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Определение содержания мотивационно-ценностного компонента готовности  

будущих педагогов к воспитательной деятельности 

А. В. Савченков, Н. В. Уварина (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема формирования ценностей в воспита-

тельной деятельности педагога: интеграция личностных и профессиональных ценностей и 

смыслов, мотивация к осуществлению воспитательной деятельности и самомотивация. Цель 

исследования – определить содержательное наполнение мотивационно-ценностного компо-

нента готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности. 

Методология. Методологическую основу исследования составили системный и аксиоло-

гический, контекстный, нуклеарный и личностно-ориентированный подходы; структурный 

подход к изучению личности С. Л. Рубинштейна; анализ и обобщение научно-теоретических ис-

точников. 

Результаты. В ходе исследования были проанализированы современные источники по 

проблеме готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности. В западных научных 

источниках готовность к воспитательной деятельности связывают с овладением новыми ре-

пертуарами педагогического поведения, общей и внутренней регуляцией поведения педагога, гиб-

ким сочетанием теоретической и практической готовности к исследуемой деятельности. В 

отечественных источниках готовность к воспитательной деятельности рассматривается как 

овладение будущим педагогом комплексом знаний, умений, навыков и соответствующих компе-

тенций по осуществлению эффективной воспитательной работы; как направленность на гу-

манистические и духовные ценностные ориентации, формирование таких качеств личности бу-

дущего педагога, как доброжелательность, гуманистическое мировоззрение, коммуникабель-

ность, эмпатийность. В статье представлено содержательное наполнение мотивационно-цен-

ностного компонента готовности к воспитательной деятельности, которое включает ценно-

сти в воспитательной деятельности (они позволяют регламентировать будущую воспита-

тельную деятельность педагога и помогают ему осознать значимость своей профессии для об-

щества), интеграцию личностных и профессиональных ценностей и смыслов (придает воспи-

тательной деятельности личностный смысл, регламентирует ее, а также выступает основой 
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для формирования устойчивой мотивации к ней), мотивацию к осуществлению воспитательной 

деятельности (связана с интересом к преподаванию и социальным контекстом педагогической 

профессии и определяется их ценностными ориентациями), самомотивацию (позволяет буду-

щему педагогу в сложной, часто стрессогенной обстановке выполнять педагогическую дея-

тельность без внешнего подкрепления). 

Заключение. Посредством теоретического анализа доказано, что ценности и мотивация 

являются значимыми компонентами готовности будущих педагогов к воспитательной дея-

тельности и выступают ее мотивационно-ценностным компонентом. В качестве содержа-

тельного наполнения данного компонента выступили устойчивые (ценности в воспитательной 

деятельности, мотивация к осуществлению воспитательной деятельности) и гибкие (интегра-

ция личностных и профессиональных ценностей и смыслов, самомотивация) качества личности 

будущих педагогов. 

Ключевые слова: готовность к воспитательной деятельности; мотивационно-ценност-

ный компонент; профессиональная устойчивость; профессиональная гибкость. 

 

Постановка проблемы 

Постоянные социально-экономические 

изменения, коренная смена идеологической 

парадигмы, смысложизненных и ценностных 

ориентиров молодежи приводят к возраста-

нию значимости воспитательного компонента 

образовательной системы. В то же время ре-

формы в системе образования стали причиной 

снижения его воспитательной и гуманистиче-

ской миссии. Если обучение совершенству-

ется за счет новых педагогических техноло-

гий, обновления учебного оборудования, по-

всеместной цифровизации, то воспитание 

находится в состоянии стагнации. 

Особенно проблема снижения роли вос-

питания становится актуальной для среднего 

профессионального образования, так как 

именно преподаватели техникумов и колле-

джей работают с одним из самых сложных 

контингентов обучающихся, у которых прояв-

ляется агрессия, девиантное поведение, выра-

                                                           
1 Campbell D. E. Choosing democracy: a practical guide to 

multicultural education. – 4th ed. – Boston: Allyn & Ba-

con, 2010. – 463 p. 

Козленкова Е. Н., Ягупова Т. В. Совершенствование 

подготовки педагогов профессионального обучения 

жена маргинализация, пристрастие к алко-

голю, наркотикам и т. д. Все вышеперечислен-

ные причины обусловливают особые требова-

ния к подготовке педагогов профессиональ-

ного обучения к воспитательной деятельности 

[1]. 

Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблемам, с которыми сталкива-

ются педагоги профессионального обучения 

при осуществлении воспитательной деятель-

ности1 [2; 3; 4], привел нас к выводам, что ос-

новными являются следующие: 1) низкий уро-

вень психолого-педагогических и методиче-

ских знаний, умений, опыта деятельности в 

воспитательной работе; 2) трудности в органи-

зации индивидуально-воспитательной работы 

с обучающимися; 3) отсутствие у педагогов 

устойчивой мотивации и ценностных ориента-

ций к осуществлению воспитательной дея-

тельности; 4) неумение планировать систем-

ную работу по формированию у обучающихся 

к воспитательной деятельности // Вестник Федераль-

ного государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Мос-

ковский государственный агроинженерный универ-

ситет имени В. П. Горячкина». – 2008. – № 6–1. – 

С.  72–74. 
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личностных качеств, необходимых для эффек-

тивной реализации будущей профессиональ-

ной деятельности; 5) неготовность педагогов 

осуществлять воспитательную деятельность с 

различным контингентом обучающихся, в том 

числе с проявлениями девиантного поведения, 

а также в экстремальной и стрессогенной об-

становке; 6) недостаточный уровень сформи-

рованности у педагогов личностного компо-

нента готовности к воспитательной деятель-

ности, а именно профессиональной устойчи-

вости, гибкости, эмоционального интеллекта, 

способности к эмпатии и др.; 7) отсутствие со-

временной системы воспитательной работы в 

организациях среднего профессионального 

образования, учитывающей динамично меня-

ющиеся условия социального взаимодей-

ствия. 

