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Аннотация. В представленной статье обосновывается актуальность формирования традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей у молодого поколения, подчеркивается роль педагога в решении 

этой проблемы, необходимость подготовки будущих педагогов к реализации курса внеурочной деятельности 

школьников «Разговоры о важном». Определяются цель, принципы подготовки, выделяются и раскрываются 

три раздела подготовки: проведение специальных практических занятий при изучении модуля «Воспитательная 

деятельность»; формирование у студентов опыта проведения занятий «Разговоры о важном» в период 

педагогической практики по классному руководству и в детских оздоровительных лагерях; организация занятий 

«Разговоры о важном» в студенческих группах во внеучебное время. Анализируются данные анкетирования 

студентов, материалы наблюдений и бесед со студентами, педагогами и наставниками ярославского 

педагогического университета, учащимися и родителями. Выявляются положительные стороны, проблемы, 

недостатки в проведении «Разговоров о важном» в школе и вузе, называются предложения респондентов по 

совершенствованию занятий по данному курсу. Объясняются причины расхождения в оценках будущих 

педагогов качества и полезности проведения «Разговоров о важном». В заключении статьи делаются выводы по 

результатам исследования, подчеркивается необходимость обеспечения единства, преемственности и 

согласованности школьного и университетского педагогического образования в сфере воспитания, 

непротиворечивого методологического, ценностно-смыслового, технологического взаимодействия 

преподавателей вуза, педагогов общеобразовательных организаций и студентов, что позволит успешно решать 

современные задачи воспитания молодого поколения. Обосновываются условия, которые необходимо 

учитывать при организации подготовки студентов к воспитательной деятельности и, в частности, к изучению 

курса для школьников «Разговоры о важном». 
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Abstract. The presented article justifies the relevance of forming traditional Russian spiritual and moral values 

among the young generation, emphasizes the role of the teacher in solving this problem, the need to prepare future 

teachers for implementing the «Talking about important things» course on extracurricular activities of school students. 

The purpose, principles of training are determined, three sections of training are identified and disclosed: conducting 

special practical classes when studying the «Educational activity» module; formation of students experience in 

conducting classes «Talking about important things» during teaching practice in class guidance and in children's health 

camps; organization of classes «Talking about important things» in student groups during extracurricular hours. Student 

survey data, observation materials and talks with students, teachers and mentors of Yaroslavl Pedagogical University, 

students and parents are analyzed. Positive aspects, problems, shortcomings in conducting» Talking about important 

things» at school and university are identified, the respondents' proposals for improving classes on this course are given. 

The reasons for the discrepancy in the assessments of future teachers of the quality and usefulness for conducting» 

Talking about important things» are explained. The conclusion of the article draws conclusions on the results of the 

study, emphasizes the need to ensure the unity, continuity and coherence of school and university pedagogical education 

in the field of education, consistent methodological, value-meaning, technological interaction of university teachers, 

teachers of educational organizations and students, which will allow you to successfully solve modern problems of 

educating the young generation. The conditions are justified, which must be taken into account when organizing the 

preparation of students for educational activities and, in particular, for studying the «Talking about important 

things»course for school students.  

Key words: training of students; educational activities; spiritual and moral values; out-of-hours activities; school 

students; continuity; «Talking about important things»; pedagogical practice 
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Введение 

Современные реалии мироустройства четко 

обозначили кризис глобальной парадигмы чело-

веческого бытия от политики до культуры. По 

мнению А. Б. Афанасьевой, глобализация в со-

циокультурном пространстве «проявляется в раз-

витии, насаждении и доминировании массовой 

стереотипной культуры, проникающей во все 

сферы жизни, деформирующей традиционные 

культурные эталоны и нормы, культурно-

исторические и нравственные ценности, разру-

шающей целостность этнического пространства 

культуры» [Афанасова, 2014, с. 5]. Еще в конце 

XX в. В. Д. Шадриков отмечал, что кризисные 

тенденции глобализма «усиливаются за счет так 

называемого парадокса этничности, столь харак-

терного для всего современного мира, — когда 

по мере углубления интернационализации куль-

туры возрастает уровень национального самосо-

знания» [Шадриков, 1993, с. 89]. 
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В нашей многонациональной стране проблема 

национального самосознания обретает особый 

смысл и является первостепенной задачей в рам-

ках гражданского, патриотического и этнокуль-

турного воспитания подрастающего поколения. 

