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Содержание подготовки будущего педагога к воспитательной деятельности относится к одному из про-
блемных вопросов профессиональной подготовки. Требования современных нормативно-правовых доку-
ментов актуализируют формирование готовности будущего педагога к работе с содержанием воспитания, 
в частности к конструированию содержания воспитательного проекта. В статье рассматривается само поня-
тие «готовность к конструированию содержания воспитательного проекта» через характеристику смежных 
терминов «готовность», «готовность к педагогической деятельности», «готовность к конструированию». 
Описано итоговое определение готовности – это интегративное качество личности, включающее комплекс 
значимых качеств, знаний, навыков, опыта, необходимых для эффективного выполнения профессиональ-
ных функций в области конструктивной деятельности. Дана характеристика компонентов готовности: лич-
ностного (включающего мотивационный и оценочно-рефлексивный), когнитивного, праксеологического. 
В рамках каждого компонента выделены эмпирические показатели сформированности, указаны способы 
диагностики результатов их формирования. Сделан вывод о том, что все компоненты находятся в тесной 
взаимосвязи, равноправны и обусловливают осознание будущим педагогом ценностных основ будущей 
деятельности, теоретическую и практическую способность к ее реализации, критическое отношение к ее 
результатам и необходимой корректировке. Взаимосвязь компонентов не просто предполагает их суммиро-
вание, а обеспечивает целостность профессиональной подготовки педагогов к предстоящей деятельности.

Ключевые слова: готовность, конструирование, воспитательный проект, тезаурус, готовность к 
конструированию, компоненты готовности, формирование готовности
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The future teacher’s training content of educational activities is one of the most problematic issues in professional 
training. Modern legal documents requirements actualize the formation of the future teacher’s readiness to work with 
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training integrity for the upcoming work.
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Современная государственная поли-
тика рассматривает воспитание не только 
как базовый компонент системы образова-
ния. Национальный проект «Образование», 
Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации определяют воспитание 
как стратегический общенациональный 
приоритет, основу развития российского 
общества, фундамент формирования лич-
ности будущего [1, 2]. В связи с этим вос-
питательная функция становится одной 
из ключевых в деятельности педагога, а под-

готовка к ней – приоритетной задачей пе-
дагогического образования. Актуальность 
данного вопроса подчеркивают и требова-
ния нормативных документов. Так, профес-
сиональный стандарт «Педагог» выделяет 
воспитательную деятельность в отдельную 
трудовую функцию, готовность к которой 
включает в себя 29 трудовых действий, уме-
ний и знаний [3]. 

Принятие Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» по вопро-
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сам воспитания обучающихся» [4] выдвигает 
на первый план проблему подготовки буду-
щего педагога к отбору и структурированию 
содержательного материала воспитательного 
характера как для программы воспитательной 
деятельности, так и при использовании от-
дельных методов ее реализации. Особое зна-
чение среди методов воспитания занимает ме-
тод проектов, его воспитательный потенциал 
позволяет говорить о воспитательном проекте 
как о типе проектов, специально организован-
ных педагогом для решения задач воспита-
ния. Следует признать, что готовность буду-
щего педагога к отбору и структурированию 
(конструированию) содержания воспитатель-
ного проекта является значимой частью его 
профессиональной готовности к реализации 
воспитательной функции в целом.

Вместе с тем анализ психолого-педаго-
гической литературы [5, 6, 7] показывает, 
что исследование сущности и содержания 
готовности будущих педагогов к конструиро-
ванию содержательного материала воспита-
тельного характера осуществляется недоста-
точно полно, существующие научные работы 
носят в основном теоретический характер, от-
мечается технологическая и методическая не-
обеспеченность системы профессиональной 
подготовки будущего педагога к реализации 
функций по отбору содержания воспитания, 
в частности формирования готовности к кон-
струированию содержания воспитательного 
проекта. В этом заключается актуальность 
проблемы данной статьи. 

