воспитательных мероприятий вуза и 
производственной практики; 7) динамики воспитательного процесса вуза; 8) интегративности; 9) становления 
виртуальной идентичности; 10) формирования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятель-
ности; 11) обеспечения открытости и гибкости воспитательного процесса; 12) ситуативной и прогнозируемой 
адекватности; 13) самообразования и самосовершенствования; 14) студентоцентрированного воспитания и 
активной познавательной позиции; 15) субъектности; 16) коммуникативного партнерства и сотрудничества; 
17) ориентации на формирование ценностных отношений.
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Principles of preparation of future teachers of vocational training  
for the implementation of educational activities 

Abstract: Despite the variety of studies devoted to the problem of preparing future teachers to carry out educational 
activities, it remains poorly studied. The principles of organizing the training of future teachers to carry out educational 
activities, as well as methodological approaches to this process, are not disclosed. The connections and relationships 
between the various components of the system of preparing future teachers for educational activities have not been 
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sufficiently studied. The purpose of the article is to theoretically substantiate the principles of preparing future teachers for 
educational activities, which are the core of the concept being developed. The core of the concept is a complex, dynamic, 
purposeful system of fundamental knowledge about the phenomenon of preparing future teachers for educational activities 
and readiness for it. Common to the concept are the principles of consistency, scientificity, variability, purposefulness 
and effectiveness, information and structural integrity. The specific principles for the concept implementationinclude the 
following: 1) conscious perspective; 2) dialogue and cooperation; 3) projections of social and professional orientation in 
educational activities; 4) developing experience in mentoring activities; 5) formation of social and professional imperatives; 
6) complementarity of educational activities of the university and industrial practice; 7) dynamics of the educational process 
of the university; 8) integrativeness; 9) formation of virtual identity; 9) developing experience in implementing virtual forms of 
educational activities; 10) ensuring openness and flexibility of the educational process; 11) situational and predictable adequacy; 
11) self-education and self-improvement; 12) student-centered education and active cognitive position; 13) subjectivity; 14) 
communication partnership and cooperation; 15) orientation towards the formation of value relations. 
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Введение
Направленность образовательного процесса профессиональных образовательных органи-

заций на формирование профессиональных компетенций студентов не в полной мере решает 
проблемы, с которыми сталкивается общество на современном этапе. Для социума сегодня 
необходимо молодое поколение со сформированными морально-нравственными качествами и 
ценностями, ведущим инструментом формирования которых является воспитательная деятель-
ность. Только будущий педагог профессионального обучения со сформированными личностными 
качествами, ценностными ориентациями будет способен при осуществлении воспитательной 
деятельности транслировать их студентам профессиональных образовательных организаций. 
Будущий педагог профессионального обучения, не только владеющий профессиональными ком-
петенциями, но и обладающий нравственными качествами личности, должен стать примером, 
ценностным ориентиром для студентов профессиональных образовательных организаций. 
Новые подходы к осуществлению воспитательной деятельности в профессиональных образова-
тельных организациях в перспективе позволят решить социальные проблемы молодежи и обще-
ства в целом (Савченков, 2021).

Система среднего профессионального образования ставит новые задачи перед педагогическим 
образованием, обеспечивающим подготовку кадров для профессиональных образовательных орга-
низаций. Это, в свою очередь, требует изменения структурных и функциональных характеристик 
образовательного процесса вуза, поскольку одной из основных причин недостаточной готовности 
педагогов профессионального обучения к воспитательной деятельности является отсутствие 
современной системы соответствующей подготовки в вузах. На наличие данной проблемы указы-
вают в своих трудах Н. П. Геманенко, Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова (формирование готовности 
педагогов колледжа к совершенствованию профессионально-педагогической деятельности),  
А. Н. Ткачева (модернизация подготовки педагогических кадров к воспитательной деятельности), 
Е. Н. Козленкова (совершенствование подготовки педагогов профессионального обучения к воспи-
тательной деятельности), Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов (система подготовки к воспитательной 
деятельности), М. В. Шакурова (качество подготовки педагогов к воспитательной деятельности), 
Н. В. Чекалева (профессиональное воспитание студентов педагогического вуза), Л. В. Черникова 
(развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя) и др.