На разрешение ряда вышеперечислен-

ных проблем направлена разрабатываемая 

нами система подготовки будущих педагогов 

к воспитательной деятельности в профессио-

нальных образовательных организациях. Ре-

зультатом разрабатываемой системы высту-

пает готовность к изучаемой деятельности. 

Перейдем к представленной в зарубеж-

ной и отечественной литературе характери-

стике подходов к подготовке будущих педаго-

гов к воспитательной деятельности. В англо-

язычных источниках 2  термин «воспитание», 

наряду с «обучением» и «образованием», обо-

значен понятием «education». Близким по зна-

чению к российскому пониманию термина 

«воспитание» можно считать «social 

education», так как оно подразумевает усвое-

ние ценностей и норм общества для обеспече-

ния дальнейшей социализации3. 

                                                           
2 Smith M. R. Contemporary character education // Princi-

pal Leadership (High School Ed.). – 2006. – № 6 (5). – 

P. 16–20.  
3 4 Standards for Professional Development for Teachers 

of Science // National Science Education Standards. – 

Проанализируем, реализуемый в зару-

бежных странах опыт подготовки будущих пе-

дагогов к воспитательной деятельности. По 

мнению C. Serafin [5], акцент в подготовке 

учителей должен быть сделан как на педагоги-

ческой, так и на психологической подготовке. 

Воспитательную функцию педагога автор свя-

зывает с идеологией, формированием у обуча-

ющихся гуманистических и моральных прин-

ципов, нравственности, демократизации, с 

экологической подготовкой и развитием твор-

ческого мышления [5]. 

J. König, R. Ligtvoet, S. Klemenz и 

M. Rothland [6], проанализировав процесс 

подготовки будущих педагогов в Германии и 

Австрии, готовность к воспитательной дея-

тельности связывают с адаптационными спо-

собностями личности педагогов, формирова-

нием профессиональной идентичности и 

направленности, способностями в области мо-

тивации, поддержки развития коллектива обу-

чающихся. 

По мнению ученых из Великобритании 

D. Lillge, A. Knowles [7], готовность к воспи-

тательной деятельности связана с подготовкой 

к разрешению конфликтов, социально спра-

ведливым обучением, моделированием буду-

щей воспитательной деятельности. Чилий-

ский ученый H. Montenegro [8] также связы-

вает подготовку к воспитательной работе с мо-

делированием различных воспитательных си-

туаций. 

Группа ученых из США – L. Darling-

Hammond, J. Oakes и др.4 – связывает подго-

товку к воспитательной деятельности с готов-

ностью к реализации гражданского воспита-

ния в условиях сегрегации и экономического 

Washington, DC: The National Academies Press. – 

1996.  – P. 55–74. DOI: https://doi.org/10.17226/4962  
4  Darling-Hammond L., Oakes J., Wojcikiewicz S., 

Hyler  M. E., Guha R., Podolsky A., Kini T., Cook-Har-

vey C., Mercer C., Harrell A. Preparing Teachers for 
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неравенства. Ориентируясь на принцип соци-

альной справедливости, педагогу необходимо 

вовлекать обучающихся в совместную груп-

повую работу, развивать у них самостоятель-

ность и гражданскую активность. В образова-

тельном стандарте педагогов США5 указыва-

ется на необходимость в ходе воспитательной 

деятельности развивать у обучающихся их 

способности и интересы, нравственные каче-

ства, моральные ценности и нормы [9]. 

По мнению A. M. Villegas и T. Lucas [10], 

педагогам в ходе осуществления воспитатель-

ной деятельности необходимо учитывать со-

циокультурные особенности обучающихся и 

их мультикультурность, экономическую раз-

общенность, осуществлять их педагогическую 

поддержку. В ходе подготовки к воспитатель-

ной деятельности у педагогов необходимо 

формировать такие качества ка ответствен-

ность, социальный интеллект, справедли-

вость, открытость к изменениям. 

Проанализировав опыт подготовки бу-

дущих педагогов к воспитательной деятельно-

сти в различных странах, мы пришли к вы-

воду, что в концепциях готовности к воспита-

тельной деятельности большого внимания не 

уделяется, а значительное внимание уделено 

дидактической и практической подготовке. 

Воспитание не рассматривается как отдель-

ный процесс, и он интегрирован в процесс 

обучения. Готовность к воспитательному про-

цессу, по мнению авторов проанализирован-

ных исследований, предполагает психологи-

                                                           
Deeper Learning. – Palo Alto, CA: Learning Policy Insti-

tute, 2019. URL: https://learningpolicyinstitute.org/prod-

uct/preparing-teachers-deeper-learning-brief  
5 4 Standards for Professional Development for Teachers 

of Science // National Science Education Standards. – 

Washington, DC: The National Academies Press. – 

1996.  – P. 55–74. DOI: https://doi.org/10.17226/4962 

ческую подготовку, ориентацию на педагоги-

ческую поддержку обучающихся, ориентацию 

на социальную справедливость, ответствен-

ность и т. д. В качестве методов подготовки 

выделяют моделирование воспитательных си-

туаций, теоретическую подготовку и др.  

A. Cuenca6  считает, что будущие педа-

гоги должны обладать концептуальными и 

практическими инструментами, которые по-

могают им определить пересечения идентич-

ностей, которые существуют в коллективе 

обучающихся, и пониманием того, как исполь-

зовать это разнообразие в качестве педагоги-

ческого актива в ходе реализации воспита-

тельной деятельности. По мнению автора, в 

ходе осуществления воспитательной деятель-

ности педагоги должны готовить юных граж-

дан для жизни в демократическом обществе, 

пропагандировать социальную справедли-

вость и ответственность7. 

D. E. Bruijn [11] считает, что педагогов 

необходимо готовить к реализации новых об-

разовательных концепций, выполнению вос-

питательных функций в ситуациях, связанных 

с неопределенностью, ценностными дилем-

мами и практической напряженностью, к 

овладению новыми репертуарами педагогиче-

ского поведения и методами обучения и вос-

питания в контексте профессионального обра-

зования. По мнению J. A. van Beek, 

A. E. de Jong, M. G. Minnaert и Th. Wubbels 

[12], готовность к воспитательной деятельно-

сти подразумевает внешнюю, общую и внут-

реннюю регуляцию поведения педагога. 