Цель исследования: на основе анали-
за психолого-педагогической литературы, 
нормативных документов, обобщения опы-
та подготовки студентов к педагогической 
деятельности уточнить содержание понятия 
«готовность к конструированию содержа-
ния воспитательного проекта», а также дать 
характеристику его структурно-содержа-
тельных компонентов и способов диагно-
стики результатов их формирования. 

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования был 

использован комплекс взаимодополняющих 
методов: анализ психолого-педагогиче-
ской литературы и нормативных докумен-
тов по теме исследования; контент-анализ, 
синтез, систематизация с целью выявления 
сущности и структуры исследуемой готов-
ности как качества личности, обобщение 
педагогического опыта, наблюдение и др. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для психолого-педагогической харак-
теристики понятия «готовность будущего 
педагога к конструированию содержания 

воспитательного проекта» опишем его сущ-
ность, структуру, а также выявим способы 
диагностики результатов формирования 
в процессе профессиональной подготовки. 

Для решения данной задачи определим 
дефиницию понятия «готовность будущего 
педагога к конструированию содержания 
воспитательного проекта» посредством по-
следовательной характеристики смежных 
понятий: «готовность»; «готовность к пе-
дагогической деятельности»; «готовность 
к конструированию». 

В ходе исследования выявлено, что во-
прос формирования готовности личности 
к деятельности относится к одному из самых 
актуальных в психолого-педагогической 
литературе, он достаточно широко изучен, 
однако является дискуссионным в части 
трактовки самого термина «готовность». 
Анализ показал существование двух основ-
ных подходов при его определении: функ-
циональный и личностный. Сторонники 
функционального подхода рассматривают 
готовность как определенное психическое 
функциональное состояние, связанное 
с мобилизацией личности перед предсто-
ящей деятельностью [5, с. 114]. В рамках 
личностного подхода готовность опреде-
ляют как сложное целостное личностное 
образование, многоплановую и многоуров-
невую структуру качеств, свойств, обеспе-
чивающую эффективность профессиональ-
ной деятельности. С одной стороны, в ней 
выделяют психологическую, психофизио-
логическую и физическую составляющие, 
с другой – научно-теоретическую и практи-
ческую компетентность как основу профес-
сионализма [6, с. 26]. Диалектичная взаи-
мосвязь и целостный характер личностного 
подхода к описанию понятия «готовность» 
позволяют принять его за теоретическую 
основу дальнейшего исследования.

Обратимся к содержанию понятия 
«готовность к педагогической деятель-
ности». Выявлено, что формирование го-
товности к педагогической деятельности 
является целью и результатом професси-
ональной подготовки. В большинстве ис-
следований при описании данного понятия 
подчеркивается интегральный, комплекс-
ный характер готовности. Обобщая раз-
личные определения, выделим наиболее 
распространенную позицию при характери-
стике готовности к педагогической деятель-
ности – это совокупность профессионально 
значимых качеств личности, обеспечиваю-
щих эффективность предстоящей деятель-
ности (В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин, 
О.С. Богинская, Л.М. Тафинцева и др.). 
В работах последнего времени правомерно 
отмечается корреляция содержания готов-
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ности с требованиями нормативных до-
кументов: «готовность к педагогической 
деятельности должна рассматриваться 
в соответствии с требованиями Професси-
онального стандарта педагога как интегра-
тивное качество субъекта этой деятельно-
сти, включающее мотивацию на профессию 
и самосовершенствование личности буду-
щего педагога, его нравственные и этиче-
ские характеристики, необходимые знания 
и умения, опыт успешной профессиональ-
ной деятельности» [7, с. 142–149]. Норма-
тивно-правовая ориентация и комплексный 
характер позволяют считать данное опреде-
ление наиболее приемлемым для дальней-
шего анализа.