Анализ целей, поставленных государством и обществом перед современным профессио-
нальным образованием, востребованность новых подходов к содержанию и организации про-
цесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 



101

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No. 4   2023

образовательных организациях, степень разработанности исследуемой проблемы позволяют 
говорить об ее актуальности и социальной значимости (Савченков, 2021).

При всем многообразии исследований, посвященных проблеме подготовки будущих педа-
гогов к осуществлению воспитательной деятельности, она остается малоизученной. Не рас-
крыты принципы организации подготовки будущих педагогов к осуществлению воспитательной 
деятельности, а также методологические подходы к этому процессу; недостаточно изучены 
связи и отношения между различными компонентами системы подготовки будущих педагогов 
к осуществлению воспитательной деятельности; не уделено должного внимания специфике 
воспитательного процесса и особенностям социально-психологического портрета студентов 
профессиональных образовательных организаций; не определены перспективные направления 
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях с учетом 
трансформации личностных качеств и ценностей обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций; не выявлены возможности цифровой образовательной среды и конвер-
гентного образования для процесса подготовки к воспитательной деятельности; недостаточно 
исследованы личностные качества педагогов профессионального обучения, обеспечивающие 
эффективность их воспитательной деятельности; не определен компонентный состав готовности 
будущих педагогов к осуществлению воспитательной деятельности (Савченков, 2021).

Концепция подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению 
воспитательной деятельности представлена как целостная, структурированная и целенаправ-
ленная система знаний, которая всесторонне и полно раскрывает содержательное наполнение 
процесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях. Ядром концепции выступает система закономерностей и прин-
ципов, построенная с учетом возрастных особенностей и социального портрета студентов про-
фессиональных образовательных организаций, выявленных негативных и позитивных тен-
денций воспитания в профессиональном образовании. В рамках данной статьи будут раскрыты 
общие и специфические принципы подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к воспитательной деятельности, которые выступают содержательным наполнением разрабаты-
ваемой концепции (Савченков, 2021).

Методы
Методологическую основу исследования составили системный (И. В. Блауберг, Ю. К. Бабанский, 

Ю. А. Конаржевский и др.). аксиологический (И. А. Абакумова, М. В. Богуславский, М. С. Каган,  
В. А. Караковский, А. В. Кирьякова и др.), контекстный (А. А. Вербицкий, Д. Ф. Ильясов, С. В. Тарасов, 
З. И. Тюмасева, И. Г. Шендрик, В. А. Ясвин и др.), нуклеарный (А. В. Барсукова, В. И. Долгова,  
О. И. Рубан, О. А. Шумакова и др.) и личностно ориентированный подходы (Н. А. Алексеев,  
Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); структурный подход к изучению лич-
ности С. Л. Рубинштейна, концепция необходимости подготовки будущих педагогов к воспита-
тельной деятельности (А. Н. Ткачева и др.). Методы исследования: анализ теоретической и нор-
мативно-правовой литературы, обобщение, формулировка выводов, анализ практического опыта.

Обзор литературы
Ядро педагогической концепции составляют принципы, которые «выполняют регулятивную 

функцию в педагогической деятельности» (Яковлев, Яковлева, 2010, c. 118). В закономерностях 
педагогического процесса отражены базовые и обязательные зависимости между условием и 
результатом, принципы же определяют ключевые направления исследования, базовые векторы 
достижения его результатов (Гнатышина, 2020). Под педагогическим принципом понимаются 
«основные идеи, следование которым помогает лучшим образом достичь поставленных педаго-
гических целей» (Платонова, Гинберг, 2018, с. 157), «исходное требование к организации педаго-
гического процесса на практическом уровне» (Яковлев, Яковлева, 2010, с. 119). Соответственно, 
принцип мы рассматриваем как систему знаний о сути воспитательного процесса, которую воз-
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можно применять в качестве организационно-регулирующей основы подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности.

К педагогическим принципам предъявляют определенные требования, а именно: систем-
ность, объективность, ориентированность, аспектность, теоретическая и практическая значи-
мость (Гнатышина, 2020; Платонова, Гинберг, 2018; Яковлев, Яковлева, 2010). 

