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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния противоречий современного 

воспитательного процесса на содержание профессиональной подготовки будущих педаго-

гов. Анализируется базовая документация (учебный план, рабочие программы дисциплин, 

рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы) по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в аспекте их ориентации на разре-

шение указанных противоречий. В работе выявлены основные проблемы профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов, обостряющие внутренние противоречия развития пе-

дагогических систем.  
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В теории и практике педагогического образования постулат о противоречиях как 

движущей силе развития индивида является аксиоматичным, и именно он является от-

правной точкой при инициировании и конструировании учебно-воспитательного процесса 

в образовательных организациях различного уровня. По мнению большинства исследова-

телей, занимающихся вопросами современных тенденций в области воспитания [1, 2, 3], 

наиболее заметными становятся противоречия несоответствия особенностей функциони-

рования педагогических систем и социального заказа, а также противоречия ресурсного 

характера. К ним относятся противоречия между: 

 идеальной целью воспитания, пропагандируемой обществом, педагогической 

системой, имеющей объективный характер, и реальными требованиями, имеющими субъ-

ективный характер, предъявляемыми конкретной семьей к личности ребенка; 

 потребностями личности в творчестве, самореализации и наличием возможности 

реализовать их в социуме, ограниченностью экономического, технического потенциала 

педагогического процесса; 

 целями и задачами, решаемыми педагогом, его профессиональной, социальной 

ролью и личностными особенностями, его моральными установками, нравственной пози-

цией; 

 потребностью в педагогах, обладающих компетенциями творчески мыслящего, 

мобильного, эрудированного человека, стремящегося к постоянному профессиональному 

росту, ко всему новому, и наличием существующей, достаточно консервативной, строго 

регламентированной системы подготовки кадров. 

По мнению Е.Н. Лямзина, О.Л. Малолетова, Д.А. Мишина, С.С. Распутина, к суще-

ственным противоречиям можно отнести также противоречие между необходимостью 

«научной разработанности системы воспитания» и ее отсутствием [4, с. 826]. С точки зре-

ния З.А. Аксютиной, одним из важнейших является «противоречие между идеалами лич-

ностно развивающей парадигмы и наличием знаниевой парадигмы» [5, с. 196], а 

И.А. Шаршов говорит о важности социально-педагогических (несоответствие между со-

циальными процессами и функционированием педагогической системы), организационно-

педагогических (противоречия, являющиеся следствием сочетания процессов воспитания 

и самовоспитания, преподавания и учения, учебно-творческой и профессиональной дея-

тельности воспитанников), личностно-творческих (внутриличностные противоречия субъ-

екта воспитания) противоречий [6]. Не ставя себе целью определения полного перечня 



противоречий современного воспитательного процесса и их классификацию, отметим 

значимость  роли педагога в их разрешении. 

Действительно, в триаде «общество – педагогическая система – воспитанник», пе-

дагог выступает посредником, связующим звеном между социальным заказом и запроса-

ми его подопечного, его возможностями и интересами. Педагог – своего рода «инстру-

мент», который из некоторой уникальной «заготовки» может произвести, создать не менее 

уникальную «деталь», столь необходимую в сложно функционирующем механизме со-

временного мира. Вполне очевидным является тот факт, что от уровня компетентности 

педагога, от уровня его воспитанности, от нравственных ориентиров, от принятия тех или 

иных педагогических ценностей будут зависеть результаты его профессиональной дея-

тельности. Именно поэтому, а также с учетом возросшего (особенно в последнее время) 

внимания к проблемам воспитания, можно сделать вывод о значимости профессиональной 

подготовки будущих педагогов особенно в аспекте ее ориентации на разрешение ранее 

указанных противоречий: нам не только необходимо обучить и воспитать студента, нам 

необходимо его научить обучать и воспитывать. 