6 Cuenca A. Preparing Teachers for a New Generation of 

Social Studies Learners: Introducing the National Stand-

ards for the Preparation of Social Studies Teachers // So-

cial Education. – 2017. – Vol. 81 (6). – P. 370–375. URL: 

https://www.socialstudies.org/publications/socialeduca-

tion/november-december2017/introducing-the-national-

standards-for-the-preparation-of-social-studies-teachers   
7 Там же. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://learningpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-deeper-learning-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-deeper-learning-brief
https://doi.org/10.17226/4962
https://www.socialstudies.org/publications/socialeducation/november-december2017/introducing-the-national-standards-for-the-preparation-of-social-studies-teachers
https://www.socialstudies.org/publications/socialeducation/november-december2017/introducing-the-national-standards-for-the-preparation-of-social-studies-teachers
https://www.socialstudies.org/publications/socialeducation/november-december2017/introducing-the-national-standards-for-the-preparation-of-social-studies-teachers


Science for Education Today 

2021, том 11, № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

59 

J. Han, H. Yin и M. Boylan [13] считают, 

что подготовка педагогов, должна быть прак-

тикоорентированной и в большей степени 

проходить на практике, необходимо гибкое 

сочетание теоретической и практической го-

товности. Готовность к воспитательной дея-

тельности предполагает ориентацию на лич-

ностно-ориентированное обучение, на под-

держку творческого развития обучающихся, 

сотрудничество, стремление к диалогу, кол-

лективной оценке результатов совместной де-

ятельности [14; 15]. 

Готовность к воспитательной деятельно-

сти подразумевает эффективное сопоставле-

ние методов воспитания с потребностями обу-

чающихся и их контекстом, а также ориента-

цию на личностный подход к обучающимся8. 

По мнению J. Warwas и C. Helm [16], готов-

ность к воспитательной деятельности подра-

зумевает эмоциональную устойчивость буду-

щего педагога, эмпатию, способность вызы-

вать позитивные эмоции у обучающихся, за-

интересованность в совместной воспитатель-

ной деятельности.  

В отечественной науке готовность к вос-

питательной деятельности изучена достаточно 

подробно, а воспитание рассматривается как 

самостоятельный феномен.  

По мнению С. А. Ткачевой и Э. Са-

гынтай кызы, готовность к воспитательной де-

ятельности подразумевает «владение лично-

стью комплексом знаний, умений, навыков и 

соответствующих компетенций по осуществ-

лению эффективной воспитательной работы, 

дающей положительный результат в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами» 

[17, с. 33]. По мнению Г. Я. Гревцевой и 

М. В. Циулиной, готовность подразумевает 

                                                           
8 Vocational pedagogies and benefits for learners: practices 

and challenges in Europe. Luxembourg: Publications Of-

fice of the European Union // Cedefop research paper. – 

2015. – Vol. 47. DOI: https://doi.org/10.2801/294434  

«воплощение готовности в предметной воспи-

тательной деятельности, применение средств 

и способов воспитания, сравнение хода вы-

полняемой работы и промежуточных резуль-

татов с намеченной целью» [18, с. 11]. 

Взгляды отечественных ученых подразу-

мевают как теоретическую, так и практиче-

скую подготовку к воспитательной деятельно-

сти, что в совокупности обуславливает успеш-

ность ее выполнения. 

Значимым для нашего исследования яв-

ляется мнение Н. Н. Бытко [19], который под 

готовностью к воспитательной деятельности 

понимает личностное новообразование, соче-

тание гуманистических и духовных ценност-

ных ориентаций, профессиональную компе-

тентность в вопросах педагогической под-

держки обучающихся. По нашему мнению, 

ценностное отношение и устойчивая мотива-

ция к осуществлению воспитательной дея-

тельности являются тем фундаментом, на ос-

нове которого возможно сформировать готов-

ность к ней. 

Готовность к воспитательной деятель-

ность рассматривается «как система профес-

сионально значимых личностных качеств, та-

ких как коммуникабельность, доброжелатель-

ность, эмпатийность, а также профессиональ-

ное гуманистическое мировоззрение, включа-

ющее профессиональные ценности, стремле-

ние в саморазвитии, способность к прогнози-

рованию эффективности осуществления вос-

питательной работы» [20, с. 291]. 

Обобщив отечественные и зарубежные 

работы, выделим ряд факторов, значимых для 

нашего исследования: 
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– готовность к воспитательной деятель-

ности предполагает не только теоретическую, 

но и практическую подготовку к ней; 

– готовность к воспитательной деятель-

ности предполагает сформированность опре-

деленной совокупности личностных качеств 

будущего педагога, а именно эмоциональную 

устойчивость, эмпатийнность, коммуника-

бельность, гибкость поведения, рефлексивные 

способности; 

– исследуемая готовность предполагает 

устойчивую мотивацию к осуществлению вос-

питательной деятельности и ценностное отно-

шение к ней; 

– готовность предполагает активное вза-

имодействие с обучающимися, сопровожде-

ние и поддержку их личностного развития. 

Опираясь на анализ вышеперечислен-

ных исследований, мы под термином «готов-

ность будущих педагогов к воспитательной 

деятельности в профессиональных образова-

тельных организациях» понимаем интегратив-

ное качество личности, включающее сочета-

ние поведенческой и интеллектуальной пла-

стичности, эмоциональной экспрессивности и 

устойчивости, ценностное отношение к воспи-

тательной деятельности и воспитаннику, усво-

ение методов и форм профессионального вос-

питания, ориентацию на со-бытие с обучаю-

щимися, создание условий для их личностного 

и профессионального развития, что в совокуп-

ности обеспечит теоретическую и практиче-

скую подготовку будущих педагогов к воспи-

тательной деятельности в организациях сред-

него профессионального образования9. 

