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Аннотация. В статье обозначена проблема слабой готовности педагогов к реализации акту-
альных целей и ценностей воспитания. Основной проблемой слабой готовности педагогов к 
воспитательной деятельности является недостаточное осмысление гуманитарной сущно-
сти воспитания, что влечет за собой низкую мотивацию к ее осуществлению, а также рас-
хождение между существующими в сознании педагогов знаниями теории и методики воспи-
тания и актуальным состоянием развития педагогической науки в данной области. Целью 
статьи является выявление принципов организации и проведения курсов повышения квалифи-
кации, обеспечивающих эффективное развитие готовности педагогов к воспитательной 
деятельности с учетом современного состояния теории воспитания. На основании теорети-
ческого анализа современной научной литературы раскрыты особенности воспитательной 
деятельности педагогов в условиях парадигмальных изменений, произошедших в теории вос-
питания. Выявленные особенности воспитательной деятельности легли в основу рассмотре-
ния сущности и структурно-содержательных характеристик готовности педагогов к вос-
питательной деятельности. Дано авторское определение готовности педагогов к воспита-
тельной деятельности, представлены ее компоненты и раскрыто их содержание. В заключе-
нии обозначены принципы организации и проведения курсов повышения квалификации, направ-
ленные на эффективное развитие готовности педагогов к воспитательной деятельности. 
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Abstract. The article identifies the problem of teachers' poor readiness to implement the actual 
goals and values of education. The main problem of teachers' poor readiness for educational 
work is insufficient understanding of the humanitarian essence of education, which entails low 
motivation to implement it, as well as the discrepancy between the knowledge of the theory and 
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methodology of education existing in the minds of teachers and the current state of the develop-
ment of pedagogical science in this area. The purpose of the article is to identify the principles 
of organizing and conducting advanced training courses that ensure the effective development 
of teachers' readiness for educational work, taking into account the current state of the theory 
of education. Based on the theoretical analysis of modern scientific literature, the features of 
the educational work of teachers in the conditions of paradigmatic changes that have occurred 
in the theory of education are revealed. The revealed features of educational work formed the 
basis for the consideration of the essence of teachers' readiness for educational work as well as 
its structural and content characteristics. The author's definition of teachers' readiness for edu-
cational work is given in the article, its components are presented and their content is disclosed. 
In conclusion, the principles of organizing and conducting advanced training courses aimed at 
the effective development of teachers' readiness for educational work are outlined. 

Keywords: education, educative activity of a teacher, readiness for educational activity, advanced training 
courses. 
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Введение 
Обнаружение дефицита воспитательного компонента в системе отечествен-

ного образования в последние десятилетия послужило фактором повышения 
внимания к проблемам в сфере воспитания как на уровне общества, так и на 
уровне государства. В настоящее время образовательная политика Российской 
Федерации направлена на актуализацию воспитательного потенциала образова-
тельных организаций, что подтверждается принятием в 2015 г. Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.  

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной поли-
тики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и ме-
ханизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-госу-
дарственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих 
интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и 
государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообще-
стве. В рамках реализации Стратегии появились нормативно-правовые документы, 
в которых уточняются сущность воспитания, цели, содержание, а также требования 
к компетенциям педагогов, осуществляющих воспитательную деятельность.  

Нормативно-правовые документы призваны регламентировать и результаты 
профессиональной подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельно-
сти, и результаты воспитательной деятельности педагогов, уже работающих в 
образовательных организациях. Однако механизмы осуществления воспитательной 
деятельности не поддаются нормативной регламентации ввиду сложного гумани-
тарного характера самого феномена воспитания. Ключевым фактором в реализации 
воспитательной деятельности являются не нормативные документы, а личность пе-
дагога. Именно педагог выступает автором, субъектом, способным нести ответст-
венность за организуемый воспитательный процесс от постановки цели до резуль-
тата. Соответственно, качественная реализация актуальных идей воспитания зави-
сит от готовности педагога к воспитательной деятельности.  
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Основная часть 
Анализ публикаций, посвященных проблемам готовности педагогов к вос-

