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Аннотация. Усиление внимания государства и общества к воспитанию 
как неотъемлемой составляющей образовательного процесса на всех 
уровнях образования актуализирует проблему готовности будущих педа-
гогов к реализации воспитательных задач. Для определения перспектив 
указанной деятельности значимое место имеют положения современной 
теории воспитания, являющейся методологическим основанием рассмот-
рения роли, и места педагога и его субъектности в процессе подготовки к 
воспитательной деятельности. Для того, чтобы достигнуть высокой степе-
ни готовности к профессиональной деятельности, необходимо обладать 
определенным личностным, интеллектуальным и деятельностным потен-
циалом, а значит, личностно-профессиональные изменения – неотъемле-
мый атрибут развития профессионально значимых свойств личности, ко-
торые должны быть включены в логику организации процесса профессио-
нального образования в учебной и внеучебной составляющих. 

Успешность воспитательной деятельности начинающего педагога в бу-
дущем во многом зависит от активности студента в профессиональном 
саморазвитии в период его обучения в образовательной организации выс-
шего образования. Готовность педагогов к воспитательной деятельности 
во многом обусловливается формированием профессиональной субъект-
ной активности личности.  

Профессиональная субъектная активность рассматривается как актив-
ность личности, развивающая и реализующая ее субъектность в простран-
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стве профессиональной деятельности. Основные характеристики субъект-
ности: уникальность, активность, самостоятельность, ответственность, 
авторство собственной жизни и собственной истории, ценностные отно-
шения, способность овладевать собственным поведением и порождать 
собственное поведение. Для формирования данных характеристик необ-
ходимо создание специальных условий в педагогическом вузе: организа-
ция горизонтального и вертикального субъектно-субъектного взаимодей-
ствия; развитие системы наставничества; развитие жизнедеятельности ин-
ститута как профессиональной воспитательной организации, создающей 
пространство накопления индивидуального профессионального стиля и 
операционального репертуара решения профессиональных задач.  

Ключевые слова: воспитание; профессиональная субъектная актив-

ность; субъектность; профессиональная подготовка; будущие педагоги 
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Abstract. The increased attention of the state and society to education as an 

integral part of the educational process at all levels of education actualizes the 

problem of the readiness of future teachers to implement educational tasks. To 

determine the prospects of this activity, the provisions of the modern theory of 

education have a significant place, which is the methodological basis for 

considering the role and place of the teacher and his subjectivity in the process of 

preparing for educational activities. In order to achieve a high degree of readiness 
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for professional activity, it is necessary to have a certain personal, intellectual and 

activity potential, which means that personal and professional changes are an 

integral attribute of the development of professionally significant personality traits 

that should be included in the logic of the organization of the process of 

professional education in the academic and extracurricular components. 

The success of the educational activity of a novice teacher in the future 

largely depends on the student's activity in professional self-development during 

the period of study at the university. The readiness of teachers for educational 

activities is largely determined by the formation of professional subjective 

activity of the individual. 

Professional subjective activity is considered as the activity of a personality 

that develops and implements its subjectivity in the space of professional 

activity. Its main characteristics are uniqueness, activity, independence, 

responsibility, authorship of one's own life and one's own history, value 

relations, the ability to master one's own behavior and generate one's own 

behavior. For their formation, it is necessary to create special conditions in a 

pedagogical university: the organization of horizontal and vertical subject-

subject interaction; development of the mentoring system; development of the 

institute's life activity as a professional educational organization that creates a 

space for the accumulation of individual professional style and operational 

repertoire for solving professional tasks.  

Keywords: education; professional subjectivity; subjectivity; professional 

training; future teachers 
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Введение 

Современное развитие профес-

сиональных качеств педагогов тес-

но связано с развитием их воспита-

тельной компетентности. Это про-

должает традицию отечественной 

педагогики, в которой особое вни-

мание уделяется ценностно-

смысловым основам образования 

личности, роли педагога как воспи-

тателя, его позиции в духовно-

нравственных координатах. Ожи-

дания общества также подтвер-

ждают данную установку. Много-

численные исследования запросов 

родителей как наиболее заинтере-
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сованной группы в совершенство-