                                                           
9  Gnatyshina E. A., Uvarina N. V., Salamatov A. A., 

Savchenkov A. V., Pakhtusova N. A. Analysis of gender 

differences in the professional identity indicators of ped-

agogical university students // Revista ESPACIOS. – 

2018. – Vol. 39. – P. 7. URL: http://www.revis-

taespacios.com/a18v39n29/a18v39n29p07.pdf  

Цель настоящего исследования – опреде-

лить содержательное наполнение мотиваци-

онно-ценностного компонента готовности бу-

дущих педагогов к воспитательной деятельно-

сти. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследова-

ния составили системный и аксиологический, 

контекстный, нуклеарный и личностно-ориен-

тированный подходы; структурный подход к 

изучению личности С. Л. Рубинштейна10, для 

выявления ядра готовности будущих педаго-

гов к воспитательной деятельности опирались 

на труды о профессиональной устойчивости 

(М. А. Лазарев и др. [21]) и профессиональной 

гибкости (Л. М. Митина 11 ). Необходимости 

подготовки будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности (А. Н. Ткачева [17] и др.). 

 

Результаты исследования 

В рамках нашего исследования, мы при-

шли к выводу, что ценности, идеалы, убежде-

ния, сформированные у педагога, позволяют 

ему принять ценности, связанные с воспита-

тельной деятельность, а впоследствии они 

трансформируются в интеграцию личностных 

и профессиональных ценностей и смыслов. 

Усвоенные будущим педагогом профессио-

нальные ценности и смыслы, связанные с вос-

питательной деятельностью, выступают осно-

вой для устойчивой мотивации к педагогиче-

ской деятельности и самомотивации. 

10  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 

СПб.: Питер, 2009. – 720 с. 
11 Митина Л. М. Профессиональное развитие и профес-

сиональная карьера: конфликт и синтагма // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Философия. Пси-

хология. Педагогика. – 2016. – Т. 26, № 2. – С. 129–

133. 
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Перейдем к анализу зарубежной и отече-

ственной научной литературы, посвященной 

данной проблематике. 

Ценности в воспитательной деятельно-

сти педагога 

Педагогические ценности выступают в 

качестве норм, регламентирующих педагоги-

ческую деятельность. Ценности – это связую-

щее звено между сформировавшимся миро-

воззрением педагога и его педагогической де-

ятельностью.   

Ценностное отношение к воспитатель-

ной деятельности является ядром мотивацион-

ной сферы будущего педагога, выступает сти-

мулом и регулятором педагогической деятель-

ности. Посредством ценностей педагог осо-

знает общественную значимость педагогиче-

ской профессии [22].  

По мнению А. К. Орешкиной, процесс 

формирования ценностного отношения к пе-

дагогической деятельности зависит от умений 

педагога в области рефлексии собственной де-

ятельности, потребностей в непрерывном про-

фессиональном развитии и от устойчивой 

внутренней позиции педагога12. 

Ученые из Нидерландов W. Veugelers, 

P. Vedder [22] убеждены в том, что педагогам 

необходимо уделять больше внимания форми-

рованию ценностей обучающихся, а для этого 

нужно формировать социальные и нравствен-

ные ценности у самих педагогов в ходе их под-

готовки. По мнению ученых, собственные 

ценности педагогов являются частью их педа-

гогической практики. исследователи подчер-

кивают необходимость и значимость «цен-

                                                           
12 Орешкина А. К. Формирование ценностного отно-

шения к педагогической деятельности в условиях не-

прерывного образования // Среднее профессиональ-

ное образование. – 2007. – № 12. – С. 51–52. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12533909  

ностного образования» и «ценностного воспи-

тания» и активную роль воспитания и образо-

вания в целом в развитии ценностей.  

По мнению F. K. Oser [23], моральные, 

политические, трудовые и культурные ценно-

сти выступают частью образовательных прак-

тик и должны быть включены в процесс под-

готовки будущих педагогов. 

L. Nucci утверждает, что педагоги 

должны учитывать особенности разных воз-

растных групп при определении того, какие их 

ценности и ценностные навыки должны быть 

включены в их педагогическую практику, по-

этому подготовка педагогов подразумевает 

усвоение широкого круга ценностей для эф-

фективного взаимодействия с обучающимися. 

исследователь считает, что в ходе реализации 

воспитательной деятельности необходимо ис-

пользовать такие формы, как дилеммы, тран-

закционные дискуссии, социально полезную 

деятельность, направленные на развитие «мо-

рального самосовершенствования» 13 . Следо-

вательно, данные формы возможно использо-

вать и для подготовки будущих педагогов к 

воспитательной деятельности.  

Группа ученых – J. Schuitema, G. ten 

Dam, W. Veugelers [24] – считает, что для эф-

фективного осуществления воспитательной 

деятельности педагогам необходимы мораль-

ная автономия и моральный авторитет у обу-

чающихся и коллег. У будущих педагогов 

необходимо формировать конкретный набор 

ценностей, таких как надежность, уважение, 

ответственность, честность, справедливость и 

моральный релятивизм. В подготовке педаго-

13 Nucci L. Moral Development and Education // Interna-

tional Encyclopedia of the Social & Behavioral Sci-

ences.  – 2015. DOI: http://orcid.org/10.1016/B978-0-

08-097086-8.92152-4   
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гов необходим упор на их нравственное вос-

питание, на развитие способностей к критиче-

скому мышлению. 

Ученые S. Chong и H. M. Cheah [25], про-

анализировав образовательную систему Син-

гапура, пришли к выводу, что проблема под-

готовки качественных педагогических кадров 

и их ценностное развитие являются для нее 

ключевыми. В 2004 г. в Сингапуре были сфор-

мулированы желаемые атрибуты начинаю-

щего педагога и разработана концепция «Цен-

ности, навыки и знания» (VSK). Ключевыми 

ценностями для начинающего педагога, по 

мнению авторов концепции, являются «вера в 

обучающегося и его способности, принятие и 

ориентация на инновации, необходимость вза-

имодействия с родителями, приверженность 

педагогической профессии, стремление к са-

моразвитию и самообразованию, ценности 

служения обществу и др.» [25, с. 10]. По 

нашему мнению, данный универсальный 

набор педагогических ценностей, сформиро-

ванный у будущих педагогов, необходим им 

для осуществления воспитательной деятель-

ности в различных образовательных организа-

циях. 