питательной деятельности [2, 5, 15, 12], а также результаты собственного эмпи-
рического исследования [1] позволили зафиксировать слабую готовность совре-
менных педагогов к реализации воспитательной деятельности. Основной про-
блемой слабой готовности педагогов к воспитательной деятельности является 
недостаточное осмысление гуманитарной сущности воспитания, что влечет за 
собой низкую мотивацию к ее осуществлению, а также расхождение между су-
ществующими в сознании педагогов знаниями теории и методики воспитания и 
актуальным состоянием развития педагогической науки в данной области. 

Готовность к воспитательной деятельности рассматривается в науке и как 
результат профессиональной подготовки, и как личностное образование педагога, 
находящееся в постоянном развитии в ходе профессиональной деятельности и не-
прерывного образования. Наш научный интерес связан с развитием готовности к 
воспитательной деятельности у педагогов, которые уже имеют базовое профессио-
нальное образование и опыт работы в образовательных организациях. Несмотря на 
то, что в рамках реализации упомянутой выше Стратегии по всей стране проводятся 
курсы повышения квалификации педагогов в сфере воспитания, реальная ситуация 
в образовании демонстрирует неэффективность этих курсов.  

Природа воспитания, его духовно-практическая сущность настолько тонки, 
не явлены окружающим, что в процессе обучения возникает риск поверхностно-
го овладения методическими основами воспитательной деятельности без ориен-
тации на постижение внутреннего мира ребенка, механизмов воспитательной 
деятельности, осознанного приобщения к системе знаний о человеке и собст-
венного самовоспитания. 

В целях выявления принципов качественной и результативной организации 
курсов повышения квалификации педагогов в сфере воспитания обозначим осо-
бенности воспитательной деятельности с учетом современного состояния тео-
рии воспитания и уточним сущность и структурно-содержательные характери-
стики готовности к воспитательной деятельности.  

Современная теория воспитания находится в состоянии парадигмального 
сдвига, обусловленного отказом от социалистической теории воспитания и пе-
реходом к гуманизации и демократизации [13]. Изменения, вызванные парадиг-
мальным сдвигом, касаются как нового понимания принципов, закономерно-
стей, содержания, методов и технологий воспитания, так и усиления субъектной 
позиции педагога-воспитателя в реализации целей и ценностей воспитания. 
Анализ работ Е.В. Бондаревской [3], И.А. Колесниковой [8], Н.М. Борытко [4], 
П.В. Степанова [17], И.Ю. Шустовой и И.Д. Демаковой [6] и др. позволил вы-
явить следующие особенности воспитательной деятельности в условиях пара-
дигмального сдвига: 

1. Воспитательная деятельность возможна только в том случае, если воспи-
тание является ценностью профессиональной деятельности педагога, педагог 
осознает ее как миссию и возлагает на себя ответственность за результаты вос-
питательной деятельности.  
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2. Воспитательная деятельность требует глубокого осмысления педагогом 
системности воспитательного процесса и, в первую очередь, работы с целями: в 
каждом классе (студенческой группе) цели осознаются и анализируются, ранжи-
руются и выверяются по степени значимости каждой из них для создания усло-
вий развития воспитанника. 

3. Воспитательную деятельность можно рассматривать как воспитываю-
щую коммуникацию: адресацию непрямых сообщений (через реплики, эстетику 
среды, символы и т.п.), содержащих богатство значений и смыслов, открывае-
мых воспитанниками в процессе совместной жизнедеятельности. 

4. Воспитательная деятельность заключается в трех основных действиях 
педагога: вовлечение воспитанников в совместные дела на основе их интересов 
и потребностей; создание детско-взрослой общности, объединенной неформаль-
ными отношениями; побуждение воспитанников к усвоению социально значи-
мых знаний, развитию социально значимых отношений, получению опыта соци-
ально значимых действий.  