Историческое культурное наследие и современ-

ные политико-культурологические реалии четко 

обозначили основные факторы, актуализирую-

щие вопросы гражданско-патриотического и эт-

нокультурного воспитания. Рост ксенофобских 

настроений среди населения многих стран и по-

пытки отменить «все русское» (связанное именно 

с государственной принадлежностью, а не с эт-

нической) вызвали обратную тенденцию усиле-

ния собственной гражданской и этнокультурной 

идентичности среди россиян. В этом случае 

крайне необходимо формировать у подрастающе-

го поколения соответствующее понимание, лич-

ностные качества, компетенции, в корне отлича-

ющиеся от этнокультурного шовинизма и нацио-

нализма и противостоящие им. Сложившая со-

временная ситуация в обществе и образовании 

[Тамарская, 2019] требует новых теоретических 

и практических решений по воспитанию граж-

данской и этнокультурной идентичности, форми-

рованию российских духовно-нравственных цен-

ностей [Гурьянчик, 2022]. 

Методология и методы исследования 

Инкультурация как один из аспектов социально-

го становления личности, осуществляется посред-

ством фундаментального института общества — 

образования. «Социокультурное пространство об-

разования является тем полем, которое может вос-

создавать многообразие культур, а также развивать 

у учащихся культуроформирующую способность к 

рефлексии как к предпосылке понимания ценно-

стей культуры» — резюмирует В. Г. Ращупкин 

[Ращупкин, 2006, с. 3]. Следовательно, социокуль-

турная трансмиссия во всем многообразии как ми-

рового, так и национального историко-культурного 

наследия является, с одной стороны, основной 

функцией образования, а с другой стороны, именно 

культура определяет уровень развития образования 

[Сластенин, 2011]. 

Важно понимать, что образованный человек в 

основе своей имеет именно этнокультурный ба-

зис, а национальная культура является необходи-

мым базисом для формирования личности, це-

ментируя в «моральном фундаменте» идеальный 

облик человека. Трудно не согласиться с 

К. Д. Ушинским, который писал: «В основании 

особенной идеи воспитания у каждого народа 

лежит, конечно, особенная идея о человеке, о 

том, каков должен быть человек по понятиям 

народа в известный период народного развития. 

Каждый народ имеет свой особенный идеал че-

ловека и требует от своего воспитания воспроиз-

ведения этого идеала в отдельных личностях» 

[Ушинский, 1948, с. 122]. 

Во все времена актуальным и приоритетным 

было формирование у молодого поколения духов-

но-нравственных ценностей [Антропова, 2020; 

Лутовинов, 2023; Тонких, 2023]. «Без ценностей и 

смыслов общество обречено на распад и вырож-

дение. Вопрос о ценностях и смыслах является в 

этом отношении вопросом цивилизационного вы-

живания России» [Багдасарян, 2022, с. 9]. Как ни-

когда, актуальны слова К. Д. Ушинского: 

«...влияние нравственное составляет главную за-

дачу воспитания, гораздо более важную, чем раз-

витие ума вообще, наполнение головы познания-

ми» [Ушинский, 1948, с. 154]. 

Одним из комплексных средств, которое ак-

тивно внедрялось в 2022–2023 учебном году в 

практику школ и вузов с целью решения указан-

ных выше проблем, стали «Разговоры о важном». 

Цель исследования: определить и обосновать 

содержание и средства подготовки студентов к 

проведению курса внерочной деятельности 

школьников «Разговоры о важном». 

Использованы теоретические (анализ, синтез, 

обобщение, систематизация), а также эмпириче-

ские методы исследования: анкетирование, бесе-

ды, наблюдения, оценивание, изучение опыта 

проведения «Разговоров о важном» педагогами 

школ и в студенческих группах Ярославского 

государственного педагогического университета 

имени К. Д. Ушинского. Авторами статьи прове-

ден опрос педагогов, родителей, обучающихся и 

студентов ЯГПУ. Привлечение к исследованию 

представителей педагогического сообщества и 

студентов позволило изучить содержательно-

организационные, ценностно-мотивационные и 

деятельностные компоненты отношения к прове-

дению занятий «Разговоры о важном» у студен-

тов и наставников ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

В качестве основной методики в исследова-

нии использовался авторский опросник «Разго-

воры о важном», размещенный в Яндекс. Форме. 