вании образовательной практики 

позволяют зафиксировать на пер-

вых позициях следующие важные 

качества педагога: умение стать 

значимым для ребенка, готовность 

к коммуникации с отдельным ре-

бенком и детским сообществом и 

т. д. [Ромм, 2010]. В исследовании 

Аналитического центра Нацио-

нальное агентство финансовых 

исследований (2020 г.), посвящен-

ного профессионализму современ-

ного педагога, среди качеств кото-

рых не хватает современному педа-

гогу, 15 % опрошенных назвали 

терпение и вежливость, 11 % –   

общительность [Мастер своего дела 

… , 2020]. Именно данные психоло-

го-педагогические характеристики 

составляют ядро так называемых 

надпрофессиональных компетен-

ций, на достижение которых должна 

быть направлена система професси-

онального педагогического образо-

вания. Современное обращение к 

проблеме развития подготовки к 

воспитательной деятельности педа-

гога связано с усилением внимания 

к воспитательным сюжетам в обра-

зовании [Примерная программа … , 

2020], что актуализирует проблему 

готовности будущих педагогов к ре-

ализации воспитательных задач.  

Одним из ярких и успешных 

примеров опыта подготовки специа-

листов для сферы воспитания слу-

жит история историко-

педагогических факультетов, со-

зданных в ряде вузов СССР, и ее со-

временная трансформация в Ново-

сибирском, Воронежском государ-

ственных педагогических универси-

тетах, в Костромском государствен-

ном университете [Киселев, 2007; 

Федеральная инновационная пло-

щадка … , 2022]. В основе эффек-

тивной системы подготовки буду-

щих педагогов к деятельности в 

сфере социального воспитания ле-

жали принципы систематической, 

непрерывной практической профес-

сиональной направленности всего 

образовательного процесса, творче-

ской эмоционально и профессио-

нально насыщенной воспитываю-

щей среды, гуманистически ориен-

тированной корпоративной культу-

ры («духа факультета»), которые в 

совокупности создавали ценностно-

смысловое поле жизнедеятельности 

людей (студентов, преподавателей), 

находившихся в данной среде. 

К сожалению, исследовательские 

данные последних лет подтвержда-

ют, скорее, «кризис позитивной по-

вестки» относительно реального 

состояния системы подготовки бу-

дущих педагогов к воспитательной 

деятельности в общеобразователь-

ной организации. С одной стороны, 

воспитательные задачи современной 

образовательной реальности требу-

ют разработки теоретических, мето-

дических основ организации школь-

ной жизнедеятельности. С другой – 

подготовка педагогов к продуктив-

ному решению задач в сфере воспи-

тания остается не вполне систем-

ной, затрудняя становление у буду-

щих педагогов целостного профес-

сионального подхода [Александро-
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ва, 2020; Елькина, 2020]. Объектив-

ные причины подобной ситуации 

связаны с сохраняющейся рассогла-

сованностью представлений о сущ-

ности воспитания и деятельности 

педагога как воспитателя в профес-

сиональном сообществе; сокраще-

нием содержания теории и методики 

воспитания в образовательных про-

граммах вузовской подготовки; от-

сутствием системной деятельности 

образовательной организации выс-

шего образования, направленной на 

формирование устойчивого профес-

сионального отношения к воспита-

тельной составляющей деятельно-

сти педагога.  

В традиционном ключе при ре-

шении данной задачи в основном 

обсуждаются вопросы нормативно-

го характера: увеличение часов на 

те или иные дисциплины, разработ-

ка организационно-правовых основ 

их реализации, приведение в соот-

ветствие с государственным или 

общественным заказом содержания 

тех или иных модулей образова-

тельной программы, дискуссии о 

наборе компетенций и сути  данных 

компетенций – всего того, что опи-

сывают стандартные требования к 

образовательной программе в части 

подготовки к воспитательной дея-

тельности (организационно-

педагогические условия и предпо-

лагаемые результаты) в норматив-

ном аспекте.  