5. Результаты воспитательной деятельности носят вероятностный характер. 
Это работа с внутренним миром человека. А человек – это самоорганизующаяся 
система; предсказать реакцию на внешнее влияние сложно. Вероятностность 
воспитательных влияний повышается тогда, когда педагог всю жизнь учится, 
стремится постичь человеческую природу, каждый раз осознает свои дефициты. 

Выявленные особенности воспитательной деятельности необходимо учиты-
вать при рассмотрении сущности и структурно-содержательных характеристик 
готовности педагогов к воспитательной деятельности. В существующих иссле-
дованиях готовность педагога к воспитательной деятельности рассматривается 
как: 

− состояние педагога, направленное на реализацию профессиональных 
знаний, умений, навыков и личностных качеств через взаимодействие воспита-
теля и воспитанника в воспитательно-образовательном процессе, при котором 
создаются условия для самосовершенствования, самореализации и самореабили-
тации всех участников процесса (З.В. Крецан) [9]; 

− устойчивая характеристика профессионально-личностной позиции педа-
гога, обусловленная устойчивыми мотивами педагога к ее осуществлению, пси-
хическими особенностями и личностными качествами, проявляющаяся в поло-
жительной установке на воспитательную деятельность и обеспечивающая успех 
воспитательного процесса (А.М. Кузьмин, Л.Е. Идиатуллина) [10]; 

− владение учителем комплексом знаний, умений и навыков и соответст-
вующих компетенций по осуществлению эффективной воспитательной работы, 
дающей положительный результат в соответствии с поставленными целями, за-
дачами (С.А. Ткачева, Э. Сагынтай Кызы) [21, с. 33];  

− интегративное качество личности педагога, проявляющееся в его созида-
тельных потребностях, ценностном отношении к воспитательной деятельности и 
воспитаннику как комплекс компетенций, необходимых для целостного разви-
тия личности воспитанника и воспитателя в образовательном процессе 
(А.В. Савченков, Н.В. Уварина) [16, с. 220]. 



Я. А. Баткаева. Принципы организации курсов повышения квалификации педагогов…   
 

 

 97 

Данные определения демонстрируют то, что единое понимание феномена 
готовности педагога к воспитательной деятельности отсутствует и его содержа-
ние раскрывается авторами через призму разных подходов. Тем не менее можно 
выделить общее: наличие внутренней мотивации на осуществление воспита-
тельной деятельности; направленность педагога на развитие личностных качеств 
воспитанника; знания и опыт, необходимые для эффективного осуществления 
воспитательной деятельности. 

Проанализировав данные определения, мы пришли к выводу о том, что в 
них слабо отражается новое понимание воспитательной деятельности педагога в 
условиях парадигмального сдвига, произошедшего в теории воспитания. Эффек-
тивное осуществление воспитательной деятельности возможно только в том 
случае, если педагог осознает ее личностный смысл, самостоятельно определяет 
цели, реализует основные действия педагога-воспитателя, а также выявляет и 
анализирует результаты собственной воспитательной деятельности. 

Таким образом, опираясь на особенности воспитательной деятельности, под 
готовностью педагога к воспитательной деятельности будем понимать инте-
гративное личностное образование, обеспечивающее эффективную реализацию 
воспитательного процесса и объединяющее осознание смысла воспитательной 
деятельности для себя, внутреннюю мотивацию на достижение результатов 
воспитательной деятельности, систему актуальных знаний и представлений в 
области воспитания, умения самостоятельно ставить цели, выполнять основ-
ные действия воспитательной деятельности и осуществлять рефлексию. 

Опираясь на исследования ученых и собственное понимание готовности к 
воспитательной деятельности, выделим следующие ее структурные компоненты: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный и 
рефлексивный. Рассмотрим каждый компонент с учетом особенностей воспита-
тельной деятельности в аспекте парадигмальных изменений теории воспитания. 