S. Gewirtz [26] считает, что ценности 

должны лежать в центре внимания педагоги-

ческого образования, а начинающие педагоги 

отражают в своей педагогической деятельно-

сти личные и профессиональные ценности, 

полученные в вузе, которые в свою очередь в 

будущем будут интериоризированы их обуча-

ющимися. По мнению автора, обучение пре-

подаванию и воспитанию – это, по сути, лич-

ная задача, где практические, личные и эмоци-

ональные атрибуты так же важны, как и интел-

лектуальные способности. Определенные 

убеждения и отношения имеют решающее 

значение для эффективности воспитательной 

деятельности. Данный авторский подход 

очень важен для нашего исследования, так как 

указывает на тот факт, что убеждения и цен-

ности выступают фундаментом готовности 

будущего педагога к воспитательной деятель-

ности, а также необходимости выделения мо-

тивационно-ценностного компонента данной 

готовности. 

L. Darling-Hammond [27] среди ключе-

вых ценностей педагога, необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности, 

выделяет преданность педагогической про-

фессии, стремление помочь и поддержать обу-

чающихся, ориентацию на равноправие и со-

трудничество, моральную поддержку, стрем-

ление к обучению через всю жизнь, откры-

тость инновациям, адаптивность к измене-

ниям требований образовательной среды. Пе-

дагог, по мнению автора, должен быть «адап-

тивным экспертом», стремиться к постоян-

ному профессиональному развитию и иннова-

циям. Мы во многом солидарны с данным ав-

тором и считаем, что педагог должен адапти-

роваться к современным условиям неопреде-

ленности и предвидеть эти изменения, усваи-

вать новые общественные ценности и транс-

лировать их обучающимся, стремится во всем 

помочь и поддержать их.  

На ключевую функцию ценностей в под-

готовке будущих педагогов к воспитательной 

деятельности указывает концепция «Attitudes 

and values for 2030. OECD future of education 

and skills 2030», разработанная в 2019 г. Орга-

низацией экономического сотрудничества и 

развития и посвященная приоритетным убеж-

дениям и ценностям западного общества до 

2030 г. В документе указано, что необходимо 

развивать у обучающихся общие гражданские 

ценности (уважение, справедливость, личную 

и социальную ответственность, честность и 

самосознание) для построения справедливой и 
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устойчивой экономики и общества14. Следова-

тельно, по нашему мнению, необходимо под-

готовить педагога к трансляции данных цен-

ностей (в первую очередь посредством воспи-

тательной деятельности). 

Концепция «Attitudes and values for 

2030» определяет «отношения и ценности как 

принципы и убеждения, которые влияют на 

выбор, суждения, поведение и действия на 

пути к индивидуальному, общественному и 

экологическому благополучию. Ценности яв-

ляются руководящими принципами, которые 

лежат в основе того, что люди считают важ-

ным при принятии решений во всех областях 

частной и общественной жизни» [28, с. 193].  

По мнению авторов концепции, форми-

рование ценностей является приоритетной за-

дачей воспитания, а в ходе подготовки к вос-

питательной деятельности необходимо фор-

мировать у педагога четыре группы ценно-

стей: личные, социальные, человеческие и 

профессиональные.  

Отметим, что в западной психологиче-

ской и педагогической литературе уделяется 

большое внимание ценностям в педагогиче-

ской деятельности и их равноправию, а часто 

даже и приоритету над знаниями и умениями. 

Опираясь на анализ отечественной и за-

рубежной научной литературы, мы выяснили, 

что принятие ценностей педагогической дея-

тельности имеет следующее значение для про-

цесса формирования готовности к воспита-

тельной деятельности: 

– ценности позволяют регламентировать 

будущую воспитательную деятельность педа-

гога, наполнить ее нравственными нормами и 

ценностями; 

                                                           
14 Attitudes and values for 2030. – OECD, 2019. – 18 p. 

URL: http://www.oecd.org/education/2030-pro-

ject/teaching-and-learning/learning/attitudes-and-val-

ues/Attitudes_and_Values_for_2030_concept_note.pdf  

– педагог в ходе осуществления воспита-

тельной деятельности транслирует личные, 

социальные и профессиональные ценности, 

усвоенные им в рамках подготовки к ней; 

– ценностное отношение к воспитатель-

ной деятельности выступает ядром мотиваци-

онной сферы будущего педагога; 

– ценности способствуют осознанию 

значимости воспитательной деятельности для 

эффективности педагогической деятельности; 

– ценности выступает организационной 

основой для дальнейшей интеграции личност-

ных и профессиональных ценностей и смыс-

лов; 

– у будущих педагогов необходимо фор-

мировать определенный набор ценностей (от-

ветственность, честность, справедливость, 

приоритет личности обучающегося и т. п.), ко-

торые в совокупности позволят им стать мо-

ральным авторитетом для обучающихся и кол-

лег; 

– для успешного осуществления воспи-

тательной деятельности будущий педагог дол-

жен быть предан педагогической профессии, 

быть ориентирован на поддержку обучаю-

щихся, открыт инновациям, обладать адаптив-

ностью к изменениям требований образова-

тельной среды и общества. 

По нашему мнению, интеграция лич-

ностных и профессиональных ценностей и 

смыслов выступает значимым компонентом и 

показателем сформированности готовности 

будущих педагогов к воспитательной деятель-

ности. Перейдем к анализу отечественной и 

зарубежной научной литературы, посвящен-

ной данной проблематике. 
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Интеграция личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов 

Профессиональные ценности и смыслы 

складываются в период обучения в вузе, а впо-

следствии становятся устойчивыми в ходе 

профессиональной деятельности будущего пе-

дагога. Интеграция личностных и профессио-

нальных ценностей и смыслов выступает ос-

новой для успешного процесса профессио-

нальной идентичности будущих педагогов. 