Опросник состоит из 7 вопросов, 6 из которых с 

вариантами ответов, вопросы носят полузакры-

тый характер. Один вопрос открытый и предпо-

лагает отзыв (пожелания) о проведении подоб-

ных занятий в следующем учебном году. При 

этом каждый вопрос дает возможность респон-
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дентам не только выбрать предлагаемый вариант 

ответа, но и высказать свое мнение в виде корот-

кого ответа. В опросе приняли участие 

611 студентов очной формы обучения обоих по-

лов 1–5 курсов всех факультетов, 22 педагога–

наставника. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сегодня одной из ведущих тенденций образо-

вания является усиление ценностно-смысловой 

парадигмы педагогической деятельности, что 

подтверждается Указом Президента Российской 

Федерации «Основы государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

(далее Указ). В этом документе определены це-

левые ориентиры в духовно-нравственном вос-

питании подрастающего поколения, возложена 

ответственность на образовательные организа-

ции и каждого педагога за реализацию Указа 

[Указ]. В этой связи не вызывает сомнения важ-

ность и своевременность введения с 1 сентября 

2022 года в общеобразовательных школах обяза-

тельного изучения курса внеурочной деятельно-

сти «Разговоры о важном», который направлен 

на укрепление традиционных российских духов-

но-нравственных ценностей и представляет со-

бой уникальную возможность для формирования 

и развития гражданско-патриотических качеств 

личности у подрастающего поколения россиян. 

«Разговоры о важном» — это цикл школьных 

занятий в формате классного часа, которые про-

водятся в учебных учреждениях в начале каждой 

учебной недели. Главная цель таких занятий — 

развитие патриотизма, формирование нравствен-

ности, гражданское воспитание и историческое 

просвещение. По мнению чешского социолога 

первой половины XX века Арношта Благи, лич-

ность педагога и воспитателя, «его педагогиче-

ское мастерство и эффективность» должны быть 

пронизаны духом государства и власти, с одной 

стороны, и духом просвещения, с другой сторо-

ны. И в это двуединство педагог «встроен своим 

менталитетом и моралью» [Bláha, 1948]. Первый 

урок по понедельникам у детей и классных руко-

водителей – замечательная возможность обсу-

дить самые актуальные нравственные проблемы, 

вопросы гражданско-патриотической тематики. 

Центральными темами «Разговоров о важ-

ном» являются: место России в мире, традици-

онные ценности российского народа, патриотизм 

и гражданственность, история страны, нрав-

ственность, экология, жизнь школы, события го-

рода, поселка и др. В рамках курса школьники 

узнают о достижениях страны, связанных с эко-

номическими, научными, политическими зада-

чами, научатся строить коммуникацию, отноше-

ния в обществе, поймут, как важно быть здоро-

выми, гармонично развитыми личностями. 

 Подведем некоторые итоги по изучению 

школьниками курса «Разговоры о важном». Ана-

лиз мнений родителей и детей о проведении та-

ких занятий позволил установить, что эти уроки 

вызывают интерес у значительной части обуча-

ющихся, особенно у младших школьников, поз-

воляют поговорить о тех проблемах, которые 

волнуют детей, побуждают их задуматься о 

смысле и ценностях жизни, своем будущем, се-

мье, судьбе своей страны. Многим педагогам 

удается успешно решать задачи, которые опреде-

лены в программе этого курса. В то же время 

имеются и негативные оценки «Разговоров о 

важном». Выявленные проблемы и трудности 

при проведении занятий, как правило, связаны с 

тем, что педагогам не удалось смотивировать де-

тей на изучение темы, обсуждение важных во-

просов, что приводит к навязыванию педагогом 

информации, которую ему «спустили сверху». 

Давление взрослых на детей, естественно, при-

водит к отторжению, скрытому или открытому 

сопротивлению, особенно среди подростков, 

обучающихся 7–11 классов, у которых уже есть 

свое мнение и позиция, и любое давление со сто-

роны взрослых у значительной части вызывает 

протест. В этом случае такие занятия не только 

не приносят пользу, а вызывают негативные эмо-

ции, причем в тех случаях, когда речь идет дей-

ствительно о самом главном и важном в жизни 

каждого человека, семьи, страны. 