При уточнении понятия «готовность 
к конструированию» отметим, что термин 
«конструирование» рассматривается нами 
с точки зрения педагогического процесса. Ос-
нову готовности составляет конструктивная 
деятельность педагога, основными видами 
которой являются: конструктивно-целевая 
(анализ требований к результатам и проек-
тирование на этой основе целей обучения, 
развития и воспитания); конструктивно-со-
держательная (отбор и композиция учебного 
материала, планирование и построение педа-
гогического процесса); конструктивно-про-
цессуальная (проектирование форм, методов, 
средств обучения, а также ресурсной базы); 
конструктивно-оценочная (проектирование 
эффективной системы контроля и оценки де-
ятельности обучающихся) [8, с. 31–35]. 

Опираясь на данную классификацию, 
в дальнейшем рассматриваем конструктив-
ную деятельность узко как конструктивно-
содержательную, т.е. деятельность педагога 
по отбору и композиции (конструированию) 
учебной информации с целью ее наиболее 
эффективного усвоения обучающимся. 

Уточним также, что конструктивная дея-
тельность педагога осуществляется не толь-
ко в поле обучения, но и в поле воспитания. 
С позиций системного анализа содержание 
воспитания образуют связанные между со-
бой элементы, освоение которых необхо-
димо для реализации цели воспитательной 
деятельности. По аналогии с элементами 
учебной информации в информационно-се-
мантической модели обучения такими «эле-
ментами воспитания» могут быть понятия 
в виде слов или словосочетаний; объекты, 
факты, явления, способы деятельности, 
отобранные из социального опыта, внесен-
ные в образовательную программу и име-
ющие воспитательное воздействие на об-
учающихся [9, с. 139]. Квалиметрический 
подход к отбору и структурированию таких 
«элементов воспитания», как и элементов 
учебной информации, позволяет обеспе-

чить адаптивность содержания воспитания 
к индивидуальным особенностям и образо-
вательным потребностям обучающихся. 

Согласно тезаурусному подходу любой 
индивидуум обладает исходным тезаурусом 
личности (понятийно-психологическим теза-
урусом), развивающимся в процессе жизнеде-
ятельности. Расширение тезауруса личности 
за счет усвоения элементов учебной инфор-
мации интерпретируется как обучение [10].

Экстраполяция данных идей на воспи-
тательный процесс в общем и воспитатель-
ный проект в частности позволяет описать 
его как систему, состоящую из элементов 
информации («элементов воспитания»), 
необходимых для освоения, а также связей 
между ними, что составляет тезаурус воспи-
тательного проекта. В процессе разработки 
и реализации учащимися разных воспита-
тельных проектов происходит усвоение эле-
ментов тезауруса, за счет чего расширяется 
тезаурус личности, значит, в том числе осу-
ществляется воспитательный процесс [11]. 
Задача профессиональной подготовки – на-
учить будущего педагога конструировать 
(отбирать и структурировать) элементы те-
зауруса воспитательного проекта с учетом 
индивидуальных особенностей и образова-
тельных потребностей обучающихся, а так-
же применять его на практике при решении 
задач воспитания. Решение данной задачи 
видится нами в формировании готовности 
будущего педагога к конструированию со-
держания воспитательного проекта. 

Резюмируя сказанное, определим го-
товность будущего педагога к констру-
ированию содержания воспитательно-
го проекта как интегративное качество, 
проявляющееся через личный опыт бу-
дущего педагога в квалиметрически обо-
снованном отборе и структурировании со-
держания воспитания, конструировании 
на его основе тезауруса воспитательного 
проекта и последовательно формируемое 
при освоении обучающимся ролей: поль-
зователь – применение готового тезауруса 
воспитательного проекта; конструктор – 
самостоятельное конструирование тезауру-
са; наставник – использование тезауруса 
в проектной деятельности; эксперт – оцен-
ка эффективности и корректировка разрабо-
танного тезауруса. 

С точки зрения компетентностного под-
хода определим готовность к конструирова-
нию содержания воспитательного проекта 
как этап формирования профессиональной 
компетентности будущего педагога, пред-
шествующий формированию соответству-
ющей конструктивной компетенции, ос-
нованной на личном опыте выполнения 
конструктивной деятельности.
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Дальнейший анализ структурно-со-
держательного состава анализируемой го-
товности с позиций теории деятельности, 
компетентностного подхода к професси-
ональной подготовке позволяет выделить 
в ее составе следующие компоненты: лич-
ностный, когнитивный, праксеологический. 

