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2. Дмитриев, Е.И. Проблемы и перспективы развития 

накопительной системы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов / Е.И. Дмитриев, В.И. Шупляк // 

Современные тенденции в дополнительном образовании взрослых: 

материалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 21 окт. 2016 

г.: в 2 ч. Ч. 1. – Минск: РИВШ, 2016. – С. 75–78. 

3. Положение о непрерывном профессиональном 

образовании руководящих работников и специалистов, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15.07.2011 № 954, п. 46.  

 

 
ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

О.В. Гукаленко 
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Аннотация. В статье обосновано, что система 

методологических принципов подготовки педагогических кадров к 

воспитательной работе должна базироваться на проверенных 

временем, но наполненных новым содержанием требованиях. 

Определены возможные механизмы и формы реализации 

разработанной системы принципов.  

Ключевые слова: педагогическое образование, 

воспитательная работа, принципы обучения 
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PRINCIPLES OF PREPARATION OF TEACHERS  

IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 

EDUCATION FOR EDUCATIONAL WORK 
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Institute for Strategy of Education Development of the Russian 

Academy of Education, Moscow, Russia 

V.N. Pustovoitov 

Bryansk State University named after I. Petrovsky,  
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Abstract. The article substantiates that the system of 

methodological principles for the preparation of pedagogical personnel 

for educational work should be based on time-tested, but filled with 

new content requirements. Possible mechanisms and forms of 

implementation of the developed system of principles are identified. 

Keywords: teacher education, educational work, teaching 

principles 

 

Приобщение подрастающего поколения к народным 

традициям, культуре, воспитание ценностей, сложившихся в ходе 

многовековой истории России, и, одновременно, воспитание 

ценностей, обеспечивающих самореализацию личности в 

современном обществе, выступают цементирующим фактором 

взаимосвязи поколений и развития российского общества на базе 

традиционных, проверенных временем, нравственных ценностей. 

Вместе с тем, анализ педагогической практики показывает, что 

традиционные и апробированные пути и средства всех 

направлений воспитательной работы сегодня, во многом, устарели 

и малоэффективны. Как следствие, необходима оптимизация 

системы подготовки профессиональных педагогических кадров, и, 

в первую очередь, – разработка и адаптация к современным 

условиям принципов подготовки педагогов в системе 

профессионального педагогического образования к 

воспитательной работе. 

Профессиональная деятельность воспитателя направлена на 
создание оптимальных условий для развития и становления 
личности, освоение воспитанником социального опыта, усвоение 
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знаний, накопленных Человечеством, физическое развитие. 
Оптимизация подготовки кадров в сфере воспитательной работы 
нам видится в концептуальном сопряжении такой подготовки с 
вектором развития федерального и регионального 
социокультурного строительства, в контексте принципов 
поликультурности. Показателями оптимизированной системы 
являются: профессиональная компетентность педагога, его духовно-
нравственная и информационная культуры; готовность к 
педагогической деятельности в поликультурном мире, к учету 
динамики поликультурной среды и общественно-производственной 
сферы; готовность и способность использовать в профессиональной 
воспитательной деятельности традиционные и инновационные 
образовательные технологии, включающие элементы 
проектирования, моделирования, пространственного и временно́го 
планирования, личностной направленности и адресности 
воспитания, информационно-коммуникационные технологии. 

Система методологических принципов подготовки 
педагогических кадров должна базироваться на проверенных 
временем, но наполненных новым содержанием требованиях. 
Принципы подготовки педагогов в системе профессионального 
педагогического образования к воспитательной работе должны 
соответствовать уровню развития общества, учитывать реалии 
современного поликультурного мира, цифровизации образования, 
мировой опыт образования и историко-культурные особенности 
России, носить практико- и прогностически ориентированный 
характер.  

Система формирования готовности к воспитательной 
работе педагога-профессионала должна базироваться на 
концептуальных идеях: 

– демократизации и гуманизации, активно-деятельностного 
характера подготовки педагогов-специалистов. Предполагается 
использование форм и методов, повышающих активность, 
самодеятельность, самостоятельность будущих воспитателей; 
привлечение обучающихся к управлению процессами получения 
собственного образования, ведению опытно-экспериментальной и 
научной деятельности; реализация возможностей информационно-
коммуникационных технологий в обучении;  

− целенаправленности и спланированной наступательности. 
Формирование духовно-нравственных качеств, патриотизма и 
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российской идентичности, экологической и эстетической 
культуры, любви и осознания необходимости труда должно стать 
неотъемлемой частью целей и задач изучения всех учебных 
дисциплин и учебных практик, аудиторной и внеаудиторной 
работы; носить оптимально-наступательный характер;  

− интеграции и междисциплинарного подхода. 