По мнению S. Mashlah, интеграция цен-

ностей и смыслов «определяет мотивацию по-

ведения педагога, оказывает существенное 

влияние на все стороны действительности, в 

том числе и на выполнение профессиональ-

ных обязанностей. Ценностно-смысловые 

ориентации являются основой мировоззрения 

и ядром мотивации»15. 

B. O. Haugland, R. M. Lassen и T. Giske 

[29] указывают на необходимость интеграции 

жизненных ценностей студентов в их профес-

сиональную деятельность, а создание условий 

для этого – главная задача преподавателей. По 

мнению S. Mashlah, личные ценности людей 

стимулируют, вдохновляют и направляют их в 

принятии решений, формировании их воспри-

ятия, взглядов и поведения. Личные ценности 

удерживают людей от неэтичных профессио-

нальных действий, от поступков, противоре-

чащих их принципам и правилам, их интегра-

ция с профессиональными смыслами и ценно-

стями делает профессиональную деятельность 

успешной и эффективной. 

E. Purc и M. Laguna [30] показали, что 

ценности открытости к изменениям и самосо-

вершенствованию положительно связаны с ав-

                                                           
15 Mashlah S. People’s personal values in organisations are 

a phenomenon that have captured the interest of aca-

demic  // International Journal of Management and Ap-

plied Science. – 2015. – Vol. 1. – P. 158–164. URL: 

тономностью работы и открытостью для инно-

ваций в профессиональной деятельности, то-

гда как ценности сохранения и конформизма 

отрицательно связаны с автономностью ра-

боты, что подтверждает важность личных цен-

ностей для успешной профессиональной дея-

тельности. Авторы указывают на важность 

личных ценностей и самостоятельности для 

инновационного поведения в профессиональ-

ной деятельности. 

S. Arieli, L. Sagiv и S. Roccas [31] в своем 

исследовании выяснили, что широта и ста-

бильность ценностей делают их важным пре-

диктором устойчивого профессионального 

поведения в педагогической деятельности. 

Интеграция личностных профессиональ-

ных ценностей и смыслов выступает основой 

для профессионального самоопределения бу-

дущего педагога и позволяет ему найти лич-

ностный смысл будущей педагогической дея-

тельности16. 

Основываясь на анализе вышеизложен-

ной литературы, мы пришли к выводу, что ин-

теграция личностных и профессиональных 

ценностей и смыслов имеет следующее значе-

ние для процесса формирования готовности 

будущих педагогов к воспитательной деятель-

ности: 

– придает личностный смысл воспита-

тельной деятельности для будущих педагогов; 

−  позволяет сформировать профессио-

нальную идентичность как условие успешного 

освоения педагогической профессии; 

– выступает основой устойчивой моти-

вации к осуществлению педагогической дея-

тельности; 

http://iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-195-

1446206715158-164.pdf  
16 Smith M. R. Contemporary character education. Principal 

Leadership (High School Ed.). – 2006. – № 6 (5). – P. 16–

20.  
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– способствует интериоризации ценно-

стей и смыслов профессионального сообще-

ства, ориентации на со-бытие с обучающи-

мися. 

Таким образом, ценности и смыслы при-

дают воспитательной деятельности личност-

ный смысл, регламентируют ее, а также вы-

ступают основой для формирования устойчи-

вой мотивации к ней. Исходя из логики 

нашего исследования, проанализируем ра-

боты отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные проблеме мотивации к осу-

ществлению воспитательной деятельности. 

Мотивация к осуществлению воспита-

тельной деятельности 

По мнению А. Н. Рыболова и М. А. Аве-

рьяновой [32], устойчивая мотивация высту-

пает основой для успешной педагогической 

деятельности на базе теории и практики моти-

вирования личности.  

J. Han, H. Yin и M. Boylan [13] считают, 

что мотивация к педагогической деятельности 

связана с интересом к преподаванию и обу-

словлена социальным контекстом педагогиче-

ской профессии и определяется их ценност-

ными ориентациями. Внешний аспект педаго-

гической мотивации связан с изначальным ин-

тересом к педагогической деятельности. 

N. Börü [33] связывает мотивацию как 

процесс со стремлением будущего педагога к 

достижению успеха в профессиональной дея-

тельности и к саморазвитию, со самостоятель-

ностью и потребностью утвердится в педаго-

гической профессии. 

H. Tohidi и M. M. Jabbari [34] считают, 

что мотивация является движущей силой пе-

дагогической деятельности и определяет ее 

результативность. S. Dinçer, A. Doğanay [35] 

придерживаются сходной точки зрения. 

По мнению R. Espinar Redondo и J. L. Or-

tega Martín [36], мотивация позволяет педаго-

гам свободно посвятить себя педагогической 

деятельности, она побуждает их работать и 

развиваться в течение всей жизни.  

C. Schumacher и D. Ifenthaler [37] счи-

тают, что устойчивая мотивация детермини-

рует способность к саморегуляции и положи-

тельно сказывается на самоэффективности пе-

дагога. Саморегуляция позволяет применять 

несколько стратегий контроля и регулирова-

ния своей мотивации к педагогической дея-

тельности. 

J. Han, H. Yin и M. Boylan [13] считают, 

что устойчивая мотивация к педагогической 

деятельности позволяет получать удовлетво-

рение от работы и ее результатов; мотивация, 

по мнению авторов, является предиктором 

успешной адаптации к условиям педагогиче-

ской профессии.  

По мнению I. Katz и B. H. Shahar [38], 

устойчивая мотивация педагогов помогает 

поддерживать студенческую самостоятель-

ность, позволяет им сохранять независимость 

суждений. 