Очень важно, чтобы «Разговоры о важном» 

перешли в конкретные действия, смотивировали 

школьников на полезные, созидательные дела 

ради того, чтобы изменить окружающий мир к 

лучшему, порадовать своих близких, друзей, ро-

дителей. Педагогам необходимо стремиться к 

тому, чтобы рассуждения о добре, любви к Ро-

дине, семье, заботе о старших и младших пере-

шли в реальные поступки детей, при этом 

школьники приобрели опыт общения и совмест-

ной деятельности, испытали радость и удовле-

творение от совершенных на пользу другим лю-

дям действий. Как отмечал Майкл Фуллан, «Хо-

рошие идеи воплощаются в условиях общения и 

сотрудничества. Люди обнаружат, что они могут 

преобразовать свои собственные желания в со-

циальные повестки дня. Помните, что личная 
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цель — это не просто эгоцентризм, у нее также 

есть социальные аспекты, такие как эффективная 

работа с другими, воспитание лучших граждан и 

тому подобное… личную цель в обучении следу-

ет продвигать до тех пор, пока это не приведет к 

социальному улучшению в обществе. Во всяком 

случае, так оно и есть на индивидуальном уровне 

учитель–ученик. Это имеет больший размах и 

значение и требует более широких действий, ес-

ли мы осознаем, что улучшение общества — это 

действительно то, ради чего предназначено обра-

зование» [Fullan, 1993, p. 14]. 

Чтобы классные руководители могли успешно 

решать воспитательные задачи на занятиях «Раз-

говоры о важно», необходимо будущим педаго-

гам присвоить те ценности, которые они будут 

формировать у детей, овладеть содержанием это-

го курса, использовать субъектно-

ориентированные технологии, которые обеспечат 

активную позицию детей, их осознанную вклю-

ченность в обсуждение и решение личностно и 

социально значимых проблем [Байбородова, 

2023]. Вот поэтому с декабря 2022 года в Яро-

славском государственном педагогическом уни-

верситете создана группа, состоящая из педаго-

гов школ, преподавателей вуза и студентов, кото-

рая приступила к разработке программы по под-

готовке будущих педагогов к проведению курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Цель такой подготовки: сформировать у бу-

дущих педагогов педагогические компетенции, 

необходимые для субъект-субъектного и цен-

ностно-смыслового взаимодействия с обучаю-

щимися при проведении «Разговоров о важном». 

Данная программа включает три раздела: 

− проведение специальных практических за-

нятий при изучении модуля «Воспитательная 

деятельность»; 

− формирование у студентов опыта проведе-

ния занятий «Разговоры о важном» в период пе-

дагогической практики по классному руковод-

ству и в детских оздоровительных лагерях; 

− организация занятий «Разговоры о важном» 

в студенческих группах во внеучебное время. 

Прежде всего, остановимся на рассмотрении 

возможностей изучения модуля «Воспитательная 

деятельность», который включает три дисципли-

ны: «Ценностно-смысловые основы воспита-

тельной деятельности», «Технологии воспита-

тельной деятельности», «Организация вожатской 

деятельности», разработка и реализация которых 

осуществляется кафедрой педагогических техно-

логий ЯГПУ. 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» строится с учетом современных подхо-

дов и принципов к воспитанию [Степанов, 2008], 

сущность которых рассматривается на занятиях 

по дисциплине «Ценностно-смысловые основы 

воспитательной деятельности». При изучении 

этой дисциплины закладывается концептуальная 

и методическая основа воспитания, что оказыва-

ет существенное влияние на успешность органи-

зации внеурочных занятий. В связи с введением 

курса «Разговоры о важном» преподаватели ка-

федры особый акцент делают на том, как, какими 

средствами можно реализовать современные 

подходы при проведении занятий. Студентам 

предлагают высказать свои идеи, по желанию 

подготовить сообщения по изучаемой  теме. 

Особое внимание обращается на характер взаи-

модействия педагога и детей, на тьюторскую по-

зицию классного руководителя при изучении те-

мы «Взаимодействие в воспитательном процес-

се», «Функции и направления деятельности 

классного руководителя»; на формирование 

субъектной позиции при рассмотрении тем «Ин-

дивидуализация воспитательного процесса», 

«Самореализация и саморазвитие школьников», 

«Самоуправление в детском коллективе». Пони-

мание и усвоение учебного материала по этим 

темам определяют успешность решения воспита-

тельных проблем, в том числе и профессиона-

лизм действий классного руководителя при про-

ведении занятий «Разговоры о важном». 