Помимо признанных положений 

теории и методики профессиональ-

ного образования, определяющих 

основы содержания подготовки пе-

дагогов к эффективному решению 

профессиональных задач в сфере 

воспитания, для определения пер-

спектив указанной деятельности 

значимое место сохраняют акту-

альные идеи современной теории 

воспитания, являющейся методоло-

гическим основанием рассмотрения 

роли и места педагога и его подго-

товки к воспитательной деятельно-

сти [Селиванова, 2018]. Однако 

развитие педагогики последних лет 

сопровождалось привлечением к 

педагогическому анализу широкого 

контекста идей современного гума-

нитарного знания: герменевтики, 

феноменологии [Воропаев, 2012; 

Степанов, 2016]. Это актуализирует 

внимание исследователей к осмыс-

лению внутренних психологиче-

ских ресурсов личности для обес-

печения внешних обстоятельств, 

способных оказать влияние на ее 

развитие. Несомненно, это способ-

ствует разработке вопросов про-

фессионально-личностного разви-

тия педагогов [Фришман, 2021], 

обоснования личностно-

профессиональной позиции педаго-

га как воспитателя [Григорьева, 

2016; Шакурова, 2021], обсуждения 

психолого-педагогической состав-

ляющей в формировании воспита-

тельной компетентности будущих 

педагогов [Щелина, 2021] и, в це-

лом, усиления субъектности как 

значимой составляющей образова-

тельных процессов.  
Термин «субъективное», широко 

используемый в психологических 
теориях, означает уникальность 
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человека, присущую и психике, и 
познанию: «человек находится 
внутри бытия, а не только внешне 
его сознанию. В этом отношении 
бытие обступает нас со всех сто-
рон» [Рубинштейн, 2002, с. 262]. В 
работах С. Л. Рубинштейна акцент 
явно прослеживается в том, что по-
пытка рассматривать процессы, 
связанные с человеком в границах 
жесткой альтернативы: либо все 
изнутри, либо все извне, – непро-
дуктивна. Становление человече-
ской субъектности не может быть 
сведено к доминанте природного 
или общественного. Социальные и 
биологические факторы, в первую 
очередь, некий «исходный матери-
ал», из которых в процессе соб-
ственной активности человек стро-
ит нечто третье, способствующее 
становлению собственной субъект-
ности. С этим согласуется пред-
ставление М. М. Бахтина о субъект-
ности личности в ее отношениях 
«внутри бытия, а не только внешне 
его сознанию [Бахтин, 2000, с. 86]. 
«Онтология жизненного мира» 
(Ф. Е. Василюк) преодолевает от-
чуждение бытия от человека. «Жи-
вое существо изначально вживлено 
в мир, связано с ним материальной 
пуповиной своей жизнедеятельно-
сти. Этот мир, оставаясь объектив-
ным и материальным, не есть, одна-
ко, физический мир <…> это – жиз-
ненный мир» [Василюк, 1984, с. 86]. 
Если же рассматривать мир вне 
связи с субъектом, он лишается 
своей психологической характери-
стики и предстает как «безжизнен-
ный» мир. Человек находится внут-

ри бытия, он причастен к разным 
слоям, уровням, ракурсам бытия, 
но по-разному понимает смысл 
этой причастности. Человеческая 
субъектность есть родовая специ-
фика человека, форма практическо-
го освоения мира. Она объективи-
руется за счет освоения и присвое-
ния тех социально нормативных 
практик, задаваемых обществом, в 
которых человек реализует свои 
возможности и предпочтения. 

Особое значение для субъектно-
сти личности, по мнению 
К. А. Абульхановой, В. Н. Мясище-
ва, играют те отношения, которые 
складываются в жизнедеятельности 
личности, в процессах ее деятель-
ности и общения.  «Только понятая 
через совокупность этих разных 
отношений к миру, личность может 
рассматриваться в своем отноше-
нии к деятельности. Анализ этого 
отношения возможен только на ос-
нове предварительного различения 
активности личности и ее деятель-
ности» [Абульханова-Славская, 
2001, с. 322]. Формирование отно-
шения личности к деятельности 
происходит в процессе включения 
личности в деятельность, которая 
актуализирует жизненные ценно-
сти, субъективные потребности, 
иными словами, весь комплекс 
субъективных проявлений, от кото-
рых зависит успешность ее обще-
ственного существования.  