Сопоставляя ряд нормативных документов федерального уровня (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ВО, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

«Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календар-

ного плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования») 

[7], а также ряд локальных документов по образовательным программам педагогической 

направленности, реализуемым в конкретном вузе (учебный план, рабочие программы дис-

циплин, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, на-

пример, для студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование) [8], 

выявим особенности содержания последних относительно соответствия имеющейся сис-

темы профессиональной подготовки целям и задачам подготовки педагогов, обладающих 

компетенциями творчески мыслящего, мобильного, эрудированного человека, стремяще-

гося к постоянному профессиональному росту, ко всему новому, характеризующегося вы-

сокими моральными установками и четкой нравственной позицией. 

Анализ цели воспитательной работы, зафиксированной в рабочей программе вос-

питания по указанному направлению подготовки, свидетельствует о ее непротиворечиво-

сти трактовке понятия «воспитание», указанному в ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»: подготовка будущего педагога ориентирована и на развитие социальной и 

культурной компетенции личности выпускника-гражданина (в ФЗ – на основе социокуль-

турных ценностей), физически и духовно развитой (в ФЗ – на основе духовно-

нравственных ценностей), ориентированной на российские традиционные ценности, лю-

бящей свою Родину и семью (в ФЗ – в интересах человека, семьи, общества и государст-

ва), ответственной за судьбу страны, способной к активной социальной адаптации в обще-

стве и самостоятельному жизненному выбору, готовой к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования (в ФЗ – создание условий для самоопреде-

ления и социализации обучающихся), к раскрытию творческого потенциала, уважающей 

права и свободы другого человека.  

Для достижения поставленной цели в университете созданы все условия повыше-

ния эффективности воспитательной работы среди будущих педагогов:  

 содержание и формы внеаудиторной работы с обучающимися ориентированы на 

их активность и самостоятельность; 

 созданы и функционируют различные творческие, спортивные и научные объе-

динения, студенческие общественные организации, студенческие средства массовой ин-

формации; 

 система воспитательной работы со студентами сочетает использование позитив-

ного опыта университетских традиций с поиском новых форм и направлений с учетом ин-

тересов, динамики ценностных ориентаций обучающихся; 



 будущие педагоги активно вовлекаются в различные научно-просветительские, 

физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия; 

 участие обучающихся в организации воспитательной работы учитывается гиб-

кой системой морального и материального стимулирования и др. 

Кроме того, различные формы и методы воспитательной работы, реализуемые во 

внеучебной работе, являются логичным продолжением, дополнением к содержанию учеб-

ных дисциплин и практик в рамках образовательной программы высшего образования; 

так, например, в ОП ВО 44.03.01 Педагогическое образование предусмотрены следующие 

дисциплины, актуализирующие основные направления воспитательной работы (несо-

мненно, такое разделение весьма условно, т.к. влияние бóльшей части нижеуказанных 

дисциплин распределено сразу по нескольким направлениям воспитательной работы): 

 физическое воспитание обучающихся – «Физическая культура и спорт», Элек-

тивные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

 экологическое воспитание обучающихся – «Безопасность жизнедеятельности»; 

 культурно-просветительское воспитание обучающихся – «Мир, общество, чело-

век»; 

 правовое воспитание обучающихся – «Экономико-правовая грамотность»; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся – «Философия»; 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся – «История (история 

России, всеобщая история)»; 

 трудовое воспитание обучающихся – «Ознакомительная практика», «Педагоги-

ческая практика», «Преддипломная практика». 

Напрямую или опосредованно на формирование системы социально-значимых 

ценностей, лидерских навыков, развитие предпринимательской активности, мотивации к 

профессиональной деятельности, стремления к саморазвитию и самообразованию влияют 

дисциплины «Методика воспитательной работы», «Эстетическое воспитание младших 

школьников», «Введение в проектную деятельность», «Проектный семинар», «Введение в 

специальность», «Основы вожатской деятельности» и др. 

Таким образом, цель, задачи и условия воспитательной работы, ее формы и мето-

ды, должны обеспечивать единство образовательного и социокультурного пространства 

Университета, взаимосвязь образовательной и воспитывающей сред в профессиональной 

подготовке будущих педагогов, т.е. создать все предпосылки для разрешения противоре-

чия между высокими требованиями к компетенциям современного педагога для его про-

фессионального роста, для самосовершенствования и наличием условий их формирова-

ния. Тем не менее, к уровню подготовки выпускника педагогических специальностей ос-

тается множество вопросов, особенно с позиции педагога-воспитателя: почему студенты 

зачастую не проявляют инициативность и активную жизненную позицию, не видят логи-

ческой взаимосвязи процессов обучения и воспитания, не применяют умения и навыки 

методиста и организатора воспитательной работы, не отличаются стремлением к рефлек-

сии, к осознанию смыслов собственной деятельности, поведения, общения [9]? 