В рамках данного исследования будут выделены общие и специфические принципы. Общие 
принципы носят универсальный характер и направлены на повышение эффективности всех 
выявленных закономерностей (Уварина, 2012). Общие принципы имеют методологическое осно-
вание и обеспечивают целостность разрабатываемой концепции. Специфические принципы свя-
заны с конкретными выявленными закономерностями (Савченков, 2021).

Охарактеризуем общие принципы, которые определяют целостность ядра концепции, связы-
вают выделенные закономерности. Данные принципы выделены на основе общепедагогических.

Принцип системности позволяет рассмотреть процесс подготовки будущих педагогов к вос-
питательной деятельности как систему, которая не сводится к сумме своих элементов (деятель-
ность педагогов и студентов, формы и методы воспитательной работы и т. д.), обладает опре-
деленной структурой (концепция и система подготовки, социально-педагогические условия, 
готовность к воспитательной деятельности), а свойства элементов определяются их местом в 
структуре (Тагильцева, Ибрагимова, 2021; Polomoshnov, 2019). Данный принцип позволяет объе-
динить все выделенные в этом исследовании принципы (общие и специфические).

Принцип научности предполагает опору на научные источники, в которых представлены 
понятия, закономерности, факты, теории воспитательной деятельности. Принцип научности 
воплощен в отборе форм, методов и средств подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к осуществлению воспитательной деятельности, в содержательном наполнении ком-
понентов системы подготовки и модели готовности к воспитательной деятельности (Кузнецова, 
2021; Mulargia, Visconti, Geller, 2018). В содержательном плане данный принцип реализуется 
через включение разрабатываемой системы в образовательный процесс вуза.

Принцип вариативности ориентирован на организацию гибкой и динамичной воспитательной 
среды вуза, способствующей эффективной подготовке будущих педагогов профессионального 
обучения, создание условий для формирования у них устойчивых и гибких качеств личности, 
необходимых для успешного выполнения воспитательной деятельности, вариативность теоре-
тической и практической подготовки к ней (Czyż, 2021; Raviv et al., 2022).

Принцип целенаправленности и результативности задает социальные требования к подготовке 
будущего педагога, делает акцент на его готовности к осуществлению педагогической поддержки 
и профессиональной социализации студентов профессиональных образовательных организаций, 
преодолению их возможного девиантного и аддиктивного поведения. Позволяет сформировать 
у будущих педагогов ценностное отношение к педагогической деятельности, способствует разра-
ботке новых технологий подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осущест-
влению воспитательной деятельности (Palinkas et al., 2015; Sonmez, Adiguzel, 2020).

Принцип содержательной и структурной целостности раскрывает преемственность в фор-
мировании устойчивых и гибких качеств личности, входящих в содержательный состав компо-
нентов готовности будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспита-
тельной деятельности, в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями и 
навыками в области воспитательной работы, определяет наличие прочной взаимосвязи между 
компонентами системы подготовки к воспитательной деятельности и модели готовности к ней 
(Arajärvi, 2021; Halberstam, 2021).

Результаты
Предложенные специфические принципы реализации разработанной концепции выявлены с 

опорой на проанализированные научные теории, с учетом современных требований к воспита-
тельной деятельности и образовательному процессу профессиональных образовательных орга-
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низаций в целом, требований к личности педагога профессионального обучения, результатов 
апробации стратегии подготовки будущих педагогов профессионального обучения к осущест-
влению воспитательной деятельности (Савченков, 2021).

Охарактеризуем выявленные специфические принципы реализации концепции подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к воспитательной деятельности.

Принцип осознанной перспективы предполагает глубокое понимание и осознание будущими 
педагогами близких, средних и отдаленных перспектив воспитательной деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях, ее значимости для общества и лично для них. При 
построении системы подготовки необходимо сделать акцент на социальную и профессиональную 
ориентацию воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях, 
учесть специфические требования к ней (Пиралова, 2013). Реализации данного принципа способ-
ствует разработка индивидуальной траектории подготовки будущих педагогов к воспитательной 
деятельности, включение в нее мероприятий, обеспечивающих формирование готовности к 
осуществлению профессиональной социализации и педагогической поддержки обучающихся 
ПОО. Каждый будущий педагог должен понять, осознать и увидеть конечный результат реали-
зации программы подготовки, ее профессиональную и социальную значимость (Матушак, 2015).  
В соответствии с данным принципом в программу входят воспитательные мероприятия, направ-
ленные на осознание будущими педагогами близких, средних и отдаленных перспектив воспи-
тательной деятельности в профессиональной образовательной организации.

