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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS  
OF PROFESSIONAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS  

IN THE PROCESS OF DISTANCE EDUCATION

Аннотация. В статье рассмотрены антропологические основы профессиональ-
ного воспитания будущих педагогов в условиях реализации дистанционного обучения 
на современном этапе развития цифровых технологий и гуманизации в сфере обра-
зования. Раскрываются антропологические аспекты профессионального воспита-
ния будущих педагогов в условиях дистанционного образования. Отражены главные 
проблемы при организации профессионального воспитания в процессе дистанцион-
ного образования (техническое сопровождение; низкая мотивация обучающихся к 
участию в воспитательных мероприятиях; отсутствие навыков цифровой этики и 
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т.д.). Показана необходимость сочетания воспитательной работы будущих педаго-
гов с использованием дистанционных технологий с применением метода проектов.

Abstract. The article examines the anthropological foundations of professional 
education of future teachers in the context of the implementation of distance learning at 
the present stage of development of digital technologies and humanization in the field of 
education.

The anthropological aspects of professional education of future teachers in the 
conditions of distance education are revealed. The main problems in the organization of 
professional education in the process of distance education are reflected (technical support; 
low motivation of students to participate in educational activities; lack of digital ethics 
skills, etc.). The necessity of combining the educational work of future teachers using 
distance technologies with the use of the project method is shown.

Ключевые слова: воспитание, профессиональное воспитание, образовательная 
среда, будущий педагог, воспитательная система, система профессионального вос-
питания, ценности современного воспитания, дистанционное образование, метод 
проектов.

Key words: education, professional education, educational environment, future teacher, 
educational system, professional education system, values of modern education, distance 
education, project method.

Под педагогической антропологией, как правило, понимается система-
тическое, интегрированное и целостное знание о развивающемся человеке, 
как и объекте и субъекте образовательного процесса, являющееся основой 
гуманистического мировоззрения и теоретической базой инноваций в обла-
сти воспитания [14].

В свете этого, особое значение приобретает антропологиче-
ский подход, который, с точки зрения Зверева С.М., Леонтовича А.В и 
Слободчикова В.И. представляет собой «категориальный строй, – систе-
му взаимосвязей онтологического, методологического, технологического и  
личностно-практического уровней реализации целей общего образования, 
которая является мощным инструментом, как для многоаспектного анализа 
современных процессов воспитания и социализации, так и для проектирова-
ния их современных форм» [4, с. 5]. Как считают авторы, антропологический 
подход «реализует попытку обоснования современного образования в целом, 
в том числе содержание процессов воспитания и социализации» [4, с. 6].

Анализируя в свете антропологического подхода профессиональную под-
готовку будущих педагогов, в частности, следует отметить, что на нее оказы-
вает влияние модификация методов организации деятельности и мышления 
под воздействием информационных и интернет технологий, способствую-
щих созданию виртуальных реальностей; существенное изменение представ-
лений о сущности общественного уклада, трансформация представлений о 
человеке и его месте в жизни общества, человеческом потенциале и способах 
его раскрытия и реализации [12], [13].
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Современный этап становления образования сегодня уже нельзя све-

сти только к формальному получению знаний – это еще и мощное, много-
факторное профессионально-личностное развитие, а также максимально 
полная реализация всего комплекса функций зрелого человека – граждан-
ских, профессиональных, социально-трудовых условий будущего учителя. 
Профессиональная подготовка педагога – человека, который творит будущее, 
не может базироваться только на получении знаний, он еще и мощный фак-
тор социокультурного становления молодежи, помогающий подрастающему 
поколению осмыслить научный и духовный опыт, накопленный человече-
ством. Сегодня назрела объективная необходимость в профессиональном 
воспитании духовно богатой личности педагога, соответствующей высоким 
требованиям изменяющегося российского общества [11].

«Профессиональное воспитание» как понятие стало активно применять-
ся в последнее десятилетие прошлого века. Постепенно оно стало играть одну 
из ведущих ролей при решении проблем и задач организации воспитательной 
работы в образовательных учреждениях. Нельзя не отметить, что професси-
ональное воспитание также зависит от проведения самостоятельной работы, 
т.к. данные процессы позволяют организовать и скоординировать студентов 
как будущих специалистов.

Профессиональное воспитание – это последовательное движение сту-
дента как личности к выбранной им же самим цели. Результатом данного 
движения является формирование у будущих специалистов системы профес-
сиональных ценностей и идеалов, наращивание их духовных потребностей, 
мотивов, ценностей в социальном плане [10].

С антропологической точки зрения профессиональное воспитание буду-
щего педагога характеризуется как всестороннее развитие личности студента, 
раскрытие его творческого, личностного, духовного потенциалов, обретение 
умения самостоятельно и критически мыслить, находить рациональные пути 
решения возникающих проблем, применять полученные знания в новых, 
постоянно изменяющихся условиях современной жизни [9].