Данные теоретико-
методологические положения осо-

бенно важны для определения ос-

нов совершенствования професси-
ональной подготовки будущих пе-
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дагогов. Для того чтобы достигнуть 

высокой степени готовности к про-
фессиональной деятельности, необ-

ходимо, во-первых, обладать опре-
деленным личностным, интеллек-

туальным и деятельностным потен-
циалом или, иными словами, базо-

выми стартовыми возможностями 
субъектно-ориентированного раз-

вития: личностные и специальные 
способности, базовые теоретиче-

ские знания, сформированная мо-
тивация достижений, направлен-

ность на саморазвитие, адекватность 
самооценки и др. Во-вторых, значи-

мым условием для формирования 

профессиональной готовности (осо-
бенно в сфере воспитания) является 

обращение к индивидуальному опы-
ту человека, в том числе в сфере 

воспитания, который может иметь 
различную эмоциональную основу: 

он может совпадать или нет с теми 
социокультурными установками, 

которые присутствуют в обществен-

ной и государственной норме. 

Профессиональная субъектная 

активность будущих педагогов: 

условия формирования 

Личностно-профессиональные 

изменения – неотъемлемый атрибут 
развития профессионально значи-

мых свойств личности, которые 

должны быть включены в логику 
организации процесса профессио-

нального образования в учебной и 
внеучебной составляющих. Наце-

ленность на высокие профессио-
нальные достижения, сопровожда-

емые ростом саморазвития, совер-
шенствования всех сторон профес-

сиональной деятельности – суть 

процесса формирования субъектно-
ориентированных свойств личности, 

которое обеспечивает личностно-
профессиональный рост. Следуя 

логике резонанса внешних регуля-
торов профессионально-

личностного развития и внутренних 
субъектно-личностных регуляторов, 

происходит пересмотр ценностей, 
самокоррекция, гармонизация 

внешнего и внутреннего. В этом – 
один из важнейших личностно-

психологических механизмов разви-
тия профессиональной субъектной 

активности личности. Так, 

Н. Я. Большунова определяет дан-
ный механизм как «ответчивость» 

личности социокультурным основа-
ниям с помощью социокультурной 

рефлексии [Большунова, 2005]. На 
данной психологической базе воз-

можно построение системы форми-
рования профессиональной субъ-

ектной активности будущих педаго-
гов, обеспечивающей готовность 

педагогов к воспитательной дея-
тельности.  

Профессиональная субъектная ак-
тивность личности может быть опре-

делена как активность личности, раз-
вивающая и реализующая ее субъ-

ектность в пространстве профессио-

нальной деятельности. Ее основные 
характеристики: уникальность, ак-

тивность, самостоятельность, ответ-
ственность, авторство собственной 

жизни и собственной истории, цен-
ностные отношения, способность 

овладевать собственным поведением 
и порождать собственное поведение 

[Абрамова, 2021].  
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Пилотный анализ данных, полу-

ченных в ходе бесед, опросов и ан-

кетирования студентов различных 

курсов педагогического вуза, поз-

волил выделить специфические 

критерии для оценки успешности 

развития указанной активности:  

− овладение предметным теоре-

тическим материалом по изучае-

мым учебным дисциплинам; 

− овладение практическими 

знаниями и умениями, подтвержда-

емыми возможностью их успешно-

го применения в практической дея-

тельности; 

− наличие устойчивого интереса 

к учебным занятиям и мотивации к 

познавательной деятельности;  

− самостоятельность и ответ-

ственность при осуществлении вы-

бора своих активностей;  

− позитивный эмоционально-

психологический климат в учебной 

группе;  

− активность в общественной 

жизни образовательной организа-

ции высшего образования.  

Существенным для реализации 

педагогом воспитательных функ-

ций является наличие у него чув-

ства общности, способность созда-

вать пространство совместной жиз-

недеятельности в коллективе. Для 

формирования данного чувства в 

образовательной организации выс-

шего образования важно создавать 

пространство разнообразных соци-

альных и профессиональных прак-

тик, в которых развивается агент-

ность – активная самостоятель-

ность, способность человека к дей-

ствию, способность выступать в 

качестве самостоятельного агента и 

делать осознанный и свободный 

выбор. Степень данной свободы 

определяется, в частности, принад-

лежностью человека к определен-

ной социальной группе. Этому спо-

собствует организация жизнедея-

тельности в образовательной орга-

низации высшего образования, до-

стижение «корпоративности», 

ощущения «элитности» в принад-

лежности к профессии, к образова-

тельной организации высшего об-

разования у студентов и преподава-

телей. В данном контексте усилива-

ется значимость всего обыденного, 

опыта отношения с миром и к миру 

на принципах общности всех и со 

всеми. Такую «обыденную повсе-

дневность» может создавать си-

стемная воспитательная работа в 

образовательной организации выс-

шего образования, обеспечивающая 

мощный мотивационный эффект, 

способная повлиять на формирова-

ние готовности, собственно, к вос-

питательной деятельности. Работа с 

мотивацией тесно связана со сти-

мулированием интереса, созданием 

пространства для разнообразной 

активности, насыщением ее про-

фессиональными смыслами. Идея о 

том, что, проживая в образователь-

ной организации высшего образо-

вания те ситуации, которые тебе 

потом предстоит реализовывать в 

другой роли в общеобразователь-

ной организации, привлекательна, 

но требует квалифицированного 
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сопровождения. А это требует пе-