Безусловно, большое значение при подготовке 

студентов в контексте рассматриваемой темы 

имеет изучение раздела «Педагогические сред-

ства воспитания», в котором предлагаются со-

временные формы, методы и технологии. Сту-

дентам предлагается разработать занятие по те-

мам курса «Разговоры о важном», предусматри-

вая организацию активной деятельности детей. 

Все студенты разрабатывают занятие с использо-

ванием субъектно-ориентированной технологии, 

которую они осваивают, не только изучая тео-

рию, но и на практике: занятия по модулю «Вос-

питательная деятельность» организуются препо-

давателями на основе этой технологии.  

Более глубокое освоение сущности, принци-

пов, идей, методических приемов субъектно-

ориентированной технологии происходит при 

изучении дисциплины «Воспитательные техно-

логии», когда сами студенты становятся органи-

заторами занятий с использованием этой техно-

логии. Будущие педагоги отрабатывают конкрет-

ные способы субъект-субъектного взаимодей-
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ствия, которые должны составлять основу заня-

тий «Разговоры о важном». Этот опыт студенты 

закрепляют в период учебной педагогической 

практики, разрабатывая и организуя занятия 

«Разговоры о важном» со школьниками. 

Завершается изучение модуля «Воспитатель-

ная деятельность» освоением дисциплины, кото-

рая готовит студентов к работе в детских оздоро-

вительных лагерях. Особенностью этой дисци-

плины является практико-ориентированный ха-

рактер, когда студенты готовятся к решению спе-

цифичных воспитательных задач в новых для 

них условиях, требующих от будущих и уже 

практикующих педагогов большей ответственно-

сти и самостоятельности. Важно подготовить не 

только студентов к этой практике, но и педагогов, 

сопровождающих воспитательную деятельность 

начинающих вожатых и воспитателей. В этот пе-

риод закрепляются, осознаются знания, получен-

ный опыт, и проверяется готовность студентов к 

воспитанию детей, проведению мероприятий на 

основе субъектно-ориентированной технологии 

[Байбородова, 2020]. 

Педагогическая практика является важней-

шим ресурсом подготовки студентов к решению 

актуальных воспитательных задач в будущей 

профессиональной деятельности. Формирование 

ценностно-смысловых установок проекта «Раз-

говоры о важном», осмысление содержания и 

принципов осуществления данного проекта, 

освоение ролевой позиции педагога в ходе реали-

зации курса «Разговоры о важном» со школьни-

ками, — такие важные задачи решаются в рамках 

практики студентов выпускного курса ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. Содержание практики сту-

дентов выпускного, четвертого или пятого, кур-

сов традиционно имеет комплексный характер и 

направлено на формирование и закрепление 

профессиональных компетенций, связанных как 

с умением организовывать  внеурочные занятия, 

так и с владением навыками проведения меро-

приятий воспитательной направленности.  

В частности, последнюю группу умений поддер-

живают следующие компетенции, предусмотрен-

ные учебным планом (для примера компетенции 

приведены из учебного плана 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки), профиль «Историческое образование. 

Образование в области иностранного языка»): 

ПК–3 — способность решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития, обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК–4 — способность использовать возмож-

ности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса; 

ПК–5 — способность осуществлять педагоги-

ческое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся; 

ПК–6 — готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса; 

ПК–7 — способность организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

ПК–11 — готовность использовать системати-

зированные теоретические и практические зна-

ния для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования. 

Отметим, что реализация курса «Разговоры о 

важном» в период практики студентов напрямую 

направлена на формирование всех перечислен-

ных компетенций. Однако, в связи с тем, что 

внедрение в воспитательный процесс школ «Раз-

говоров о важном» произошло лишь в 2022–

2023 учебном году, студенты педагогического 

вуза не имели возможности освоить содержа-

тельные установки и ценностно-смысловые ори-

ентиры данного проекта при изучении цикла пе-

дагогических и методических дисциплин. В свя-

зи с этим практиканты столкнулись с необходи-

мостью реализовывать знания в рамках данного 

проекта в школах в период практики. Поэтому 

одной из задач специалистов кафедры педагоги-

ческих технологий стала подготовка студентов к 

решению новой для практикантов задачи. 