Мотивационно-ценностный компонент является основой готовности к вос-
питательной деятельности и отражает смыслообразующие мотивы, связанные с 
самоактуализацией педагога и реализацией личностных ценностей в воспитании 
подрастающего поколения [18]. Воспитательная деятельность педагога, как и 
любая другая сложноорганизованная деятельность человека, побуждается раз-
личными иерархично расположенными мотивами. Мотивы педагога определяют 
те цели, которые он преследует, организуя свою деятельность. При этом веду-
щим, смыслообразующим, мотивом его воспитательной деятельности является 
развитие личности ребенка, с которым педагог работает. Как отмечает П.В. Сте-
панов, именно «осознание этого мотива, вербальная его конкретизация в какой 
бы то ни было понятной для самого педагога модели, превращает мотив в под-
линную цель воспитательной деятельности» [7, c. 56]. 

Совокупность мотивов личности педагога определяется его педагогической 
направленностью. По мнению Л.М. Митиной, одним из показателей педагогиче-
ской направленности учителя является его стремление к самоактуализации в 
сфере профессиональной деятельности. Оно выражается в желании специалиста 
достигать результатов деятельности, развиваться и повышать свой уровень.  
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Направленность является выражением самореализации, а стало быть, самораз-
вития и самосовершенствования в интересах окружающих людей [14]. В про-
фессиональном саморазвитии и самосовершенствовании педагога важную роль 
играет наличие педагогического идеала как образа желаемого будущего. Педа-
гогический идеал становится той движущей силой, которая способствует пере-
воду социальных задач, социального заказа общества в систему педагогического 
видения учителя, в нравственное кредо его деятельности [19, с. 228]. 

Когнитивный компонент выступает теоретической базой для осуществле-
ния воспитательной деятельности. Для организации современного воспитатель-
ного процесса педагогу необходимо иметь целостную научную картину органи-
зуемого им процесса. Содержанием когнитивного компонента является система 
знаний и представлений педагога о воспитательной деятельности, которая отра-
жает сущность современной теории воспитания, ее основные идеи в условиях 
парадигмального сдвига. 

Операционально-деятельностный компонент предполагает наличие у педа-
гога умений и навыков, необходимых для осуществления воспитательной дея-
тельности в соответствии с ее структурными компонентами. Отсутствие четких 
алгоритмов осуществления воспитательной деятельности, а также отсроченный 
и вероятностный характер ее результатов обусловливают необходимость умения 
систематизировать свои действия. Необходимые умения и навыки возникают в 
процессе практического применения знаний и позволяют сформировать в созна-
нии педагога целостный образ воспитательной деятельности.  

Рефлексивный компонент предполагает осмысленное отношение педагога к 
результатам собственной воспитательной деятельности и стремление к самораз-
витию в целях ее совершенствования. По мнению И.С. Шустовой, педагогиче-
ская рефлексия позволяет педагогу осознавать свой педагогический опыт, само-
стоятельно вырабатывать критерии эффективности и успешности профессио-
нальной деятельности с точки зрения своей субъектности и образовательного 
потенциала для развития личности школьника [23, с. 351]. Рефлексивное отно-
шение к собственной воспитательной деятельности позволяет педагогу творче-
ски подходить к решению профессиональных задач, выявлять собственные де-
фициты знаний и искать способы работы с ними.  

Как уже отмечалось выше, формирование готовности к профессиональной 
деятельности происходит на этапе получения базового образования, а ее разви-
тие – в процессе приобретения опыта и непрерывного образования. Принимая во 
внимание, что развитие – это процесс количественно-качественных изменений, 
обеспечивающих переход от одного состояния к другому, в результате которого 
возникает новое качественное состояние [22], определим развитие готовности 
педагогов к воспитательной деятельности как обновление и обогащение теоре-
тических и практических знаний, наполнение их личностными смыслами и вы-
работку собственной логики осуществления воспитательной деятельности с 
опорой на личностно-значимое педагогическое знание. Это значит, что при обу-
чении педагогов в системе дополнительного профессионального образования 
необходимо организовывать педагогический процесс таким образом, чтобы у 
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педагогов осуществлялось развитие готовности к воспитательной деятельности 
через обогащение всех ее компонентов.  