ресмотра роли и места в воспита-

тельной деятельности и ее носите-

лей в образовательной организации 

высшего образования, в противном 

случае велик риск сведения всего к 

набору отчетных мероприятий.  

Профессиональная подготовка 

педагогов в Новосибирском госу-

дарственном педагогическом уни-

верситете строится на основе уси-

ления воспитательной составляю-

щей учебной и внеучебной дея-

тельности студентов. Стратегиче-

ским ориентиром для ее построе-

ния выступает развитие професси-

ональной субъектной активности. 

При этом интеграция организаци-

онно-педагогических условий вы-

ступает в качестве функции внеш-

него регулятора целостного образо-

вательного процесса, а нарастаю-

щие личностно-психологические 

проявления субъектной активно-

сти – внутреннего. Их взаимосвязь 

и взаимообусловленность,  

по-разному выстраиваемые на раз-

ных этапах, выступают как осново-

полагающие требования для 

успешного становления, развития и 

совершенствования феномена субъ-

ектной активности.  

Обеспечить достижение постав-

ленных целей возможно при под-

держке и развитии следующих 

условий. 

В первую очередь, это организа-

ция горизонтального («студент-

студент») и вертикального («сту-

дент-преподаватель») субъектно-

субъектного (диалогового) взаимо-

действия, составляющего основу 

для формирования пространства 

профессиональной совместности и 

профессионального общения, в хо-

де которого не только реализуются 

общие цели и задачи, но происхо-

дит накопление и присвоение про-

фессионально значимых ценностей.  

Во-вторых, важным условием 

становится развитие системы 

наставничества (тьюторства) как 

формы организации освоения и за-

крепления профессионально зна-

чимого опыта в ходе решения задач 

профессиональных и социальных 

практик будущих педагогов при 

сопровождении более опытных, 

значимых «Других».  

В-третьих, развитие жизнедея-

тельности педагогического универ-

ситета как профессиональной вос-

питательной организации, в кото-

рой путем развития различных ви-

дов работы удовлетворяются инди-

видуальные и коллективные по-

требности с учетом требований и 

потребностей вузовской и профес-

сиональной среды. К наиболее зна-

чимым с точки зрения развития 

профессиональной субъектной ак-

тивности видам такой работы в об-

разовательной организации высше-

го образования могут стать: а) ис-

следовательская деятельность, ко-

торая формирует способность ви-

деть проблемы в современном обра-

зовании, искать варианты решения; 

б) олимпиадное (конкурсное) дви-

жение, участие в котором способ-

ствует накоплению индивидуально-

го профессионального стиля; в) не-
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прерывная педагогическая практика, 

создающая возможности для накоп-

ления операционального репертуара 

решения профессиональных задач 

(раннее включение в практику поз-

воляет не только адаптировать сту-

дентов к профессиональной дея-

тельности, но и обогащать личност-

но-значимыми смыслами, знаниями 

в процесс профессионального ста-

новления будущих педагогов). 

Заключение 

Задачи профессиональной дея-

тельности образовательной органи-

зации высшего образования по под-

готовке будущего педагога к успеш-

ной современной воспитательной 

деятельности связаны с обновлени-

ем программ и модулей профессио-

нального образования, их совершен-

ствование должно осуществляться 

на основе сохранения имеющегося 

теоретически обоснованного и 

апробированного ресурса теории и 

практики воспитания, обеспечива-

ющего доказательность и эффектив-

ность предпринимаемых усилий. 

Успешность воспитательной дея-

тельности начинающего педагога в 

будущем во многом зависит от ак-

тивности студента в профессио-

нальном саморазвитии в период 

обучения в образовательной органи-

зации высшего образования.  
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