Личностный компонент отражает сте-
пень сформированности ценностных ори-
ентаций будущего педагога, его профессио-
нальной позиции, интереса к деятельности, 
уровень развития мотивации и деятель-
ности по самосовершенствованию [12]. 
В связи с этим выделим в его рамках моти-
вационный и оценочно-рефлексивный ком-
поненты (рисунок).

Мотивационный компонент готовности 
к педагогической деятельности в целом яв-
ляется системообразующим фактором про-
фессионального роста, стержнем, вокруг ко-
торого конструируются основные свойства 
и качества личности учителя, он отражает 
общую ориентацию студентов на педагоги-
ческую деятельность. Исходя из этого о сфор-
мированности мотивационного компонента 
готовности будущего педагога к конструиро-
ванию содержания воспитательного проекта 
будут говорить следующие показатели: 

а) положительное отношение к кон-
струированию содержания воспитатель-
ного проекта как части профессиональной 
деятельности; оценка данного вида дея-
тельности как сферы, оптимально соответ-
ствующей целям, интересам, потребностям 
в профессиональной самореализации; 

б) осознанный интерес к процессу и ре-
зультату развития тезауруса личности обу-
чающихся и к конструктивной деятельности 
как важнейшему фактору образовательного 
процесса; 

в) принятие целей конструирования со-
держания воспитательного процесса, осоз-
нанная потребность участвовать в этой 

деятельности, понимание ее значимости 
как для развития личности обучающихся, 
так и своего личного развития. 

Для оценки уровня сформированности 
мотивационного компонента в исследова-
нии использованы методики Е.П. Ильина 
«Мотивы выбора деятельности преподава-
теля» и Т.И. Ильиной «Мотивация обучения 
в вузе» [13, с. 45]. Учет результатов по двум 
методикам, по нашему мнению, позволяет 
провести более качественный анализ мо-
тивационной составляющей формирования 
готовности будущего педагога к конструи-
рованию воспитательного проекта.

Личностный смысл профессиональной 
деятельности требует от учителя способ-
ности регулировать свое поведение, управ-
лять им в соответствии с возникающими 
или специально поставленными педагоги-
ческими задачами [14]. Поэтому при подго-
товке будущего педагога важно оценить его 
способность к осознанному осуществлению 
своей деятельности, следовательно, выде-
лить оценочно-рефлексивный компонент 
готовности к конструированию содержания 
воспитательного проекта. Он предполагает 
оценку студентом себя как субъекта соб-
ственных действий, взгляд на свои действия 
со стороны, способствует повышению объ-
ективности оценивания результатов реше-
ния профессиональных задач.

Руководствуясь данными рассуждени-
ями, выделим следующие показатели оце-
ночно-рефлексивного компонента готовно-
сти будущего педагога к конструированию 
содержания воспитательного проекта:

а) целостное представление о процес-
се конструирования содержания воспита-
тельного проекта, целях, формах, способах 
и средствах деятельности; 

б) критическое отношение к себе и сво-
ей деятельности в прошлом, настоящем 
и будущем; 

Компоненты готовности будущего педагога к конструированию содержания 
воспитательного проекта
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в) осознание своей субъектности 
и активности.

Для оценки сформированности оценоч-
но-рефлексивного компонента в исследо-
вании использована методика диагностики 
рефлексивности А.В. Карпова [14]. 

Когнитивный компонент готовности 
отражает владение будущими педагогами 
системой теоретических знаний, необхо-
димых для осуществления конструктивной 
деятельности. Его составляет осведомлен-
ность студента на разных уровнях знания: 
знание содержания деятельности, програм-
мы деятельности, сопутствующих про-
цессов и др. Для уточнения содержания 
когнитивного компонента обратимся к рас-
пространенной в отечественной дидакти-
ке классификации видов знаний, предло-
женной Я.А. Лернером [15]. На ее основе 
разработано знаниевое содержание готов-
ности будущего педагога к конструирова-
нию содержания воспитательного проекта 
(табл. 1). Отметим, что обеспечить форми-
рование исследуемой готовности может 
только совокупность всех выделенных ви-
дов знаний. 