Принцип диалогичности и сотрудничества направлен на организацию взаимодействия педа-
гогов, сетевых партнеров, работодателей, способствующего оптимизации комплексной работы по 
подготовке будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной 
деятельности (Пиралова, 2013). Именно совместная работа всех вышеперечисленных субъектов, 
участвующих в подготовке будущих педагогов к воспитательной деятельности, способствует ее 
эффективности. Готовность будущих педагогов к осуществлению педагогической поддержки и соци-
альная направленность их воспитательной деятельности формируются в рамках взаимодействия с 
сетевыми партнерами, которыми выступают ПОО, образовательные центры, вузы и т. д. (Шаврина, 
2019). Готовность будущих педагогов к профессиональной социализации обучающихся и професси-
ональная направленность их воспитательной деятельности в целом преимущественно формируется 
в процессе прохождения ими практики на предприятиях, взаимодействия с наставниками и руко-
водителями от них. Руководители профессиональных образовательных организаций, как будущие 
работодатели, формируют у будущих педагогов представление о значимости социальной поддержки 
и профессиональной социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
Реализация данного принципа обеспечивает возможность согласования действий субъектов образо-
вательного процесса для достижения общей цели – формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятельности.

Принцип проекции социальной и профессиональной ориентации в воспитательной деятель-
ности подразумевает реализацию в вузе бинарного обучения, посредством которого осущест-
вляется педагогическая поддержка будущих педагогов, в том числе и при прохождении ими про-
изводственной практики. Профессиональная ориентация воспитательной деятельности будущих 
педагогов формируется во время производственной практики на предприятиях и в организациях 
– социальных партнерах, а также благодаря взаимодействию с педагогами и обучающимися про-
фессиональных образовательных организаций. Социальная ориентация формируется у будущих 
педагогов в ходе социально полезной и волонтерской деятельности, обеспечивающей их активную 
социальную позицию. Социальная и профессиональная ориентация воспитательной деятельности 
в вузе в дальнейшем проецируется будущими педагогами на воспитательный процесс профессио-
нальных образовательных организаций (Buunk, Gibbons, 2005; Krueger et al., 2020).

Принцип формирования опыта наставнической деятельности предполагает обеспечение воз-
можности получить практический опыт наставничества в ходе производственной практики и 
воспитательной деятельности в вузе. Будущим педагогам необходима рефлексивная оценка 
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собственного опыта в качестве наставников. Деятельность субъектов воспитательного простран-
ства вуза и наставников со стороны предприятий должна быть направлена на создание разно- 
образных условий (наставничество старшекурсников над первокурсниками, помощь в адап-
тации и т. д.) для приобретения будущими педагогами опыта наставнической деятельности и его 
последующей реализации в воспитательном пространстве профессиональных образовательных 
организаций (Mgaiwa, Kapinga, 2021; Roberts, Storm, Flynn, 2019).

Принцип формирования социальных и профессиональных императивов подразумевает удовлетво-
рение объективной потребности будущих педагогов в профессиональных и социальных императивах, 
которые они получают в период обучения в вузе и прохождения производственной практики. Впо-
следствии полученные императивы реализуются в процессе наставничества в ходе осуществления 
воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях (Varkey, 2021). 

Принцип взаимодополнения воспитательных мероприятий вуза и производственной прак-
тики. Воспитательные мероприятия вуза, участвуя в которых будущий педагог получает прак-
тический опыт деятельности в роли наставника, и прохождение им производственной практики 
под руководством наставника со стороны предприятия взаимодополняют друг друга, внося свой 
вклад в общую цель – получение будущими педагогами опыта наставнической деятельности.  
В период прохождения производственной практики наставники формируют у будущих педагогов 
ценностное отношение к производственной деятельности и рабочей профессии (Medeiros, Catrib, 
2019; Reymert, Thune, 2023). Опыт наставничества, полученный в вузе, позволяет развивать у 
будущих педагогов личностные качества, умения и навыки, необходимые для его последующей 
реализации в воспитательном процессе профессиональных образовательных организаций.