Для обеспечения обогащения всех компонентов готовности педагогов к вос-
питательной деятельности при организации и проведении курсов повышения 
квалификации в сфере воспитания необходимо опираться на следующие прин-
ципы:  

1. Создание условий, способствующих осознанию, принятию педагогами 
ценности воспитательной деятельности, повышению положительной мотивации 
к ней. 

2. Проектирование содержания программ повышения квалификации с уче-
том актуального уровня развития теории воспитания.  

3. Сопровождение процесса познания обучающимися обновленной теории 
гуманистической рефлексией, обеспечивающей понимание сущности воспита-
ния как особой гуманитарной деятельности – духовной практики, развивающей 
человеческое в человеке. 

4. Формирование системного видения воспитательной деятельности: от 
осознанного целеполагания (с опорой на собственные ценности и запросы вос-
питанников), выбора средств и форм воспитания, адекватного целям, до фикси-
рования результатов воспитания. 

5. Формирование представлений о сущности воспитательной деятельности 
как реализации трех основных воспитательных действий: вовлечение воспитан-
ников в совместные с педагогом дела на основе их интересов и потребностей; 
создание детско-взрослых общностей; побуждение детей к усвоению социально 
значимых знаний, развитию социально значимых отношений, накоплению опы-
та осуществления социально значимых действий. 

6. Обеспечение практико-ориентированности обучения через выявление 
конкретных затруднений в воспитательной деятельности обучающихся педаго-
гов и освоение «в режиме проживания в реальном времени» основных действий 
воспитательной деятельности на основе полученных знаний. 

7. Помощь в осмыслении богатства и неисчерпаемого воспитательного по-
тенциала различных форм, средств воспитания через расширение профессио-
нальной концептосферы, выражающейся в «интеграционной целостности куль-
турных универсалий, личностных смысловых установок, эмоциональных ценно-
стных коннотаций» [11, с. 16].  

Заключение 
На современном этапе развития теории воспитания ведущую роль в осуще-

ствлении идей воспитания играет личность педагога, а эффективность реализа-
ции воспитательного процесса зависит от уровня развития готовности педагога к 
воспитательной деятельности. 

В настоящее время отмечается слабая готовность педагогов к воспитательной 
деятельности, что обусловлено низкой мотивацией к ее осуществлению из-за недос-
таточного осмысления гуманитарной сущности воспитания, а также несоответстви-
ем имеющихся в сознании педагогов знаний теории и методики воспитания акту-
альному состоянию развития педагогической науки в данной области. 
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Готовность к воспитательной деятельности как интегративное личностное 
образование, обеспечивающее эффективную реализацию воспитательного про-
цесса, формируется на этапе получения базового образования, но ее развитие 
происходит в процессе приобретения педагогом профессионального опыта и 
непрерывного образования.  

В целях улучшения качества программ повышения квалификации, направ-
ленных на развитие готовности педагогов к воспитательной деятельности, про-
цесс обучения необходимо выстраивать с опорой на представленные в статье 
принципы. Данные принципы сформулированы на основе специфических осо-
бенностей воспитательной деятельности в условиях парадигмального сдвига 
теории воспитания и ориентированы на развитие всех компонентов готовности к 
воспитательной деятельности: осознание педагогами ценности воспитательной 
деятельности и повышение внутренней мотивации к ее осуществлению (мотива-
ционно-ценностный компонент); формирование системы актуальных личностно-
значимых знаний в виде профессиональной концептосферы (когнитивный ком-
понент); выработку собственной логики воспитательной деятельности от осоз-
нанного целеполагания, осуществления основных воспитательных действий до 
фиксирования результатов (операционально-деятельностный компонент); разви-
тие педагогической рефлексии (рефлексивный компонент). 

Перспектива дальнейшего исследования видится в проектировании и апро-
бации программы повышения квалификации, направленной на развитие готов-
ности педагогов к воспитательной деятельности, с опорой на обозначенные 
принципы. 
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