Основой для оценки сформированности 
когнитивного компонента стал авторский 
нестандартизированный тест достижений. 
Тест представляет собой систему заданий 
равномерно возрастающей трудности, по-
зволяющих измерить уровень и структуру 
знаний студентов в двух областях: 1) органи-
зация воспитательного проекта; 2) конструи-
рование тезауруса воспитательного проекта.

Таким образом, когнитивный компонент 
готовности к конструированию содержания 
воспитательного проекта отражает степень 

освоенности и операционализации профес-
сионально востребованных знаний и со-
ставляет нормативную основу готовности. 

Неоспоримым тезисом компетентност-
ного подхода является понимание того, 
что успешность профессиональной подго-
товки зависит не столько от передаваемых 
знаний и формируемых навыков, сколько 
от способности использовать усвоенную 
информацию в конкретной педагогической 
ситуации. В связи с этим в составе готов-
ности будущего педагога к конструирова-
нию содержания воспитательного проекта 
правомерно выделить праксеологический 
компонент. Педагогическая праксеология 
(от лат. praxeus – «действие, деяние», в бук-
вальном переводе – «знание о действиях») 
рассматривает наиболее общие принципы 
и пути повышения эффективности и по-
лезности профессиональных действий, за-
кономерности и условия целесообразного 
и рационального построения деятельно-
сти педагога. Она предполагает познание 
практики в ее философском понимании, т.е. 
получение самых общих сведений о том, 
что человеком делается [16].

В нашем понимании праксеологи-
ческий компонент готовности отражает 
практическую подготовленность будущего 
педагога к конструированию содержания 
воспитательного проекта. Он связан с са-
мим процессом конструирования тезауруса 
воспитательного проекта и определяет воз-
можность применения на практике полу-
ченного опыта конструктивной деятельно-
сти. Нами выделены следующие показатели 
сформированности праксеологического 
компонента готовности: 

Таблица 1
Когнитивный компонент готовности будущего педагога к конструированию 

содержания воспитательного проекта

Виды знаний Характеристика видов знаний 
(по И.Я. Лернеру)

Содержание когнитивного 
компонента готовности 

Термины 
и понятия 

Служат для обозначения какого-либо 
вида объектов или совокупности знаний 

Представления, необходимые для конструиро-
вания содержания воспитательного проекта, о: 
– терминах, понятиях, законах и фактах из соот-
ветствующей области педагогики и психологии, 
конструктивной и проектной деятельности; 
– целях и результатах конструктивной и про-
ектной деятельности; 
– методах организации проектной деятельно-
сти обучающихся с учетом постановки лич-
ностно ориентированных целей; 
– алгоритме конструирования тезауруса вос-
питательного проекта;
– технологии педагогической экспертизы теза-
уруса воспитательного проекта; 
– способах оценивания результатов своей дея-
тельности и их корректировке

Факты Являются базой, основой знаний, отра-
жают непосредственную действитель-
ность 

Законы Отражают связи совокупности фактов 
(объектов) 

Теории Охватывают совокупность фактов, зако-
нов, формируют систему представлений 
личности 

Методологи-
ческие знания 

Включают знания о методах, процессе и 
истории познания, о различных способах 
деятельности 

Оценочные 
знания 

Характеризуют нормы отношений к объ-
ектам и их значение
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– способность к планированию, поста-
новке задач, выбору методов и оценке сво-
ей деятельности по решению практической 
задачи; 

– реализация практических действий 
по решению практической задачи; 

– способность к обоснованию предло-
женного решения практической задачи; 

– способность к оценке результатов соб-
ственной деятельности и ее корректировке. 