Реализация принципа предполагает формирование личностных 

качеств и педагогической культуры воспитателей в рамках 

междисциплинарного содержания учебных дисциплин и практик, 

научно-исследовательской и воспитательно-общественной 

деятельности;  

− культуросообразности подготовки педагогических 

кадров, опоры на единство общечеловеческих, российских, 

национальных и личностных ценностей. Система подготовки 

воспитателей должна строиться на платформе идеологической 

парадигмы общечеловеческих ценностей с учетом национальных 

интересов, безопасности российского общества, интересов каждой 

личности с опорой в подготовке специалистов на культурно-

исторические особенности отечественной системы образования и 

передовой зарубежный опыт. У специалистов для работы в сфере 

воспитания должно быть сформировано чувство российской 

общности; 

− адресного подхода, сочетания стратегических и 

тактических задач профессионального обучения с оперативной 

диагностикой уровня профессиональной компетентности. Принцип 

предполагает адресность подготовки специалистов-воспитателей на 

основе результатов применения объективных методов диагностики, 

позволяющих выявить уровень профессиональной компетентности, 

включающей в себя, в том числе, представления будущих педагогов 

о жизненных и духовно-нравственных ценностях, идеях 

солидарности, гражданского единства, понимание красоты, 

отношение к труду и экологическим проблемам. 

Средствами реализации названных принципов могут 

выступать: межкультурный обмен и взаимодействие различных 

сообществ, культивирование традиций, упрочение межкультурных 

связей, демонстрация этнокультурного многообразия России, 

опора на опыт прошлого, анализ советских и постсоветских 

практик интеграции народов в единое государственное 
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пространство. Особое место в подготовке специалистов 

педагогического профиля должно отводиться формированию 

готовности к работе в условиях глобализационных процессов, 

стремительной цифровизации и информатизации общества. 

Отметим, что приведенные принципы позволяют в полной 

мере реализовать компетентностный подход в системе подготовки 

педагогических кадров к воспитательной работе.  

Современный воспитатель не просто должен быть 

подготовлен к воспитательной работе и воспитан сам, он должен 

быть "подготовлен на перспективу". Современность требует от 

педагога глобального мышления, владения не только алгоритмами 

традиционного обучения, но и способности к самообразованию, 

усвоению теоретической базы, реализации новых методик и 

технологий в условиях стремительно изменяющейся 

общественной практики. В этой связи видится целесообразным 

постепенный отход от подготовки педагогов-учителей в системе 

среднего профессионального образования, не обеспечивающей 

должную теоретическую подготовку педагогических работников.  

Сегодня назрело внесение изменений, в первую очередь, в 

содержание подготовки педагогических кадров в контексте 

увеличения в учебных планах профессиональных основных 

образовательных программ доли дисциплин психолого-

педагогического блока и изменения подходов к производственной 

практике. Возможными вариантами повышения качества 

педагогического образования видятся, например: усиление 

интеграции содержания профессионального стандарта педагога в 

учебный план, рабочие программы подготовки педагогов всех 

профилей; усиления связи всех компонентов содержания 

подготовки (предметных, психолого-педагогических, 

информационно-технических) с практическими профессиональными 

задачами педагога, реализуемыми в поликультурной среде школы, 

села, города, региона; насыщение учебных планов разветвленной 

системой практик, стажировок, возможность адресной подготовки 

педагогов для конкретных школ и учреждений образования за счет 

широкого использования механизмов партнерства "университет-

производство"; введение годичной педагогической практики с 

последующим квалификационным экзаменом, предусматривающей 

закрепление студента-выпускника за педагогом-наставником 
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непосредственно в учреждении образования; введение 

профессионального квалификационного экзамена для 

выпускников системы профессиональной подготовки 

педагогических кадров на основе профессионального стандарта 

педагога, включающего оценку не только теоретических знаний 

студента, но и практические навыки педагогической работы в 

поликультурной среде.  

Особое место, на наш взгляд, должно отводиться в 

развитии системы подготовки работников образования принципам 

демократизации управления системой образования. В частности, 

возможно введение и реализация общественно-профессиональной 

аккредитации основных образовательных программ подготовки 

педагогических кадров на основе результатов независимой оценки 

качества прохождения студентами педагогических практик, 

результатов независимого квалификационного экзамена 

выпускников таких программ.  

Подводя итог, отметим: переход на новые общественные 

отношения, современные вызовы и реалии требуют разработки 

новых подходов к организации воспитания современной 

молодежи. Качественная реализация воспитательной деятельности 

в условиях глобализации и цифровизации общества требует 

подготовки квалифицированных кадров на основе разработки 

общенациональной системы воспитания, включающей в себя 

целенаправленное формирование педагогической культуры у 

будущих педагогов.  

 

 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 

О.Л. Жук 

Белорусский государственный педагогический университет 

им. Максима Танка, Минск, Беларусь 

 

Аннотация. В статье раскрываются сущность и 

значимость опережающего образования как фактора подготовки 

кадров в условиях шестого технологического уклада. Определены 
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