Принцип динамики воспитательного процесса вуза предполагает, что воспитательное взаимо-
действие преподавателей и студентов развивается постепенно, поэтапно. На начальных курсах 
обучения в вузе у будущих педагогов формируются преимущественно устойчивые качества лич-
ности (устойчивая мотивация к осуществлению педагогической деятельности, стабильность 
профессионального поведения, рефлексивно-прогностические умения и др.). На старших курсах 
в процессе прохождения практики и участия в социально полезной деятельности формируются 
преимущественно гибкие качества личности (самомотивация, эмоциональный интеллект, спо-
собность к преадаптации и др.) (Vulperhorst, Van der Rijst, Akkerman, 2020). При этом устойчивые 
качества личности выступают основой для формирования гибких качеств. 

Принцип интегративности и аккумуляции заключается в выстраивании системы подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятель-
ности на основе сотрудничества и интеграции ресурсов вуза и сетевых партнеров (предприятий 
и профессиональных образовательных организаций) (Vulperhorst, Van der Rijst, Akkerman, 2020). 
Аккумуляция предполагает последовательность, преемственность и непрерывность формиро-
вания компонентов готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности за счет инте-
грации ресурсов всех субъектов разрабатываемой системы подготовки.

Принцип становления виртуальной идентичности предполагает обеспечение принадлеж-
ности будущих педагогов виртуальному воспитательному сообществу, принятие ими ценностей 
виртуальной воспитательной среды вуза, признание значимости виртуальных форм воспитания 
наравне с традиционными, осознание ответственности за результативность виртуальных воспи-
тательных мероприятий и осмысление своей роли в них. В виртуальной воспитательной среде 
осуществляется виртуализация социальных отношений будущих педагогов, что характеризуется 
постоянной обновляемостью виртуальных воспитательных воздействий на них на фоне «де- 
фреймирования» жизненного пространства современной молодежи (Немчина, 2016). Немате-
риальность, бестелесность, пластичность виртуальной воспитательной среды снимает матери-
альные ограничения при осуществлении различных воспитательных мероприятий (Мамедов, 
Коркия, 2017). Привычность нахождения в виртуальной среде позволит будущим педагогам в 
ходе участия в виртуальных воспитательных мероприятиях проявить те качества личности и 
творческие способности, которые по причине скованности, робости и т. п. они не смогли бы про-



105

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No. 4   2023

явить в реальной жизни. Реализация данного принципа предоставляет будущим педагогам воз-
можность принять ценности воспитательного пространства вуза, осознать значимость воспита-
тельной деятельности, в дальнейшем реализовать виртуальные формы воспитательной работы 
в своей профессиональной деятельности. 

Принцип формирования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятельности 
предполагает создание условий для получения будущими педагогами практического опыта вос-
питательной работы в виртуальной среде. Во время обучения в вузе будущим педагогам необ-
ходимо участвовать в виртуальных воспитательных мероприятиях в качестве организаторов и 
соорганизаторов, определяя их темы, выбирая формы осуществления. Это может быть ведение 
блога, посвященного различным социальным и воспитательным проблемам, организация вир-
туальных дебатов, участие в виртуальных социально значимых мероприятиях. Принцип форми-
рования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятельности не только предус-
матривает разнообразие условий для приобретения данного опыта, но и способствует рефлексии 
собственного практического опыта участия в виртуальных воспитательных мероприятиях. 

Принцип обеспечения открытости и гибкости воспитательного процесса предполагает отсут-
ствие привязки воспитательного процесса к конкретным воспитательным мероприятиям, учет 
индивидуальных потребностей будущих педагогов, направленность воспитательной работы в 
вузе на формирование у них устойчивых и гибких качеств личности, интериоризацию ценностей 
саморазвития и самовоспитания (Баранов, 2014). В соответствии с данным принципом будущие 
педагоги могут корректировать и дополнять свою программу воспитательных мероприятий в 
интересном и значимом для них направлении. Следование этому принципу означает отказ от 
участия в воспитательных мероприятиях «ради галочки» благодаря обеспечению широкого круга 
направлений воспитательной работы и реализации социальной активности будущих педагогов. 