В качестве метода диагностики сфор-
мированности праксеологического ком-
понента предлагается решение задачи-си-
туации (кейса), в ходе которого студентам 
необходимо: 

1) самостоятельно разработать тезаурус 
воспитательного проекта с позиций всех 
участников метода групповой экспертной 
оценки; 

2) провести анализ личностных особен-
ностей школьников и сформировать проект-
ные группы;

3) организовать проектную деятель-
ность школьников в соответствии с тезауру-
сом воспитательного проекта; 

4) провести анализ работы и при необ-
ходимости внести коррективы в разрабо-
танный тезаурус. 

Таким образом, готовность к констру-
ированию содержания воспитательного 
проекта представляет собой интегративное 
качество личности, структурно-содержа-
тельная характеристика которого включает 
личностный (мотивационно-ценностный 
и оценочно-рефлексивный), когнитивный 
и праксеологический компоненты. Все ком-
поненты находятся в тесной взаимосвязи, 

равноправны и обусловливают осознание 
будущим педагогом ценностных основ бу-
дущей деятельности, теоретическую и прак-
тическую способность к ее реализации, 
критическое отношение к ее результатам 
и необходимой корректировке. Взаимосвязь 
компонентов не просто предполагает их 
суммирование, а обеспечивает целостность 
профессиональной подготовки педагогов 
к предстоящей деятельности (табл. 2).

Заключение
Анализ психолого-педагогической ли-

тературы и практики подготовки будуще-
го педагога к реализации воспитательной 
функции показал наличие теоретической, 
технологической и методической необе-
спеченности системы профессиональной 
подготовки будущего педагога к реализа-
ции функций по отбору содержания вос-
питания, в частности формирования го-
товности к конструированию содержания 
воспитательного проекта. Нами предпри-
нята попытка представить структурно-со-
держательную характеристику данного 
профессионального качества. В его составе 
мы выделяем комплекс взаимосвязанных 
компонентов (мотивационного, оценочно-
рефлексивного, когнитивного и праксеоло-
гического), а также способов диагностики 
их сформированности. 

Теоретические представления о сущ-
ности и структуре готовности будущего 
педагога к конструированию содержания 
воспитательного проекта явились основой 
для проектирования и реализации техно-
логии формирования данной готовности 

Таблица 2
Структурно-содержательная характеристика готовности будущего педагога 

к конструированию содержания воспитательного проекта

Компонент готовности Содержание компонента Способы диагностики
Мотивационный

 компонент
Осознание ценностных основ дея-
тельности, положительное отноше-
ние и интерес к ней, принятие целей 
и потребность участвовать

Методики Е.П.  Ильина «Мотивы вы-
бора деятельности преподавателя»; 
Т.И. Ильиной «Мотивация обучения 
в вузе»

Оценочно-рефлексивный 
компонент

Целостное представление о деятель-
ности, критическое отношение к ней 
и к себе в прошлом, настоящем и бу-
дущем; осознание своей активности

Методика диагностики рефлексивно-
сти А.В. Карпова

Когнитивный компонент Совокупность знаний и представле-
ний о терминах, понятиях, законах и 
фактах, целях и результатах, мето-
дах, технологиях, алгоритмах дея-
тельности, способах оценивания ее 
результатов и корректировке 

Авторский нестандартизированный 
тест достижений

Праксеологический
компонент

Способность к планированию, вы-
бору методов деятельности, ее реа-
лизация, оценка и корректировка 

Решение задачи-ситуации (кейса)
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у студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки). 
В исследовании приняли участие 680 сту-
дентов и 836 учеников общеобразователь-
ных организаций. Выявлено, что резуль-
тативность подготовки будущего педагога 
к конструктивной деятельности повышает-
ся с использованием технологии формиро-
вания готовности к конструированию со-
держания воспитательного проекта. 

По нашему мнению, результаты ис-
следования расширяют теоретико-методо-
логические и практико-технологические 
представления об особенностях подготовки 
к педагогической деятельности. 
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