Формирование такого потенциала в будущих педагогах – идеал, к кото-
рому должен стремиться каждый вуз. Подобное развитие учителя обеспечит 
его множественным инструментарием для формирования будущих воспитан-
ников. Но для этого необходимы дополнительные знания, обогащающие кру-
гозор, понимание реалий современной действительности, высокий уровень 
общей и профессиональной культуры, важные социокультурные и коммуни-
кативные умения и навыки, позволяющие говорить об эффективном личност-
ном развитии – о профессиональной воспитанности студентов [8].

Главной целью профессионального воспитания обучающихся в вузе явля-
ется подготовка грамотных, компетентных, ответственных педагогов со сфор-
мированными личностными качествами, необходимыми для продуктивной 
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практической работы. Следуя требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, коллектив преподавателей вуза должен расши-
рять арсенал педагогических методик посредством использования информа-
ционных технологий и электронной образовательной среды [3]. Опыт рабо-
ты в этом направлении был апробирован задолго до пандемии. Экстренный 
переход на полное дистанционное образование, вызванный карантинными 
мероприятиями, способствовал развитию и внедрению в кратчайшие сроки 
новых дистанционных технологий и практик. При профессиональном воспи-
тании у будущих учителей в педагогической работе необходимо опираться на 
соблюдение принципов комплексного воздействия на когнитивную, эмоцио-
нальную и практическую сферы деятельности, а также на индивидуальную 
ориентацию и творческое начало личности.

Профессиональная воспитанность определяется степенью сформиро-
ванности в личности студента когнитивного, эмоционального и деятельно-
практического компонентов отношения, – их сочетанием определяется при-
надлежность будущего педагога к определенному типу профессиональной 
воспитанности, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 
содержание и организацию профессионального воспитания [15].

В соответствии с выявленной спецификой профессиональной воспитан-
ности, основными функциями процесса профессионального воспитания с 
антропологической точки зрения являются: формирование нравственно-эсте-
тической позиции будущего учителя; обогащение эмоционального опыта 
личности студента; включение его в профессионально значимую деятель-
ность; критичность мышления; умение ориентироваться в потоке информа-
ции; компетентность в общении, в сфере использования компьютерных и 
информационных технологий в учебном процессе [15].

Каждая из этих функций обращена, соответственно, к когнитивной, эмо-
циональной и деятельно-практической сферам личности будущего педагога, 
что обеспечивает целостность процесса, комплексность воспитывающих воз-
действий субъектов на разум, чувства и деятельность будущих учителей.

Процесс профессионального воспитания как системное образование 
обладает всеми необходимыми для такой системы качествами, включая: 
социально заданную педагогическую цель, возникающую в результате объ-
ективирования общественных потребностей; соответствующее этой цели 
содержание, для усвоения которого и создается система; специфические для 
данной системы способы усвоения содержания; студентов и преподавателей 
вуза как основных субъектов системы. Их взаимодействие обеспечивает раз-
витие личности будущего педагога, освоение им всего многообразия нрав-
ственно-эстетических отношений с миром [7].

В современной психолого-педагогической литературе большинством 
ученых профессиональное воспитание рассматривается «как сознательно 
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организованный процесс, в котором будущий специалист выступает как субъ-
ект собственного саморазвития, самопознания, самовоспитания и самореали-
зации, осуществляя присвоение духовно-нравственных и профессиональных 
ценностей, аккумулированных в культуре, литературе, психологии и педаго-
гике» [6, с. 365].

Мы рассматриваем профессиональное воспитание как новый информа-
ционно-технологический опыт будущих педагогов в процессе дистанционно-
го образования на основе метода проектов.

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная 
на организацию воспитательной среды и управление разнообразными вида-
ми деятельности воспитанников с целью решения задач гармоничного раз-
вития личности [15].

Нельзя представить себе процесс обучения без его воспитательной 
составляющей, так как в образовательной организации воспитание – это тес-
но связанная с обучением целенаправленная и систематическая деятельность, 
ориентированная как на формирование социально значимых качеств, устано-
вок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных 
условий для полноценного гармонического, духовного, интеллектуального и 
физического развития, самосовершенствования и творческой самореализа-
ции личности будущего специалиста. Обучение и воспитание представляют 
собой органичный процесс становления профессиональной компетентности 
специалиста с высоким уровнем культуры и формирования его личности [15].

Особое значение имеет антропологический аспект профессионально-
го воспитания будущих педагогов в процессе дистанционного образования. 
Дистанционное образование давно стало явлением современной жизни, чему 
способствовали развитие цифровых технологий и гуманизация образования, 
его направленность на реализацию принципа социальной справедливости и 
предоставление возможности получить требуемое образование в крупней-
ших образовательных центрах. С дальнейшим развитием интернета элемен-
ты цифрового образования пришли не только в профессиональное образова-
ние, но и в школы.

Дистанционное образование – общедоступная форма получения образова-
ния в соответствии с современными потребностями общества и личности [2].