Опираясь на анализ научной литера-

туры, мы определили значимость мотивации к 

осуществлению воспитательной деятельности 

в рамках исследуемой проблематики: 

– мотивация позволяет сформировать 

устойчивый положительный интерес к воспи-

тательной деятельности; 

– устойчивая мотивация направлена на 

учет интересов и потребностей будущих педа-

гогов в процессе их подготовки к воспитатель-

ной деятельности в профессиональных обра-

зовательных организациях; 

– мотивация к осуществлению воспита-

тельной деятельности создает устойчивую ор-

ганизационную основу для процесса форми-

рования самомотивации будущих педагогов 

[39]; 

– она способствует устойчивому стрем-

лению будущих педагогов к саморазвитию и 
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самоутверждению в воспитательной деятель-

ности [40; 41]; 

– мотивация к воспитательной деятель-

ности связана с интересом к преподаванию, 

обусловлена социальным контекстом педаго-

гической профессии и определяется их цен-

ностными ориентациями; таким образом, цен-

ности и смыслы выступают основой для 

устойчивой мотивации к воспитательной дея-

тельности [42]; 

– устойчивая мотивация к воспитатель-

ной деятельности побуждает педагогов рабо-

тать и развиваться в течение всей жизни, по-

лучать удовлетворение от ее результатов; 

– устойчивая мотивация педагогов де-

терминирует их способность к саморегуляции 

и положительно сказывается на их самоэффек-

тивности [43]. 

В рамках нашего исследования мотива-

ция к осуществлению воспитательной дея-

тельности трансформируется в саммомотива-

цию. Проанализируем работы, посвященные 

данной проблематике. 

Самомотивация 

Самомотивация позволяет педагогу в 

сложной, часто стрессогенной обстановке вы-

полнять педагогическую деятельность без 

внешнего подкрепления, находя мотивацию в 

возможности самореализации, в том числе и в 

профессиональной деятельности [44; 45]. 

М. А. Воробьева и Т. Д. Макарова [46] 

считают, что самомотивация формирует у бу-

дущих педагогов стремление выполнять вос-

питательную деятельность не ради сиюминут-

ной награды, а ради личностного развития 

обучающихся и получения удовольствия от 

этого за счет результативности и признания со 

стороны педагогического сообщества. 

                                                           
17 Белкина Н. А. Создание личной системы мотивов и 

самомотивации жизни // Челябинский гуманита-

рий.  – 2014. – Т. 3, № 28. – С. 42–50. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23818387 

Н. А. Белкина17 считает, что самомоти-

вация обеспечивает самовыражение препода-

вателя, способствует самореализации его воз-

можностей и способностей в воспитательной 

деятельности и развитию креативности. 

B. J. Zimmerman, A. Bandura и M. Mar-

tinez-Pons [47] в своем исследовании выяс-

нили, что способность к самомотивации обес-

печивает самоэффективность и достижение 

академических целей, учеными была разрабо-

тана теория академической самомотивации. 

Самомотивация отрицательно коррелирует с 

зависимым и конформным поведением и по-

ложительно – со способностью к саморегуля-

ции. Самомотивация позволяет выйти за пре-

делы интеллектуальных способностей, спо-

собствует формированию адекватной профес-

сиональной самооценки и способностей в об-

ласти прогнозирования результатов професси-

ональной деятельности [48; 49]. 

По мнению Z. Mahmud и соавт. [50], 

формирование мотивации эффективнее про-

исходит в ходе активного социального взаи-

модействия студентов, при включении в обра-

зовательный процесс развивающих занятий, 

деловых игр, упражнений, направленных на 

развитие «тайм-менеджмента», а также в ходе 

активного взаимодействия с педагогами-фаси-

литаторами. S. Inusah считает, что самомати-

вация обеспечивает эффективность воспита-

тельной деятельности даже в сложных, а зача-

стую стрессогенных условиях педагогической 

деятельности, в том числе и в условиях низкой 

материальной обеспеченности педагогов раз-

ных стран18. 

Группа ученых во главе с L. Hornstra [51] 

считает, что педагоги с высоким уровнем са-

момотивации склонны ориентироваться на 

18 Inusah S. Teacher motivation and identity formation: Is-

sues affecting professional practice // MIER Journal of 

Educational Studies, Trends and Practices. – 2013. – 

Vol. 3 (1). – P. 58–74.  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-2
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23818387


Science for Education Today 

2021, том 11, № 2                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

67 

мотивационную стратегию автономности обу-

чающихся, при этом педагоги с низким уров-

нем самомотивации ориентированы на страте-

гию контроля. При этом первая группа педаго-

гов позитивно воспринимает особенности по-

ведения обучающихся, склонна к их под-

держке и пониманию, а группа педагогов с 

низким уровнем самомотивации подвержена 

влиянию внешних фоновых характеристик, 

негативно воспринимает особенности в пове-

дении обучающихся, их проблемы в обучении. 

Самомотивация представляет следую-

щее значение для процесса подготовки буду-

щих педагогов к воспитательной деятельности 

в профессиональных образовательных орга-

низациях: 

– самомотивация обеспечивает способ-

ность к самоэффективности и саморегуляции, 

а также высокий уровень академической успе-

ваемости [52]; 

– самомотивация способствует реализа-

ции внутреннего потенциала будущего педа-

гога в воспитательной деятельности; 

– самомотивация обеспечивает эффек-

тивность воспитательной деятельности даже в 

сложных, а зачастую стрессогенных условиях 

педагогической деятельности [53]; 

– самомотивация позволяет сохранять и 

поддерживать высокий уровень социальной 

активности, необходимой для выполнения 

воспитательной работы; 

– самомотивация отрицательно коррели-

рует с зависимым и конформным поведением 

и положительно – со способностью к саморе-

гуляции [54]; 

– самомотивация позволяет будущим пе-

дагогам позитивно воспринимать особенности 

поведения обучающихся, они склонны к их 

поддержке и пониманию [55]; 

– самомотивация ориентирует будущих 

педагогов на активное социальное взаимодей-

ствие с обучающимися, тем самым детермини-

руя успешность воспитательной деятельно-

сти. 