Традиционно важным средством в подготовке 

студентов к практике в школе являются устано-

вочные конференции и консультации перед педа-

гогической практикой. Привлечение к такой дея-

тельности преподавателей различных кафедр 

способствует содержательно-методическому обо-

гащению практико-ориентированного портфолио 

будущих воспитателей, представляя возможность 

педагогического маневра при возникновении 

различных ситуаций профессионального затруд-

нения. Поэтому первым направлением, обеспе-

чивающим подготовку студентов к реализации 

«Разговоров о важном» в рамках школьной прак-

тики стало участие преподавателей дисциплин 

воспитательной направленности в установочной 

конференции студентов с целью фиксации задач, 

основных установок и принципов «Разговоров о 

важном». Также важным аспектом данного этапа 



Ярославский педагогический вестник – 2023 – № 5 (134) 

Л. В. Байбородова, В. В. Белкина, В. Н. Гурьянчик 54 

работы явилась актуализация знаний обучаю-

щихся выпускного курса о субъектно-

ориентированной технологии, которая рассмат-

ривается как магистральное средство, обеспечи-

вающее эффективность занятий в рамках «Разго-

воров о важном» с обучающимися любой воз-

растной группы. 

Вторым направлением стало непосредствен-

ное сопровождение студентов в период практики: 

в ходе онлайн консультаций им предлагались ре-

комендации по организации занятий «Разговоры 

о важном» с учетом текущей тематики проекта, 

давались советы по вовлечению школьников в 

диалог, происходил взаимообмен опытом между 

самими практикантами по реализации проекта. 

Третье направление деятельности, обеспечи-

вающее, в частности, формирование и развитие 

исследовательских компетенций будущих педаго-

гов, – это изучение ими мнения педагогов и детей 

о проекте, а также фиксация результатов соб-

ственного опыта проведения «Разговоров о важ-

ном» в рамках педагогической практики. 

В частности, результаты опроса студентов 

выпускного курса исторического факультета, 

проходивших педагогическую практику в школах 

г. Ярославля,  показали, что степень удовлетво-

ренности школьников организацией «Разговоров 

о важном» составляет 6,2, степень удовлетворен-

ности родителей содержанием занятий а рамках 

проекта — 6,7, а удовлетворенность студентами 

собственным опытом организации данных уро-

ков — 6,3 (по 10-балльной шкале). Полученные 

данные свидетельствуют о существующих про-

блемах и трудностях в реализации  курса. Обоб-

щение результатов открытых вопросов анкеты 

позволяют зафиксировать следующие причины 

недостаточной удовлетворенности субъектов об-

разовательного процесса данными занятиями по 

мнению будущих педагогов: единая тематика 

«Разговоров о важном» для детей разных классов 

не позволяет в полной мере учитывать возраст-

ные особенности детей, обучающимся не инте-

ресны репродуктивные форматы проведения за-

нятий, на которые ориентируется большинство 

педагогов, отмечается также недостаточность 

времени, которое выделяется в школах на эти 

занятия. Студенты отмечают также низкий уро-

вень собственной готовности к реализации дан-

ного курса и важность тех направлений деятель-

ности, которые осуществлялись на этапе подго-

товки к практике, а также в ходе сопровождаю-

щих консультаций в вузе. Обозначенные студен-

тами проблемы  были учтены при корректировке 

программ практик, внесены дополнения в содер-

жание модуля «Воспитательная деятельность». 

Системность и комплексность подготовки бу-

дущих педагогов к воспитанию детей должна 

основываться не только на внешних требованиях, 

предъявляемых к внеурочным занятиям про-

граммы «Разговоры о важном», но и внутреннем 

принятии важности данных занятий. Этому спо-

собствует проведение «Часа наставника» со сту-

дентами, вовлечение их в процесс разработки 

тематических сценариев занятий, ознакомление с 

разнообразными педагогическими технологиями 

проведения просветительско-воспитательных 

мероприятий. В этом случае студенты педагоги-

ческого университета, с одной стороны,  интери-

оризируют ценностно-смысловые основы своей 

будущей профессионально-педагогической дея-

тельности, а с другой стороны, приобретают 

практические навыки проведения воспитатель-

ных мероприятий, преобразуя их в воспитатель-

ные события. 