Дистанционная форма образования дает сегодня возможность создания 
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информа-
цией, независимо от наличия временных и пространственных поясов [1].

В дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы. С точки зрения 
антропологии многим ученикам важно непосредственное влияние педагога, 
когда присутствует личный контакт и есть возможность послушать объясне-
ния «вживую». Точно так же и для педагога важны такие моменты личного 
общения, связанные с индивидуальным подходом в обучении и воспитании 
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обучающегося. Поэтому, когда рядом нет педагога, который мог бы эмоциональ-
но окрасить знания, это значительный минус для учебного процесса. «Наиболее 
существенным недостатком дистанционного обучения является «искусственное 
общение». Электронные ресурсы не могут заменить живого общения. Настоящее 
человеческое взаимодействие предполагает вербальные и невербальные формы 
речи, окрашенные эмоционально-психологическими особенностями восприя-
тия. Обучение невозможно без живого общения, но оно может быть более эффек-
тивным, если разнообразить инструменты общения, оптимизировать средства 
доставки и обработки учебной информации» [5, с. 172].

Именно поэтому вопрос организации воспитательного процесса в усло-
виях дистанционного образования является очень важным.

Конечно, можно сказать, что воспитательный процесс продолжается даже 
в формате дистанционного образования, так как в ходе занятий, сообщая зна-
ния, педагог в любом случае придаёт им определённую направленность, фор-
мируя тем самым нравственные установки. Как утверждал И.П. Подласый «В 
любом воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая – воспиты-
ваем, воспитывая – обучаем» [6, с. 365].

Мы предполагаем, что при организации профессионального воспитания 
в процессе дистанционного образования возникает ряд не только техниче-
ских трудностей, но и сопровождается низкой мотивацией к участию в вос-
питательных мероприятиях; характеризуется ограничением форм и методов 
воспитательной работы, отсутствием навыков цифровой этики и т.д. Это не 
может не отразиться на процессе воспитания, который является неотъемле-
мой частью вузовского образования.

В то же время следует отметить, что дистанционное образование дает 
возможность использовать интернет-технологии, которые близки и понятны 
современной молодежи. Одним из них является метод проектов.

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое 
сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различ-
ными источниками информации, учебными материалами, специально разрабо-
танными по данному курсу, оперативного и систематического взаимодействия 
с ведущим преподавателем курса, консультантом-координатором проекта, 
групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с остальными участни-
ками проекта [4]. Две первые задачи в современном дистанционном обучении 
решаются успешно. Решение же третьей предполагает включение в учебный 
процесс современных педагогических технологий, среди которых особо значи-
мыми представляются проектная деятельность, организация ролевых игр, обу-
чение в сотрудничестве и т.п. Все они помогают раскрыть внутренние резервы 
обучаемых и одновременно способствуют формированию социальных качеств 
личности (умению работать в коллективе, выполняя различные социальные 
роли, помогая друг другу в совместной деятельности и др.).
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РАЗДЕЛ 1. Профессиональная компетентность педагога в условиях цифровой социальной реальности
С точки зрения антропологического подхода метод проектов направлен 

на формирование у студентов инициативности, самостоятельности, активно-
сти и навыков рефлексии. Обучающиеся учатся исследовать, осуществлять 
поиск необходимой информации, перерабатывать и усваивать ее.

Проектная деятельность способствует развитию у обучающихся самосто-
ятельности, творческих возможностей, навыков самоорганизации, созидания 
и сотрудничества. Данные качества личности очень важны для успешной 
социализации студентов вне стен вуза. Кроме того, метод проектов легко впи-
сывается в процесс дистанционного обучения. Таким образом, можно сделать 
вывод, что профессиональное воспитание в условиях дистанционной формы 
обучения, даёт возможность будущим педагогам дополнительный стимул для 
расширения и углубления знаний, а также мотивацию к обучению с помощью 
метода проектов. Данный метод позволяет применять полученные знания для 
решения практических задач, способствует приобретению навыков группо-
вой работы, развивает исследовательские умения, такие как выявление про-
блем, построение гипотез, сбор информации, наблюдение, проведение экс-
перимента, анализ, обобщение.
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ANTHROPOLOGICAL FACTORS AS A BASIS OF 
QUALITATIVE PEDAGOGICAL EDUCATION

Аннотация. В статье представлены основные факторы антропологизации как 
основа для качественного педагогического образования. Антропологизация образова-
тельного процесса вуза рассмотрена с позиции обоснования гуманистических под-
ходов; переориентации научного знания на человека, развития его индивидуальных 
особенностей; принятия студента как ценности, формирование его толерантно-
сти, подготовка к взаимодействию с другими людьми и т.д. В работе выделены и 
проанализированы следующие факторы антропологизации: диагностика, профес-
сиональная ориентация, андрагогическая модель обучения, акмеологический подход, 
антропологическое пространство и атмосфера, рефлексия.

Annotation. The article presents the main factors of anthropologization as a basis 
for high-quality pedagogical education. The anthropologization of the educational 
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