На основе анализа вышеперечисленных 

научных источников, мы пришли к выводу, 

что мотивационно-ценностный компонент 

готовности будущего педагога к воспита-

тельной деятельности в организациях сред-

него профессионального образования вклю-

чает в себя:  

– в качестве устойчивых компонентов: 

устойчивую мотивацию к осуществлению пе-

дагогической деятельности и принятие ее цен-

ностей;  

– в качестве гибких компонентов: само-

мотивацию, интеграцию личностных профес-

сиональных ценностей и смыслов. 

Схематично содержательное наполне-

ние мотивационно-ценностного компонента 

готовности будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности в среднем профессиональ-

ном образовании представлено на рисунке. 

−   

−  

−  

−  

−  

−  

−  
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Рис. Структурное наполнение мотивационно-ценностного компонента готовности будущего педагога  

к воспитательной деятельности в среднем профессиональном образовании 

Fig. Structural content of the motivational-value component of the future teacher's readiness for educational  

activities in secondary vocational education 
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к осуществлению воспитательной деятельно-

сти и принятию ценностей педагогической 

профессии. В рамках реализации разработан-

ной нами системы подготовки будущих педа-

гогов к воспитательной деятельности транс-

формируются в самомотивацию и интеграцию 

личностных и профессиональных ценностей и 

смыслов. 

 

Обсуждение, заключение 
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1) термин «воспитание» в зарубежных источ-
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ния» и «образования», поэтому проблеме под-

готовке к воспитательной работе не уделяется 

большого внимания; 2) в западных научных 

источниках готовность к воспитательной дея-

тельности связывают с овладением новыми 
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ховные ценностные ориентации; формирова-

ние таких качеств личности будущего педа-

гога, как доброжелательность, гуманистиче-

ское мировоззрение, коммуникабельность, эм-

патийность; в) формирование устойчивой мо-

тивации к осуществлению воспитательной де-

ятельности и ценностного отношения к ней. 

По нашему мнению, основой готовности 

к воспитательной деятельности выступает 
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будущих педагогов. 
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профессионального образования, проанализи-

рованный в рамках данного исследования, 

включает в себя:  

– в качестве устойчивых компонентов: 

устойчивую мотивацию к осуществлению пе-

дагогической деятельности и принятие ее цен-

ностей; 

– в качестве гибких компонентов: само-

мотивацию, интеграцию личностных профес-

сиональных ценностей и смыслов. 

В ходе анализа научной литературы 

нами были выявлены следующие закономер-

ности: 1) принятие ценностей педагогической 

профессии выступает связующим звеном 

между сформировавшимся мировоззрением 

педагога и его педагогической деятельностью, 

позволяет регламентировать будущую воспи-

тательную деятельность и способствует осо-

знанию ее значимости; 2) устойчивая мотива-

ция к осуществлению педагогической дея-

тельности выступает основой для успешного 

формирования готовности к воспитательной 

деятельности, способствует устойчивому 

стремлению будущих педагогов к саморазви-

тию и самоутверждению в воспитательной де-

ятельности; 3) интеграция личностных и про-

фессиональных ценностей и смыслов является 

основой для успешного процесса профессио-

нальной идентичности будущих педагогов, 

выступает в качестве предикторов устойчи-

вого профессионального поведения, придает 

личностный смысл воспитательной деятель-

ности; 4) самомотивация позволяет педагогу в 

сложной, часто стрессогенной обстановке вы-

полнять педагогическую деятельность без 

внешнего подкрепления, находя мотивацию в 

возможности самореализации. 

Таким образом, готовность к воспита-

тельной деятельности в организациях сред-

него профессионального образования высту-

пает значимой частью профессиональной ком-

петентности будущего педагога. Мотиваци-

онно-ценностный компонент выступает фун-

даментальной основой для процесса ее форми-

рования. Дальнейшие перспективы данного 

исследования мы видим в разработке системы 

подготовки будущих педагогов к воспитатель-

ной деятельности в организациях среднего 

профессионального образования, результатом 

которой выступает готовность к ней, включа-

ющая мотивационно-ценностный, конативно-

деятельностный и эмоциональный компо-

ненты.  
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Abstract 

Introduction. The article is devoted to future teachers’ professional values as a regulatory basis 

for enhancing their readiness for moral education provision which includes integrated personal and 

professional values, beliefs and attitudes, commitment to moral education and self-motivation. The 

article reviews and analyzes international and Russian studies on teacher education in order to clarify 

the content of the motivational and value-based component of future teachers readiness for moral 

education. 

Materials and Methods. The study adopts systematic, axiological, contextual, nuclear and 

person-centered approaches as well as S.L. Rubinstein’s structural approach to studying personality. 

The research methods include analysis and generalization of scholarly literature. 

Results. The main results consist in the analysis of contemporary international and Russian 

scholarly literature on the problem of future teachers’ readiness for moral education. In international 

sources, pre-service teachers’ readiness for moral education provision is associated with mastering new 

instructional strategies, general and internal regulations of teacher’s behavior, a flexible combination 

of theoretical and practical preparation for implementing moral education. Russian researchers 

consider readiness for moral education as: (1) a set of relevant knowledge, skills and competencies; (2) 
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outlook, sociability, and empathy.  

The authors clarify the content of motivational and value-based component of readiness for moral 

education provision, which includes: values of moral education (they regulate teaching activities and 
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professional values and attitudes (serves as the basis for the formation of sustainable motivation for 

moral education); commitment to moral education provision (determined by personal interest in 
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teaching and wider social contexts of teaching profession); self-motivation (enables to implement moral 

education interventions in challenging or stressful environments). 

Conclusions. The study concludes that values and motivation play a significant role in developing 

future teachers’ readiness for moral education provision. The content of this component incorporates 

stable and flexible personality traits of future teachers. 

Keywords 

Readiness for moral education; Motivational and value-based component; Professional stability; 

Professional flexibility. 
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