Возможно, причиной создавшейся ситуации является весьма слабая и в целом до-

вольно примитивная мотивация будущих педагогов к долговременному педагогическому 

труду под влиянием сложившихся стереотипов о невысоком социальном престиже этой 

профессии. Большое количество бюджетных мест является преимущественным основани-

ем для поступления на педагогические направления подготовки УГНС, однако в перспек-

тиве бóльшая часть выпускников не идет работать по специальности (низкая мотивация к 

получению профессии в целом – низкая мотивация к профессиональному росту в области 

воспитательной работы). 

Еще одной причиной, влияющей на формирование низкого уровня профессиональ-

ной компетенции студентов педагогических направлений подготовки, является (и здесь 

мы согласимся с З.А. Аксютиной) превалирование знаниевой парадигмы над парадигмой 

личностно ориентированного образования, парадигмой гуманистического воспитания. Ра-



зумеется, в педагогической теории утверждение о том, что обучение и воспитание реали-

зуют равные по значимости функции развития человека стало уже догматическим, тем не 

менее, в учреждениях общего и профессионального образования обучение практически 

всегда играет главенствующую роль, а воспитание вторично. Наблюдая сложившуюся 

тенденцию, студенты-педагоги выстраивают аналогичную профессиональную позицию по 

отношению к своей роли в учебно-воспитательном процессе. 

Третья причина, как нам видится, тесно связана со второй и заключается в низком 

уровне подготовки абитуриентов, у которых еще со школы не были сформированы такие 

характеристики, как повышенная работоспособность, устойчивость к стрессовым ситуа-

циям, высокий уровень самодисциплины, стремление к самообразованию и самовоспита-

нию, не были в должной мере развиты коммуникабельность и конкурентоспособность, 

умения выстраивать собственную линию рационального поведения с последующим ак-

тивным стремлением к коллективной работе, готовность самостоятельно решать профес-

сиональные задачи в различных условиях жизни и творчества. Следовательно, перед пре-

подавателями университета ставится усложненная задача воспитания (а зачастую и пере-

воспитания) будущих педагогов в период развития не являющийся сензитивным. 

Есть вероятность и того, что известный закон диалектики перехода количествен-

ных изменений в качественные может дать обратный эффект, когда ряд достаточно актив-

ных студентов педагогических направлений подготовки, постоянно задействованных в 

большом количестве самых разнообразных научно-просветительских, физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, через определенное время будет 

морально истощен участием в столь значительном объеме активностей и изменит свое от-

ношение к сущности и назначению воспитательной работы как таковой.  

Проблемой также может стать и то, что значительная часть программ воспитания, 

разработанных и реализуемых в образовательных учреждениях высшего образования, 

достаточно формальна [10], а формализм, как известно, – злейший враг воспитания. Вторя 

Г.Ю. Беляеву, отметим, что отсутствие конкретики, общие слова, декларационные форму-

лировки, квазинаучная лексика, используемые в тексте программ воспитания, загромож-

дают документ, делают его удобным для отчетности, но фактически неработающим. Вы-

страивая иллюзорную, искаженную систему ценностей, университет может спровоциро-

вать пересмотр личностных целей и приоритетов студентов.  

Вполне очевидно, что перечень указанных причин низкого уровня профессиональ-

ных компетенций студентов педагогических направлений подготовки (а, следовательно, и 

неразрешимости ряда противоречий современного воспитательного процесса) не является 

исчерпывающим, и каждая из них требует более тщательной проработки, дополнительно-

го исследования, анализа. Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что большинство 

названных проблем вполне решаемы, и, прежде всего, при мотивированном, рациональ-

ном подходе к организации учебно-воспитательной работы в университете. 
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