Для изучения эффективности часа наставника 

был проведен опрос среди студентов и наставни-

ков групп. Больше половины студентов (51 %) 

высказали мнение о том, что в той или иной сте-

пени содержание занятий «Разговоры о важном» 

способствует формированию и развитию тради-

ционных российских ценностей. Около 60 % вы-

соко оценивают качество этих занятий. Такое же 

число студентов заинтересовано в продолжении 

занятий, значительная часть студентов высказы-

вает достаточно много интересных идей, которые 

были реализованы на занятиях. Также есть кон-

структивная критика в ряде суждений, нацелен-

ная на качественное улучшение подобных заня-

тий: повышение степени вовлеченности субъек-

тов педагогического взаимодействия в открытый 

диалог и расширение проблемных тем, в том 

числе профессиональной направленности; учет 

запроса самих обучающихся; привлечение к об-

суждению насущных молодежных проблем ком-

петентных лиц из соответствующей области 

науки и практики. 

Следует отметить, что результаты исследова-

ния продемонстрировали существенную разницу 

в оценках студентов. Анализ ответов показывает, 

что 58 – 60 % респондентов высоко оценивают 

все характеристики занятий, другая часть — дает 

низкие оценки. Сопоставление данных анкет, 

уточняющие беседы со студентами после анке-

тирования и наблюдения показывают, что отно-

шение студентов к занятиям, оценка их влияния 

и значимости зависят от качества организации 
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этих занятий, позиции обучающихся в этом про-

цессе. По всей видимости, низкие оценки отра-

жают формальный подход  некоторых преподава-

телей, наставников к организации «Разговоров о 

важном» в ряде студенческих групп; преоблада-

ние субъектно-объектного стиля педагогического 

взаимодействия, когда обучающиеся практически 

исключаются из принятия решений о примене-

нии тех или иных педагогических технологий, 

выборе методик проведения занятий; отсутствие 

полноправного педагогического партнерства при 

рассмотрении экзистенциальных проблем. 

В целом, полученные результаты исследова-

ния позволяют говорить о необходимости целе-

направленного процесса формирования и разви-

тия традиционных российских ценностей у мо-

лодежи в рамках проведения занятий «Разговоры 

о важном». Профессиональное и личное благо-

получие молодого поколения определяется не 

только внешними факторами (профессиональная 

деятельность, материальное благополучие и пр.), 

но и социально-психолого-педагогической готов-

ностью обучающейся молодежи к творческому 

созиданию на основе ценностно-мотивационного 

компонента, положенного в основу будущей пе-

дагогической деятельности. Следует учитывать, 

что нынешние студенты скоро станут организа-

торами воспитательного процесса, целенаправ-

ленно формирующего духовно-нравственные 

ценности учеников. 

Заключение 

Результаты исследования подтверждают необ-

ходимость комплексного подхода к подготовке 

будущих педагогов к воспитательной деятельно-

сти, в том числе к проведению «Разговоров о 

важном». Осуществление программы подготовки 

студентов к реализации курса внеурочной дея-

тельности школьников «Разговоры о важном» 

воспринимается обучающимися положительно, 

она способствует формированию когнитивного, 

эмоционального, оценочно-волевого, мотиваци-

онного и поведенческого компонентов личности, 

глубокому осознанию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, становлению 

гражданина и патриота. 

Подготовка будущих педагогов к реализации 

курса «Разговоры о важном» может дать положи-

тельный результат в том случае, если достигается 

единство, согласованность, преемственность 

школьного и университетского педагогического 

образования в сфере воспитания, в частности, 

при реализации курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», что означает: 

− единство, непротиворечивость ценностно-

смысловых подходов,  когда определены приори-

теты и скоординированы воспитательные дей-

ствия всех субъектов, участвующих в подготовке 

будущих педагогов; 

− формирование совместных информацион-

но-дидактических ресурсов, распространение 

современных воспитательных субъектно-

ориентированных технологий, обеспечивающих 

субъектную позицию обучающихся на всех эта-

пах организации изучения дисциплин; 

− участие будущих педагогов в проведении 

занятий со школьниками в рамках курса «Разго-

воры о важном» при организации педагогических 

практик; 

− приобщение к подготовке студентов опыт-

ных, лучших педагогов, владеющих современ-

ными способами и средствами воспитания, при 

проведении занятий в вузе, в образовательных 

организациях; 

− включение в проведение занятий с перво-

курсниками студентов, обучающихся на старших 

курсах, что позволит проследить динамику воз-

можных изменений в отношениях и поведении 

будущих педагогов; 

− осуществление в период практик тьюторско-

го сопровождения студентов преподавателями, 

методистами, классными руководителями, пока-

зывающими на личном примере образец субъект-

субъектного, партнерского взаимодействия. 
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