Принцип ситуативной и прогнозируемой адекватности подразумевает соответствие содер-
жания воспитательного процесса вуза актуальным и перспективным условиям, необходимым для 
формирования устойчивых и гибких качеств личности будущих педагогов (Хитрюк, 2015). Реали-
зации данного принципа способствует моделирование учебно-воспитательных ситуаций (ситу-
ации ценностного выбора и т. д.), которые обеспечивают формирование стабильного професси-
онального поведения педагогов, участие в социально значимой деятельности, направленной на 
развитие у них эмпатии, эмоционального интеллекта и т. п. Согласно обозначенному принципу, 
воспитательный процесс в вузе должен быть ориентирован на прогнозируемые воспитательные 
потребности будущих педагогов и учитывать общемировые и отечественные тенденции в вос-
питательной работе. Каждое из реализуемых в рамках разрабатываемой системы мероприятий 
направлено на формирование у будущих педагогов конкретных устойчивых и гибких качеств 
личности, необходимых для дальнейшей продуктивной профессиональной деятельности. 

Принцип самообразования и самосовершенствования предполагает закономерное изменение 
личности будущего педагога в процессе его подготовки к воспитательной деятельности, способ-
ствующее последующей самореализации в ней. Стимулирование стремления будущих педагогов 
к самообразованию и самосовершенствованию является необходимым элементом системы их 
подготовки к воспитательной деятельности, так как постоянно изменяющиеся условия внешней 
среды детерминируют непрерывное обновление знаний, методов и форм воспитания. Данный 
принцип подразумевает формирование у будущих педагогов умений самоорганизации и само-
реализации, гармонизацию внешних воспитательных воздействий и их внутренней активности 
(Баранов, 2014). В ходе подготовки у будущих педагогов необходимо формировать знания о путях 
и механизмах профессионального самосовершенствования и устойчивое мотивированное стрем-
ление к их овладению. Способности к самообразованию и самосовершенствованию являются 
гибкими навыками и в то же время выступают инструментом их формирования. Принцип само-
образования и самосовершенствования способствует осознанию будущими педагогами необхо-
димости постоянного обновления профессиональных компетенций в области воспитательной 
деятельности, формированию их готовности к непрерывному саморазвитию (Кагосян, 2015).
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Принцип студентоцентрированного воспитания и активной познавательной позиции означает 
включение будущих педагогов в воспитательную деятельность, активное участие их в воспитательных 
мероприятиях, направленных на развитие познавательной и коммуникативной сферы обучающихся 
ПОО, получение позитивного коммуникативного опыта и формирование устойчивой мотивации 
к данной деятельности (Шрайбер, 2018). Студентоцентрированное воспитание требует создания 
условий для самостоятельности будущих педагогов, поддержки их социальной активности и осущест-
вления постоянного рефлексивного процесса. Воспитание должно быть адаптировано к жизненному и 
профессиональному опыту будущих педагогов, их роль в воспитательных мероприятиях должна быть 
основана на имеющихся способностях, интересах, опыте деятельности, жизненных ценностях и ори-
ентациях. Личный опыт будущих педагогов можно использовать для их мотивации к участию в вос-
питательных мероприятиях (Лопанова, Галянская, 2015). Принцип студентоцентрированного воспи-
тания и активной познавательной позиции предполагает ориентацию воспитательной деятельности 
в вузе на сознание (личностный набор знаний и умений) и со-переживание (уважение, сочувствие, 
отзывчивость в межличностных отношениях). Воспитательные мероприятия должны быть направ-
лены на постоянное получение будущими педагогами нового опыта, их знакомство с различными 
аспектами воспитательной деятельности, использование новых инструментов ее осуществления.

Принцип субъектности означает ориентацию воспитательной среды вуза на становление будущего 
педагога как субъекта своей профессиональной деятельности и жизни в целом. Будущий педагог как 
субъект воспитательной деятельности способен ее планировать, выстраивать, оценивать, в полной 
мере нести ответственность за ее результаты. Субъектность предполагает осмысленное отношение 
будущего педагога к обучению в вузе и дальнейшей профессиональной деятельности, развиваемую 
и контролируемую активность будущего педагога в воспитательной деятельности, позволяет осу-
ществлять открытое позиционное взаимодействие субъектов образовательного процесса, сотруд-
ничать с обучающимися ПОО, четко осознавать цель и задачи реализуемой воспитательной дея-
тельности (Алексеева, 2017). Принцип субъектности основан на осознании будущими педагогами 
значимости своего «Я» для успешной воспитательной деятельности и формировании посредством 
нее личностных качеств обучающихся, обеспечивающих успешность их профессиональной карьеры. 

Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества направлен на организацию совместной 
деятельности в ходе подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности на основе межсубъ-
ектных связей, приоритета толерантности, эмпатии и доверия в межличностных отношениях, диало-
гичности взаимодействия (Васильева, 2017). В процессе подготовки к воспитательной деятельности 
должны преобладать речевые конвенции, предполагающие свободный информационный обмен, ком-
муникацию на основе этики и морали, мотивацию речевых действий и своей позиции. Между препо-
давателями и обучающимися необходимо создать отношения взаимопомощи и доверия, позитивной 
взаимозависимости и взаимной ответственности всех субъектов процесса подготовки за его резуль-
таты. Коммуникативное партнерство позволяет перевести взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса вуза в ценностно-смысловую плоскость, а также избежать конкурентных отношений, 
которые могут привести к конфликтам в коллективе. Принцип коммуникативного партнерства и 
сотрудничества ориентирует будущих педагогов на необходимость педагогической поддержки и про-
фессиональной социализации обучающихся в ходе осуществления ими воспитательной деятельности.

Принцип ориентации на формирование ценностных отношений также позволяет перевести 
взаимодействие субъектов процесса подготовки будущих педагогов профессионального обу-
чения к осуществлению воспитательной деятельности в ценностно-смысловую плоскость. Цен-
ностное отношение к педагогической деятельности должно формироваться в единстве с цен-
ностными ориентациями, диктуемыми обществом и государством (Гнатышина, 2020). Будущий 
педагог, усваивая ценности воспитательной деятельности, познает при этом всю совокупность 
материальных и духовных ценностей. В ходе подготовки будущих педагогов необходимо фор-
мировать нравственные и социокультурные ценности, которые лежат в основе воспитательного 
процесса (Рачипа, Бурмистров, Самыгин, 2020) и которые они впоследствии смогут транслиро-
вать студентам ПОО и передавать посредством социальных эстафет. Именно ценностные отно-
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шения выступают источником ориентаций и регулятором выбора жизненных позиций, в том 
числе активной жизненной позиции педагога-воспитателя. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что ядро разработанной педагогической концепции соста-
вили специфические принципы. При этом целостность разрабатываемой концепции обеспечи-
вают выявленные общие принципы.

Выводы
Подведем итоги данной научной статьи.
1. Ядро концепции представляет собой сложную, динамическую, целенаправленную систему 

фундаментальных знаний о феномене подготовки будущих педагогов к воспитательной деятель-
ности и готовности к ней. 

2. Содержанием ядра концепции являются общие и специфические принципы подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения к осуществлению воспитательной деятель-
ности, которые в совокупности отражают базовые свойства разрабатываемой концепции, рас-
крывают факторы, влияющие на ее функционирование.

3. Общие принципы имеют методологическое основание и обеспечивают целостность разраба-
тываемой концепции. Общими в концепции являются принципы системности, научности, вариа-
тивности, целенаправленности и результативности, содержательной и структурной целостности.

4. К специфическим принципам реализации концепции были отнесены следующие: 1) осоз-
нанной перспективы; 2) диалогичности и сотрудничества; 3) проекции социальной и професси-
ональной ориентации в воспитательной деятельности; 4) формирования опыта наставнической 
деятельности; 5) формирования социальных и профессиональных императивов; 6) взаимодо-
полнения воспитательных мероприятий вуза и производственной практики; 7) динамики вос-
питательного процесса вуза; 8) интегративности; 9) становления виртуальной идентичности; 
10) формирования опыта реализации виртуальных форм воспитательной деятельности; 11) обе-
спечения открытости и гибкости воспитательного процесса; 12) ситуативной и прогнозируемой 
адекватности; 13) самообразования и самосовершенствования; 14) студентоцентрированного 
воспитания и активной познавательной позиции; 15) субъектности; 16) коммуникативного пар-
тнерства и сотрудничества; 17) ориентации на формирование ценностных отношений.
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